
' - л

м Г е р б е р т ъ  У э л ь с ъ .

к  а т  а Л о Г

Грядущее. &
(Техника и наука въ будущемъ  

человечества).

&

А  
А А

0овременная 
= утошя. =

Переработапъ дпя русскаго издаьйя

В. Готвальтъ.



Г Р Я Д У Щ Е Е .
(Техника и наука въ будущемъ чедовЪчеетва).

I.

М еханическое передвижение въ XX B in t.

Главная дЬль этой книги захшочается въ томъ, чтобы по 
возможности сжато и наглядно описать то русло, но которому 
въ ближайшемъ будущемъ должны направиться силы, завое- 
вавппя себе права гражданства въ современной жизни чело
вечества. Куда направятся эти силы? Въ к атя  формы онй 
выльются? Эти жгуч!е вопросы не могутъ пе интересовать 
всякаго мыслящаго человека.

До сихъ поръ попытки более или менее вероятно изобра
зить будущее обыкновенно выливались въ форму фантастиче- 
скихъ ромаповъ. Сколько - нибудь серьезный книги по этому 
вопросу можно положительно перечесть по пальцами. А между 
темъ для такой серьезной темы форма романа или повести 
оказывается наименее пригодной, потому что въ романе или 
повести непременно должно заключаться вполне законченное 
действ!е, почти несовместимое со сколько-нибудь исчерпы
вающими выводами по отдельными вопросами. Мы хотимъ дать 
приблизительный, но возмолшо полный набросокъ хотя бы 
ближайшаго будущаго и по причинами, которыя читатель пой
метъ позднее, мы считаемъ, что наши набросокъ удобнее 
всего начать съ обзора будущихъ путей сообщешя.

Кто изучали сощальную исторпо XIX века, тотъ знаетъ, 
какое всеобъемлющее вл!яше могутъ иметь па все области 
человеческой жизни пути сообщешя. Въ поагЬднихъ войнахъ 
судьба кампашй нередко решалась въ зависимости отъ бы
строты подвоза войскъ, снарядовъ и npoBiamra. Ростъ боль- 
шихъ городовъ, быстрое заселеше Америки, вовлечете дале- 
каго Китая въ пучину европейской политики, и т. д.— все 
это вызвано исключительно и непосредственно усовершенство- 
вашемъ средствъ сообщешя. Съ другой стороны, это развиие 
цротекаетъ почти совсемъ независимо отъ техъ крупныхъ 
явлешй которыя ими вызываются. Это развитие завйбитъ съ
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одной стороны, отъ изобретательности отдедьныхъ, наиболее 
способныхъ личностей, а съ другой— отъ закоповъ народнаго 
хозяйства, законовъ, которые по своей непреложности и не
умолимой последовательности можно сравнить съ законами 
природы.

Представпмъ себе па минуту, что въ Европе совершился 
какой-нибудь чудовищный полптпческШ переворотъ. Пусть это 
будетъ возобновление светскаго могущества римской Церкви, 
пусть Британская пмперЁя будетъ поглощена Гермашей, пусть, 
наконедъ, вся Европа будетъ наводнена волнами „желтаго моря“ 
съ Востока,— во всякомъ такомъ случай, быть-можетъ, изме
нится архитектура, изменится форма ручекъ у дверей, нако
недъ изменятся принятая теперь пограничныя размежевашя, 
но артерш сообщешя останутся тй же, и пути сообщешя бу
дутъ развиваться такъ же, какъ теперь.

Въ самомъ дел е, если мы бросимъ взглядъ назадъ, въ псто- 
piro, и проведемъ параллель между далекимъ прошлымъ п на- 
стоящпмъ, то мы увпдпмъ разве, что малаедъ теперь отпра
вляется на поклонеше священной Мекке въ гигантскомъ 
стальномъ пароходе, что нндусъ - торговедъ едетъ за своими 
покупками по железной дороге и т. д., но сущность явлешй 
осталась въ стороне отъ вдённёя средствъ сообщешя. Европа 
совершила свой процессъ развптЁя медленно, а ташя страны, 
какъ Япошя, Америка п др., совершаютъ его быстрйе, поль
зуясь нашпмъ примеромъ. Вотъ и все. Сущность остается 
та же.

Если когда-нибудь люди захотятъ создать для каждаго вйка 
свою эмблему, то эмблемой XIX вйка по всей справедливости 
долженъ быть локомотивъ, бЬгупрй по рельсамъ. Въ XIX вйке 
были сделаны первые шаги въ сторону этого средства сооб
щешя, въ XIX вЬкЬ желЬзныя дороги нашли поразительно 
широкое развптЁе и въ XIX веке все псторпчеешя событЁя 
въ какой-либо степени находились въ связи съ этимъ сред- 
ствомъ сообщешя. Въ виду такого подавляющаго значешя 
железнодорожнаго сообщешя, будетъ вполне справедливо, если 
мы остановимся на немъ несколько подробнее.

Прежде всего невольно вознпкаетъ довольно любопытный 
вопросъ: почему паровой локомотивъ не былъ нзобретенъ 
много раньше?

Ответь: потому что онъ не былъ пзобрЬтенъ. Но почему 
опъ не былъ нзобретенъ? Ведь и до Стефенсона были леоди 
не менее гешальные, чемъ онъ. Едва ли будетъ правъ тотъ, 
кто скажетъ, что каю. разъ въ это время люди сознали не
обходимость бо.гЬе быстраго сообщешя и что (величайшее за-
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блуждеше человечества!) спросъ родплъ предложите; произо
шло какъ разъ обратное. Въ действительности до появлешя 
локомотива никто не ощущалъ въ немъ потребности. Въ 
1800 году людей вполне удовлетворяли почтовые омнибусы и, 
быть-можетъ, интеллигентный чпновникъ Римской имперш или 
древняго Китая больше чувствовалъ потребность въ быстрыхъ 
способахъ сообщешя, ч:Ьмъ люди копца XVIII века.

Кроме того, всякш, кто интересовался техникой, отлично 
знаетъ, что паровой локомотивъ отнюдь не явился непоеред- 
ственныиъ результатомъ открытая силы пара. Водяпой паръ и 
механическая возможность использовашя его силы были из
вестны 2000 летъ тому назадъ. Еще до P. X. люди пользова
лись паромъ для подъема воды и для разпыхъ игрушекъ. Быть- 
можеть, локомотивъ явился следств!емъ введенпаго лордомъ 
Вэкономъ систематизпровашя знашя? Едва ли, хотя, конечно, 
развитие науки значительную пользу принесло строго после
довательное отношеше къ ней. Есть некоторый области, на- 
примеръ, область электротехники, въ которыхъ мы впдимъ, 
какъ тотъ или иной законъ, только что открытый и обосно
ванный теоретически, немедленно применяется на практике и 
служить ступенью для дальнейшаго развитая. Про паровой 
локомотивъ этого сказать нельзя.

Некоторые ученые теоретики пытаются доказать, что изо
б р етет е  локомотива находится въ непосредственной связи съ 
открытаемъ удобнаго способа возстановлешя железа изъ руды 
при помощи угля. Но угольное возстановлеше железа приме
нялось въ Китае за много вековъ до изобретена локомотива. 
Разумеется, что мнопя усовершенствовашя въ металлурги и 
общей механике значительно облегчили работу изобретате
лями паровоза, но самсе изобретете было сделано совершенно 
независимо отъ этихъ факторовъ. Въ действительности паро- 
возъ явился следств!емъ не какой-либо одной причины, а де- 
лаго ряда очень сложныхъ причпнъ. Решающей причиной 
оказалась необходимость добывать въ Англш въ широкихъ 
размерахъ каменный уголь, дело въ томъ, что па неболыпомъ 
Британскомъ острове къ началу XIX века стала ощущаться 
такая бедность въ топливе, что пришлось думать о разработке 
прпродныхъ каменно-угольныхъ залежей. По количеству осад- 
ковъ (т.-е. по дождливости) Англш заипмаетъ первое место 
въ Европе. А между тЕмь каменный уголь приходилось до
бывать пзъ-подъ глшгастыхъ слоевъ, подъ которыми всегда 
стоить вода. Тогда-то впервые была сознана жгучая потреб
ность въ силышхъ механическихъ насосахъ, а вместе съ темъ 
практичные люди вспомнили п о давно забытомъ водяпомъ
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парФ. ВФтеръ въ иашвхъ ишротахъ отличается такимъ по- 
постоянствомъ, что для постоянной работы имъ пользоваться 
неудобно, но даже, если прибегать къ вФтряньшъ двигателямъ, 
несмотря на ихъ ненадежность, то легко могло получиться 
положеше, при которомъ какъ разъ въ нужное время откачка 
воды прекращается и обратно возобновляется, когда воды нЬтъ. 
Въ двухъ-трехъ богатыхъ владФшяхъ въ Англ in еще въ 
XVII вФкФ паръ применялся для работы насосовъ, такъ что 
обращешо къ этому источнику энерпп было вполнЬ есте
ственно.

Если мы взглянемъ на первую паровую машину Уатта или 
на первый паровозъ Стефенсона, то мы поймемъ, что эти 
сложный машины не могли явиться слФдств1емъ внезапнаго 
„просвФтл'Ьшя“ изобретателя, что изобретатели имели могу- 
чаго помощника: опытъ прошлаго. Правда, въ прошломъ во- 
дянымъ паромъ пользовались больше, какъ игрушкой, но те
перь, благодаря работами Сэвери, Ньюкомена и, наконецъ, 
Уатта, игрушка превратилась въ сильный практичный двига
тель. Сейчаеъ же возникли механичесше заводы, лптейни, 
вместе съ темъ возникла потребность въ сильпыхъ двигате- 
ляхъ, способныхъ перемещать значительпыя тяжести, и ... 
только что построенную паровую машину поставили на ко
леса *).

Первыя попытки въ этомъ направлепш пеизмФпно конча
лись неудачей. Ноуклюлйя чудовища упорно отказывались 
двигаться по проезжимъ дорогами, хотя во Францш еще въ 
1769 году были сделаны ташя лее попытки, такъ что Уатту и 
его предшественникамъ молено было пользоваться готовыми 
примерами. Въ конце-концовъ Стефенсонъ, опять-таки вос
пользовавшись примЬромъ прошлаго, создалъ свой локомотнвъ, 
свой „рокетъ“, который теперь намъ кажется верхомъ наив- 
наго безобраз!я. Но въ основе первый локомотивъ предста- 
влялъ собою видоизмФиеше парового насоса, потому что это 
была та же самая паровая машина, плечевой шатунъ которой 
вместо штанги насоса двигали кривошипъ колеса. Такъ какъ 
локомотивъ Стефенсона былъ сдишкомъ неуклюжи и громоз- 
докъ, чтобы двигаться по обыкновенными дорогами, то его

*) Не считая себя въ праве вносить поправки въ мысли автора, 
переводчики оговаривается, что Г. Уэльсъ явно противоречить себе: 
несколько выше онъ называетъ „величайшпмъ заблуждешемъ чедо- 
вечества11 законъ, согласно которому спросъ рождаете предложение, 
здесь же онъ вполне справедливо доказываете, что паровая машина 
была изобретена потому, что въ ней ощутилась насущная потребность, 
т.-е. предложеше явилось естественньшъ послЬдствшмъ спроса!
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пришлось поставить на стальныя полосы, па рельсы. И до 
сихъ поръ пъ пашемъ представлепш локомотивъ неразрывно 
связапъ съ рельсами, хотя въ действительности рельсы пред- 
ставляютъ собою лишь неудобство, которое до нашего времени 
случайно не удалось устранить.

Действительно, путешеств1е по железной дорогЬ можно въ 
крайнемъ случаё признать какъ лучшее нзъ неизб'Ьжныхъ 
золъ, потому что жел'Ьзная дорога евязываетъ путешествен
ника, вынуждаетъ его строго придерживаться опред'Ьленнаго 
направлешя, опредЬленпыхъ остановокъ. Идеальнымъ спосо- 
бомъ передвпжешя въ будущемъ представляется экипажъ, 
быстро передвигающшся по обыкновенпымъ проЬзжимъ доро
гами, экипажъ, снабженный всЬми удобствами, предоставлен
ный въ полное распоряжеше путешественника, который можетъ 
въ немъ направляться куда угодно и останавливаться где 
угодно *).

Этимъ же способомъ сообщешя въ грядущемъ человекъ бу- 
дотъ пользоваться для перевозки скоро портящихся продуктовъ. 
Надо ожидать, что по мере спроса на тат я  средства сообще
шя явятся и соответственный машины, которыя постепенно 
почти совсемъ должны вытеснить желёзныя дороги съ ихъ 
громоздкими и дорого стоящими рельсовыми путями. Если бы 
во времена Стефенсона техники отказались отъ мысли вос
пользоваться рельсами и все свое впимаше обратили на по
стройку именно такого легко подвижного моторнаго экипажа, 
то за 100 л'Ьтъ, несомненно, они успели бы создать подходя
щей для указанной цели типъ моторнаго экипажа. Тогда мы 
были бы избавлены отъ тЬхъ непр1ятностей, съ которыми не
избежно связано путешеств1е по желЬзной дороге: ожидаше 
или опоздаше, непроизводительныя остановки, невольные за
езды въ города, лежаипе въ стороне отъ прямого пути, и т. д. 
Къ такому идеалу люди должны были бы стремиться, по край
ней м ере, п о л с т о л е т  тому пазадъ, и, если бы они это сде
лали, М1ръ давно былъ бы пзбавленъ отъ необходимости 
переходить въ области путей сообщешя, отъ компромисса къ

*) Эти строки Уэльсъ ппсалъ въ 1902 году, когда автомобиль еще 
былъ очень мало доступенъ. Въ настоящемъ году уже и въ русскихъ 
газетахъ появилось объявлеше Лондонского клуба турпстовъ, который 
ирнглашаетъ желающихъ „путешествовать по Европе вне железно
дорожного пьтблона1*. Кругосветпыя путешеешя на автомобиле (изъ 
Пекина въ Парижъ и изъ Нью-Йорка въ Парнжъ) показали, что при 
сколько - ннбудь сносной дороге, хотя бы проселочной, автомобиль 
является именно тЬмъ средствомъ сообщешя, о которомъ мечталъ 
Уольоъ семь летъ тому назадъ. Итакъ, мечты Уэльса уже начпмаютъ 
сбываться! " В. Г.
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компромиссу, окружной дорогой иттп къ цели, къ которой онъ 
въ конд'Ь-концовъ долженъ пршти.

На рис. 1 изображать первый локомотивъ Гедлей, построен
ный въ 1818 году. Совершенно ясно, что такое громоздкое 
сооружеше никоимъ образомъ не могло передвигаться по про- 
■Ьзжимъ дорогамъ. Однако вместо того, чтобы вс1з свои ста- 
рашя направить къ создан1ю бол!зе легкаго типа машины, 
техники занялись изобр’Ьтешемъ приспособлены, которыя по
зволили бы пользоваться несовершеппымъ, громоздкимъ паро- 
возомъ. Такимъ образомъ появились рельсы. Когда появились 
рельсы, то изобретатели сразу успокоились и направили свою

Рис. 1. Локоиотивъ Годлей, построоппый въ 1813 г.

изобретательность уже исключительно въ сторону машннъ, 
приспособленпыхъ именно къ рельсамъ. Въ этомъ направлены 
за 100 лйтъ сделано очень мпого. На рис. 2 изображенъ со
временный американский локомотивъ, отлпчающШся отъ пер- 
ваго локомотива приблизительно такъ, какъ современная 
скорострельная пушка отличается отъ той ступки, въ которой 
по предашю, монахъ Бертгольдъ Шварцъ получилъ первый 
порохъ. Первые локомотивы таскали за собой пе вагоны, а 
те же мальпостпыя кареты, въ которыхъ въ то время принято 
было путешествовать, но кареты эти уже были поставлены на 
колеса, приспособленный къ рельсамъ. Человекъ до такой 
степени привыкъ путешествовать въ тесноте, безъ всякихъ 
удобствъ, что даже после того, какъ ему удалось создать себе
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ыехапическое передвижеше, после того, какъ онъ научился 
пользоваться мощными машинами, онъ все-таки не решился и 
пе р-Ьшается даже раздвипуть шире рельсы, чтобы сделать 
вагоны более удобными и приспособленными для путеществ1я. 
Черезъ 100 лЪтъ после того, какъ былъ поставленъ на рельсы 
первый локомотивъ, ширина рельсоваго пути осталась почтч 
безъ измЬнешя. И если, гёмъ не менее, въ настоящее время 
существуютъ поезда „люксъ", въ которыхъ, за бешеныя дёны, 
путешественникъ можетъ лечь на настоящую кровать, а 
днемъ— сидеть на настоящемъ кресле, то эти неболышя удоб
ства получаются за счеть длины вагоновъ, такъ что гЬ „са
лоны" и „столовыя", которыми могутъ пользоваться только

Рпс. 2. Современный америкапсюй локомотивъ.

очень богатые люди, въ сущности представляютъ собою разу
крашенные коридоры.

Пользуясь рельсами, человекъ поневоле долженъ ограничи
вать скорость двнжешя по нимъ, потому что при всякомъ по
вороте, на всякой стрелке, колесо можетъ соскочить съ 
рельсъ, что неминуемо должно повлечь за собою страшную 
катастрофу. ВсЬ авторитеты техники согласны между собою 
въ томъ, что при существующей конструкцш жел’Ьзиыхъ до- 
рогъ скорость въ 50 миль въ часъ (7572 верстъ) является 
предельной, при которой можно быть относительно спокой- 
нымъ за безопасность движешя. За пределы этой скорости 
можно пойти лишь при условш полной, основательной реорга- 
низацш всехъ конструкцш железныхъ дорогъ.

Человекъ покорно мирится съ железными дорогами потому, 
что онъ привыкъ къ нимъ, какъ привыкъ къ небу и землё;
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потому что человекъ, такъ сказать, родился подъ знакомъ 
жел'Ьзныхъ дорогъ и съ детства убФдилъ себя въ томъ, что 
ему и суждено умереть подъ такимъ знакомъ. Но если бы 
человекъ могъ сбросить съ себя эту обезличивающую повязку 
привычки, онъ увид'Ьлъ бы, что вся огромная железнодорожная 
с'Ьть, охватившая земной шаръ, въ действительности предста- 
вляетъ собою чудовищную систему вереницъ изъ техъ же 
тесныхъ иочтовыхъ повозокъ, въ которыхъ люди путешество
вали полтора века тому пазадъ, съ той лишь незначительной 
разницей, что эти повозки связаны по нескольку штукъ въ 
одинъ корпусъ, который мы называемъ вагономъ, и что эти 
вереницы движутся при помощи цилиндровыхъ машинъ, безъ 
лошадей. Неужели этотъ древшй способъ передвижешя сохра
нится еще на сколько-нибудь продолжительное время, хотя бы 
только на одно столеНе?

Насколько справедливо только что высказанное сравнеше, 
читатель можетъ судить по рис. 3, на которомъ изображенъ 
первый „пассажирскш поездъ", появившшся въ Апглш въ 
1812 году.

Въ современныхъ желйзныхъ дорогахъ заложенъ такой огром
ный капиталъ, оне представляютъ собою такой видъ капита
листической собственности, разсчитанной на получеше хоро- 
шихъ процентовъ, что одно это обстоятельство можетъ служить 
серьезнымъ препятств1емъ для развития другихъ способовъ 
сообщешя. Здесь, какъ и во многихъ другихъ ебластяхъ чело
веческой жизни, едипственнымъ могучимъ, действительными, 
двигательнымъ рычагомъ можетъ явиться соревноваше, кон
куренция, въ которую, однако, необходимо тоже вложить 
соответственный капиталъ. Исходя отсюда, мы можемъ за
няться вопросомъ, скоро ли слЬдуетъ ожидать появленья кон- 
куренцш, какъ оруд1я борьбы съ современными железными 
дорогами, если только этому орудш вообще суждено когда- 
либо появиться.

Попробуемъ выяснить, не встретится ли какой-либо иной 
исходъ изъ создавшагося положешя.

Во всякомъ случай, быстрый ростъ моторныхъ (самодвижу- 
щихся) экипажей въ данную минуту еще нельзя считать при- 
знакомъ близости осуществлешя только что указаннаго идеала. 
Современные автомобили страдаютъ многими существенными 
недостатками. Прежде всего, какъ показали ^последше круго
светные пробеги (Пекинъ— Парижъ и Ныо-Йоркъ— Парижъ), 
длительное путешеств1е на автомобиле возможно только въ 
томъ случае, когда въ определенныхъ местахъ находится до
статочное количество запаснаго бензина, масла и т. д., но,
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главное— когда все время можно разе читывать на близость 
рельсоваго пути, при помощи котораго во всякую минуту, при 
поломкй машины, есть возможность добраться до ближайшаго 
болйе или менйе значительнаго города. Современный автомо
биль страдаетъ именно благодаря своей полной безпомощности 
въ случай поломки, а поломки въ немъ случаются слишкомъ 
часто. Тяжелая, сложная машина, съ цйлой системой трубъ, 
насосовъ, дилиндровъ и т. п., работаетъ удовлетворительно 
только до тйхъ поръ, пока она катится по совершенно глад
кой поверхности. Неровности дороги уже грозятъ цйлости 
машины, такъ что автомобиль въ данное время связанъ съ 
определенными дорогами нисколько не меньше, чймъ паровозъ

Рпс. 3. Первый пассажирскШ  по-Ьвдъ 1812 года.

связанъ съ рельсами. Кромй того, работа автомобиля сопро
вождается безобразнымъ шумомъ и выдйлешемъ отвратитель- 
ныхъ газовъ, благодаря которымъ улицы болыпихъ городовъ, 
гдй автомобильное движете развито особенно широко, всегда 
наполнены запахомъ, напоминающимъ запахъ ретортнаго отдй- 
лешя газоваго завода,— запахомъ и непр!ятнымъ и далеко не 
безвреднымъ.

Еще раньше, чймъ автомобиль вылился въ ту практически 
примйнимую форму, въ которой мы его видимъ теперь, мпопе 
ученые старались хотя бы теоретически найти движущую силу, 
могущую замйпить жидшя вещества (бензинъ, керосинъ и т. п.) 
и въ то жо время не занимающую много мйста при перевозкй. 
Такъ какъ во всйхъ тепловыхъ двигателяхъ движете поршня 
въ цилиндрй вызывается взрывомъ, т.-е. сопровождающимъ 
всякш взрывъ расширешемъ развивающихся при этомъ газовъ,
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то вполне естественно было желаше применить для этой ц-Ьли 
cyxifl взрывчатая вещества. Оригинально то обстоятельство, 
что эта мысль возникла не только раньше появлетя автомо
биля, но даже раньше изобр'Ьтешя паровой машины. Эта 
мысль была впервые высказана знаменитымъ физикомъ.(и астро- 
номомъ) Хрпстааномъ Гуйгенсомъ, скончавшимся въ 1695 году. 
Гуйгенсъ первый сказалъ, что взрывомъ можно пользоваться 
въ качеств!} двигательной силы. Современный тепловыя ма
шины, черезъ двести слишкомъ л!;тъ, блестяще доказали спра
ведливость мысли Гунгенса, хотя его современники дружно 
издевались надъ нимъ.

Выше мы говорили, что паровозъ, т.-е. перемещающаяся 
машина, до сихъ поръ остался неразрывнымъ съ рельсами 
только потому, что изобретатели не могли себе представить 
передвпжешя при помощи машины безъ неподвнжныхъ рельсъ. 
Та же самая косность до сихъ поръ мешаетъ и применение 
сухихъ взрывчатыхъ веществъ въ качестве источника движу
щей силы. Какъ изобретатели считали самостоятельно пере
мещающуюся машину неразрывной съ паровозомъ, такъ тех
ники и химики до сихъ поръ считаютъ взрывчатая вещества 
неразрывными съ разрушешемъ. В се усовершенствовашя въ 
этой области направлены исключительно къ одной дели: уве
личить разрушительную силу этихъ веществъ. Когда былъ 
впервые открытъ нитроглицеринъ, изобретатель немедленно 
постарался приспособить его для массоваго убШства, т.-е. 
войны. Нитроглицеринъ почти не поддается перевозке: Нобель 
смешалъ его съ инфузорной землей и „осчастливилъ “ человече
ство дипамнтомъ. Затемъ мы видимъ нитроглицеринъ въ смЬсп 
съ желатиномъ, съ хлопчатой бумагой и пр. И современные 
мединиты, лиддиты и пр., представляя собою чудо изобрета
тельности, все-таки служатъ одной цели —  убшству возможно 
болыпаго числа людей сразу.

Представимъ себе, что громоздкШ паровой котелъ или не- 
пр1ятные во всехъ отношешяхъ бензинные баки съ ихъ кар- 
бураторами заменены пр1емниками, въ которыхъ насыпанъ 
чистый, сухой порошокъ. Какъ теперь, бензипъ или паръ но- 
ступаетъ въ распределительную часть цилиндра двигателя, 
такъ туда будетъ поступать определенное количество взрыв- 
чатаго порошка. Какъ теперь, смешанные съ воздухомъ пары 
бензина взрываются отъ соприкосновешя съ электрической 
искрой, такъ будетъ взрываться порошокъ въ машине будущаго. 
Конечный результатъ будетъ получаться тотъ лее, по самая ма
шина много выиграетъ: не будетъ надобности пополнять эанасъ 
тяжелаго бензина (или еще более тяжелыхъ воды а  топлива)
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чорезъ наждыя 200— 300 верстъ, пе будетъ той грязи, кото
рая неразлучна съ топкой или съ жидкими взрывчатыми 
веществами.

Надо заметить, что цилиндровая машина далеко не является 
идеаломъ двигателя. Въ цилиндровой машина прямое движете 
поршневаго стержня превращается въ движете вращательное 
при посредствй кривошипа, въ которомъ происходитъ излиш
нее тр ет е , т.-е. совершенно непроизводительно затрачивается 
работа. Несравненно выгоднйе заставлять непосредственно вра
щаться самую ось рабочей машины. Къ этому выводу теперь 
постепенно приходятъ вей техники, благодаря чему цилиндро
вый двигатель все больше вытйсняется двигателемъ турбин- 
нымъ, гдй газы (или расширяющейся паръ) непосредственно 
дййствуютъ на вращающееся колесо.

Оригинально, что здйсь мы, какъ и во многихъ другихъ 
областяхъ, лишь возвращаемся къ глубокой старинй. Еще до 
P . X. Геронъ (изъ Александрш) построилъ первую въ M ip i  
турбину. Хотя его приборчикъ, разработанный позднйе Сегне- 
ромъ, въ то время не и м й л ъ  практическаго значешя, но прин- 
ципъ былъ устаповленъ.

Въ XVII вйкй, какъ мы уже говорили раньше, наступила 
полоса создашя механическихъ двигателей, въ которыхъ ощу
тилась надобность, потому что нужно было откачивать воду 
изъ шахтъ въ Англш. Вспомнили о принципй турбины, но 
такъ какъ вращательное движете оказалось неудобнымъ для 
поршневыхъ насосовъ, то ... создали поршневую машину. А къ 
тому времени, когда потребовалось вращать колеса двигателей, 
въ представлеши изобрйтателей поршень уже былъ настолько 
тйсно связанъ съ двигательной машиной вообще, что прямо
линейное движете поршня стали превращать въ движете вра
щательное. Разумеется, несравненно проще было бы для вра- 
щешя колесъ сразу взять двигательное колесо, т.-е. турбину, 
но для того, чтобы люди поняли эту простую истину, потре
бовалось цйлое столйпе.

Итакъ, техника идетъ впередъ, возвращаясь къ далекому 
прошлому. Болйе чймъ вйроятно, что ближайшпмъ „послйд- 
нимъ“ словомъ науки будетъ слово Гуйгенса, сказанное болйе 
200 лйтъ тому назадъ, относительно взрывчатыхъ веществъ, 
какъ источника двигательной силы.

Однако существуетъ еще одинъ источникъ силы, отличаю- 
щшея отъ взрывчатыхъ веществъ двумя необычайно важными 
преимуществами: полной безшумностыо и совершенной безо
пасностью работы. Этотъ источникъ —  электричество. Съ ка- 
ждымъ годомъ электричество завоевываешь себй все новыя
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шпрошя области применешя. Уже теперь н-Ьтъ культурнаго 
города, въ которомъ не потреблялась бы электрическая 
энерпя.

Электромобиль, т.-е. автомобиль, движупцйся при помощи 
электричества, на западе теперь можно встроить всюду, и въ 
Европе и въ Америке. Чуть ли не каждый м'Ьсяцъ появля
ются новые, все более усовершенствованные типы аккумуля- 
торовъ, позволяющихъ запасаться электричествомъ на путь 
длиною более 100 верстъ. Если мы представимъ себе, что на 
Bcixb про’Ьзжихъ дорогахъ на опред'Ьленныхъ разстояшяхъ 
будутъ работать небольшая электрпчесшя станцш, на кото
рыхъ можно будетъ за небольшую плату заряжать автомобиль
ные аккумуляторы, то едва ли останется широшй просторъ 
для нашей фантазш въ этомъ направлеши, потому что электро
мобиль, легкш, быстрый и безшумный, мы пока можемъ счи
тать идеальнымъ средствомъ передвпжешя, но, къ сожал-Ьшю, 
по многпмъ причинамъ этому идеалу суждено воплотиться въ 
действительность разве лишь въ далекомъ будущемъ.

Во всякомъ случае, двигатель автомобиля будетъ усовер- 
шенствованъ, по той пли иной системе, а потому можно прямо 
перейти къ теоретическому вопросу о томъ, какое вл1яше ока- 
жетъ развийе автомобилизма на же.тЬзныя дороги и къ чему, 
наконецъ, это развипе насъ приведетъ.

Въ данное время самодвижупреся экипажи развиваются по 
тремъ различнымъ направлешямъ.

Для сощальной жизни главное значен1е им’Ьетъ грузовое дви
ж ет е , т.-е. повозки, способный быстро перемещать болыше 
грузы. Уже теперь мы всюду видимъ таше тяжелые грузовозы, 
переправляюпце товары въ болыпихъ городахъ. Настанегь время, 
когда образуются дйлыя компанш для оргаппзацш грузового 
движен1я по про'йзжимъ дорогамъ. Понятно, что таюя компа- 
ши должны будутъ устроить рядъ ремонтныхъ мастерскихъ въ 
районе своей деятельности, но такъ какъ параллельно съ то- 
варнымъ движешемъ будетъ развиваться и пассажирское ав
томобильное движете, то грузовозныя компаши, конечно, пре
доставить свои мастерски въ пользоваше частныиъ владельцамъ 
автомобилей, чемъ, вероятно, окупятъ расходы по этимъ ма- 
стерскимъ. Доходность такихъ компашй можетъ увеличиться 
и отъ комиссюнной продажи запасныхъ автомобильныхъ ча
стей.

О преимуществахъ пассажирскаго автомобильнаго движешя 
передъ движешемъ железнодорожнымъ мы уже говорили. Въ 
автомобиле путешественпикамъ можно создать все те  удобства, 
которыя теперь имеются въ железнодорожныхъ поездахъ. Уже
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теперь (хотя бы во время упомянутыхъ выше кругосв-Ьтныхъ 
пробеговъ), на сколько-нибудь сносной дороге автомобиль 
свободно д'Ьлаетъ более 400 верстъ въ день, т.-е. 8 0 0 -9 0 0  
верстъ въ сутки. Следовательно, въ отношенш скорости ав
томобиль уже теперь не уступаетъ железной дороге

Вместе съ возвращешемъ къ передвиженпо по проезжимъ 
дорогамъ вернется и поэз!я путешествш, съ которой мы по
неволе разстались въ половинё прошлаго века. Правда, въ на
чале передвижеше при помощи автомобилей будетъ отличаться 
дороговизной, но по м ере сощальныхъ переустройствъ отпа- 
детъ и это неудобство, и движете по проёзжимъ дорогамъ 
отвлечетъпутешествующихъ отъ железнодорожныхъ путей. Снова 
можно будетъ въ путешествш обедать тогда, когда хочется есть, 
и обедать такъ, какъ хочется. По желанно, можно будетъ оста
новиться, рвать цветы, наслаждаться природой.

Уже появился моторный омнибусъ, развивнийся изъ преж- 
няго „мальпоста". Уже теперь въ большинстве крупныхъ горо- 
довъ можно встретить омнибусы, сильно напомпнакнще таше 
же омнибусы съ конной тягой.

Уже теперь начинается борьба между моторными омнибусами 
и конными извозчиками. Правда, какъ и во всякой культурной, 
мирной борьбе, исхода можно ждать лишь въ отдаленномъ 
будущемъ, но это будущее придетъ, станетъ настоящимъ. Соз
дадутся особыя дороги, спещально приспособленный для авто- 
мобпльнаго двпжетя. Т атя  дороги, хотя и созданный при 
помощи покровительства и поддержке коронованныхъ особъ, 
уже имеются въ Бельгш, въ окрестностяхъ Брюсселя. И эти 
дороги значительно ускорятъ окончите борьбы между проезжей 
дорогой и рельсовымъ путемъ.

Можно съ большей уверенностью предсказать, что черезъ 
какое - нибудь десятилеНе автомобильное движете по проез- 

> жимъ дорогамъ уже явится очень серьезнымъ конкуреитомъ 
для двпжетя по рельсовымъ путямъ,

Какъ распространится этотъ новый видъ двпжетя? Точно 
ответить на этотъ вопросъ, конечно, невозможно, но съ боль
шей долей верояыя можно предположить, что постепенно будутъ 
распространяться рейсы техъ автобусовъ (моторныхъ каретъ), 
которые уже теперь обслуживаютъ сообщеше между центрами 
крупныхъ европейскихъ городовъ и ихъ пригородами.

Вполне понятно, что для серьезной конкуренцш съ желез
ными дорогами автомобилямъ придется постепенно развивать 
все большую скорость и серьезно заботиться объ удобствахъ 
своихъ пассажировъ. Совершенно незаметно движете съ рель- 
совыхъ путей перейдетъ на проезж1я дороги. Одна за другой
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жел-Ьзнодорожныя лиши будутъ упраздняться, потому что онв 
не будутъ окупать высокой стоимости своей эксплуатацш. Ко
нечно, вместе съ тймъ будутъ улучшаться и самыя про’Ьзлая 
дороги. Вопросъ о приспособленш проезжпхъ дорогъ къ ав
томобильному движ ент уже теперь серьезно занпмаетъ спе- 
щалйстовъ. На носледнихъ конгрессахъ городскпхъ предста
вителей этому вопросу было удалено особенно серьезное внимаше. 
Выяснилось, что ыноие города и районныя управлешя уже 
приступили къ созданию особенно прочныхъ, цементирован- 
ныхъ дорогъ, вполне прпспособленныхъ для движешя тя- 
желыхъ автомобилей. Этотъ процессъ переустройства дорогъ 
будетъ протекать очень медленно, но непрерывно. Мы сами 
не зам’бтпмъ его и, быть-можетъ, однажды, развернувъ какой- 
нибудь иллюстрированный журналъ, мы съ удпвлешемъ увидпмъ 
тамъ изображеше... железной дороги! Въ нашемъ представлеши 
железная дорога будетъ казаться такимъ же пережпткомъ ста- 
раго, какимъ теперь намъ кажется неуклюжШ мальпостъ.

Мы можемъ даже сказать нисколько словъ о томъ, какъ, 
по всей вероятности, будутъ построены эти приспособленный 
дороги. Онё должны существенно отличаться отъ тйхъ дорогъ, 
которыми мы пользуемся теперь. Такъ какъ постепенно конная 
тяга псчезнетъ совершенно, то дороги будутъ приспособляться 
исключительно для мягкпхъ колесъ, т.-е. для резиповыхъ шинъ. 
Дороги не будутъ портиться отъ выбоинъ, потому что имъ не 
придется выносить тяжелыхъ ударовъ жел-Ьзныхъ подковъ, па 
нпхъ не будетъ той разъедающей грязи, съ которой неразрывно 
связана конная тяга. Изъ всехъ матер1аловъ, пзвЬстныхъ намъ 
въ настоящее время, наиболее подходящпмъ для дорогъ буду
щаго кажется хоропйй асфальтъ. Однако весьма возможно, 
что будетъ создашь новый матер1алъ, теперь еще неизвестный. 
Во всякомъ случае, будупця проёзж!я дороги должны отличаться 
шириной, достаточной для движешя большпхъ автомобилей 
въ несколько рядовъ. По своему разрезу дороги будутъ пред
ставлять изогнутую линно, слегка поднимающуюся къ середине 
и опускающуюся къ сторонамъ для ската воды. По каждой до
роге движете будетъ производиться только въ одномъ напра- 
вленш, такъ что движете будетъ отличаться безопасностью. 
Понятно, что при сооружеши этихъ проезжпхъ дорогъ придется 
кое-чемъ воспользоваться и изъ практики желёзнодорожнаго 
строительства. Такъ, опытъ показалъ, что на скрещивашяхъ, 
или въ местахъ оживленнаго движешя, рельсы необходимо 
прокладывать выше или ниже обычнаго уровня. Въ первомъ 
случае строятся мосты и насыпи, во второмъ— возводятся B i -  

адукп, прорываются тоннели или ложбины. Въ целяхъ безопас-
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ностп, къ такимъ же сооружешямъ будутъ прибегать и стро
ители проезжихъ дорогъ.

Что касается ширины дорогъ будущаго, то она, несомненно, 
будетъ значительно отличаться отъ ширины современныхъ 
дорогъ, созданныхъ для конной тяги и узкоходныхъ по- 
возокъ.

Естественно, что моторное движеше вне рельсовыхъ путей 
встретить целый рядъ препятетвШ и вл1яшй, которыя мы теперь 
не въ сплахъ предусмотреть. Въ настоящее время подавляющее 
большинство жел'Ьзныхъ дорогъ составляетъ собственность го- 
сударствъ, которыя извлекаютъ изъ нихъ значительные доходы. 
Государства не отдадутъ безъ борьбы эти доходный статьи. Въ 
чемъ выразится борьба государствъ съ новымъ впдоыъ двп- 
жешя. Обстоятельно отвЬтпть на этотъ вопросъ невозможно, 
гЬмъ более, что въ разныхъ государствахъ борьба будетъ но
сить различный характеръ. Постараемся представить себе меры, 
которыя могутъ стать, такъ сказать, международными.

Прежде всего, разумеется, будутъ применены меры мате- 
р1альнаго воздейств1я: будутъ увеличиваться налоги на авто
мобили, будутъ установлены всевозможные сборы и т. д. Въ 
то же время железныя дороги постараются уменьшить свои 
тарифы, приложить все уснл1я, чтобы .создать своимъ пасса- 
жирамъ возможно болышя удобства. Рельсы раздвинутся, по
явятся болЬе совершенные стыки (соединешя двухъ рельсъ) и 
стрелки, такъ что вагоны не будутъ подпрыгивать во время 
хода. Въ широкихъ, плавно бЬгущпхъ вагонахъ пассажиры бу
дутъ -себя чувствовать менее стесненными, чемъ теперь, въ 
узкпхъ, невозможно тряскпхъ вагонахъ. Все эти мЬры непре
менно задержать развипе моторнаго движешя по проезжпмъ 
дорогамъ, но не остановить его совершенно. Одновременно съ 
ростомъ удобствъ и съ удешевлешемъ движешя на железныхъ 
дорогахъ будутъ расти удобства въ автомобиляхъ и будеть 
удешевляться пользоваше ими. Спмпатш путешественнпковъ, 
несомненно, окажутся на стороне свободнаго передвпжешя по 
проезжпмъ дорогамъ, и, наконецъ, настанетъ моментъ, когда 
рельсовые пути прпзнаютъ себя побежденными. Однако это 
еще не значить, что государства лишатся такой крупной статьи 
доходовъ, какъ пути сообщешя. Напротивъ того, пути сообще
шя, вероятно, всецело перейдутъ въ рукп правптельственныхъ 
или обществепныхъ организацш. Лиши, по которымъ проложены

подвижной составь преж нЦ ъ жел^зцыхъ дороГъЧ будвут? ^рн- 
способленъ къ новому ви!у двйжешя идя же пордетъ въ лфмъ, 
па сырой матер1алъ. | ’ й  ' ^ g  ;

Грядущи*. Кн. 1 0 , .    . * ** e  e  с  t  н  о  й  2
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Однако все это вопросъ далокаго будущаго, тймъ болйе, 
что теперь желйзныя дороги еще имйютъ значптельиыя пре
имущества передъ автомобилями. Прежде всого, до сихъ поръ 
автомобильное сообщеше на далешя разстояшя совсймъ по 
органпзовано. Когда особенно энергичные спортсмены пройз- 
жаготъ на автомобилй черезъ всю Европу, объ этомъ пишугь, 
какъ о чудй. Несмотря на вей неудобства желйзнодорожнаго 
вагона, въ немъ все-таки можно ночыо, не прерывая нутеше- 
ств1я, спать сравнительно удобно, на постели. Въ дальнихъ 
пойздахъ есть вагоны-рестораны, гдй за умеренную плату

Рис. 4. ДморнканскШ вагоиъ Пульмана.

можно въ любое время дня получать все, что вообще даетъ 
всякШ болйе пли ненйо порядочный ресторанъ большого 
города. Въ Амерпкй есть желйзнодорожпыя лиши, на кото
рыхъ рельсы проложены такпмъ образомъ, что тряска вагоновъ 
устранена почти окончательно; тамъ въ вагонй поезда, неоу- 
щагося со скоростью до 100 верстъ въ часъ, можпо читать и 
писать, не испытывая ннкакпхъ неудобствъ. Въ этомъ отно- 
шешп особенноиотлпчаются лиши между Ныо-Иоркомъ л Чикаго 
и между Нью-Иоркомъ и Буффало. На рис. 4 пзображенъ ва- 
гонъ этой лпнш, какъ внутри, такъ н снаружи.

Правда, за пользоваше этими вагонами берутъ болышя деньги, 
по вйдь п за пользован1е автомобилямп теперь приходится
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платить дорого. .Постепенно и то и другое средство сообщешя 
сделается общедоступнымъ.

Какъ только автомобиль будетъ приспособленъ для далекпхъ 
путошествШ, онъ, несмотря на дороговизну, найдетъ широкое 
прнмйнеше для этой ц й л и .

Сторонники желйзной дороги любятъ въ защиту последней 
выставлять тотъ аргументъ, что при рельсовомъ пути щЬлый 
псЬздъ обслуживается одной машиной, въ то время какъ ка-

Рис. 5. Внутренность пульмаповскаго вагона.

ждый автомобйль непременно долженъ имйть свой двигатель. 
При этомъ упускается изъ виду, что одинъ большой паровозъ 
стоить дороже десяти автомобилей, что одно отчисдеше на 
ногашеше стоимости паровоза и вагоновъ обходится дороже, 
ч1шъ содержаше десяти автомобилей. Кромй того, если даже 
предположить, что расходы па топливо п смазку въ одномъ 
болыпомъ паровозе въ одну единицу времени равняются расхо- 
дамъ на ппташе и смазку десяти автомобилей, то въ эту еди
ницу времени при равныхъ расходахъ на эксплуатащю авто
мобили по приспособленной дороге пройдутъ ' значительно

2*
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большее разстояше, ч-Ьмъ ноЬздъ, а следовательно, принимая 
въ расчета огромную разность стоимостей ц-Ьлаго поезда и 
десяти автомобилей, мы приходимъ къ убежденно, что авто
мобильное сообщеше при правильной организацш уже теперь 
могло бы быть выгоднее сообщешя железнодорожнаго.

Какъ бы то ни было, но железная дорога можетъ исчезнуть 
лишь въ очень далекомъ будущемъ. Ташя сложный организа
цш разрушаются и гибнуть крайне медленно. Прежде всего, 
какъ въ рельсовыхъ путяхъ, такъ и въ подвижномъ составе, 
вложены чудовищные капиталы, которые должны почтп без
возвратно погибнуть вместе съ рельсовымъ двпжешемъ. Это 
немыслимо, потому что это означаетъ целую экономическую 
революцйо. Но разъ капиталисты убедятся въ томъ, что же
лезный дороги недостаточно обезпечиваютъ доходъ съ капн- 
таловъ, те же экономичесшя соображешя заставятъ пхъ укло
ниться отъ постройки новыхъ липш и отъ сооружешя новаго 
подвижного состава. Несмотря на самый усердный ремонтъ, 
старые вагоны и паровозы постепенно будутъ окончательно 
изнашиваться, и постепенно наступить то. о чемъ мы гово
рили выше: железнодорожный лиши одна за другой будутъ 
приспосабливаться для моторнаго движешя.

Можно дать волю своей фантазш и нарисовать такую кар
тину будущаго.

По насыпи, заросшей травой, хрипя и отплевываясь, скрипя 
всеми суставамп, медлепно ползетъ заплатанный, покоспвппйся 
паровозъ. Окраска на немъ облупилась, вей части износились 
и обветрились до такой степени, что утратили всяшй метал- 
личесшй блескъ. Седой, дряхлый машиниста стоить у регуля
тора. Изъ трубы тяжело поднимаются густые клубы удушли- 
ваго дыма. За паровозомъ, съ грохотомъ и скрипомъ, тянется 
безконечная вереница платформъ, наполненныхъ городскими 
мусоромъ, который направляется куда - нибудь къ свалками 
или на заводи для сжигашя.

Это конецъ железныхъ дороги. Однако эта вполне воз
можная картина вовсе не обязательна для будущаго. Железныя 
дороги, какъ все общественный предпр1ят!я, будутъ постепенно 
видоизменяться, поддаваясь вл1яшю изменяющихся жизнен- 
ныхъ условШ, такъ что для только что онисаннаго трагиче- 
скаго конца едва ли найдется почва. Железныя дороги, вер
н ее— ихъ подвижной составъ, будутъ работать въ течеше не 
только десятковъ, но, вероятно, сотенъ лЬтъ, хотя, быть-мо- 
жетъ, постепенно въ нихъ произойдетъ рядъ такихъ основа- 
тельныхъ иеремЬнъ, что мы бы не узнали ихъ. ВЬдь рису- 
нокъ 3 и рисунокъ 5 оба изображаютъ железнодорожные
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вагоны, на рисункахъ 1 и 2 мы видимъ локомотивы. Прошло 
меньше ста л'Ьтъ, а между этими вагонами и локомотивами 
схожими остались разве только назвашя.

Одно изъ изм’Ьнешй ближайшаго будущаго должно, по на
шему MH’bbiiio, заключаться въ замене дилиндровыхъ паровозовъ 
турбинными двигателями. Ясно, что это должно совершенно 
изменить наружный видъ паровозовъ. Всл'Ьдъ за т1;мъ на оче
реди станетъ расширеше рельсоваго пути, а вместе съ тъмъ, 
конечно, радикальное изм^неше наружнаго вида вагоновъ.

Эти изм'Ьнешя можно предсказать съ полной уверенностью.
До сихъ поръ мы почти исключительно оставались въ 

области техники. Однако изм'Ьнето ередствъ сообщешя въ 
весьма значительной степени зависитъ и отъ другихъ условш, 
сощальныхъ, экономическихъ и политическихъ.

Прежде всего намъ въ настоящее время приходится счи
таться съ узловыми точками сообщешя, какими являются густо 
населенные города.

Позднее мы увидимъ, что централизащя населешя въ горо
дахъ— явлеше преходящее. Чемъ больше людей тянутся къ 
городамъ, темъ скорее наступитъ время, когда болыше города 
станутъ нелепостью, пережиткомъ стараго. Однако пройдетъ 
еще много десятилетш, прежде чемъ настанетъ этотъ моментъ 
и до того времени развиые или изменеше способовъ передви- 
жешя будетъ находиться подъ весьма ощутительнымъ вл1яшемъ 
городовъ.

Въ свою очередь, въ каждомъ городъ есть тесно сплоченное 
ядро торговыхъ заведенш, банковъ и т. п., ядро, которое спло
чено настолько тесно, что оно управляетъ всей жизнью города, 
все исходитъ отъ него и направляется къ нему, и это ядро 
не разрушится даже тогда, когда огромное большинство город
ского населешя разсеется. Торговые центры не исчезнуть до 
тйхъ поръ, пока сощальный строй не приметь каия-нибудь  
формы, о которыхъ мы пока еще не имеемъ никакого пред
ставления.

Темъ не менее, города въ томъ виде, въ которомъ они 
существуютъ сейчасъ, должны исчезнуть въ весьма недалекомъ 
будущемъ. Улицы такихъ городовъ, какъ Лондонъ, Парижъ и 
др., переполнены невероятно, до карикатурности. Вместе съ 
переполнешемъ города непременно растетъ его загрязнеше, 
несмотря на самыя энергичный меры въ этомъ направлеши. 
Пока существуетъ кониая тяга, животныя загрязняютъ города, 
особенно улицы, самымъ невероятными образомъ.

Въ прошломъ, когда жизнь даже въ городахъ отличалась 
патриархальностью, когда на городсюя улицы еще падали сол-
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нечные лучп, потому что не было тйхъ безобразныхъ камен- 
ныхъ ящиковъ, въ которыхъ теперь вынуждены ютиться горо
жане, въ это прошлое время можно было мириться даже съ 
конной тягой, тймъ болйе, что тогда разстояшя въ чертй 
города позволяли горожанамъ въ болынинствй случаевъ обхо
диться безъ всякой тяги, собственными ногами.

АнглшскШ сощологъ Гринъ такъ описываетъ улицу Лондона:
„Мокрый ноябрьски! день. Молодая дама переходить черезъ 

улицу Marble Arcli. Задыхаясь отъ волнешя и усилш, едва 
переставляя ноги подъ тяжестью прилипшей къ сапогамъ 
грязи, съ головы до пятъ обрызганная проносящимися но 
улищй экипажами, она, наконецъ, добирается до противопо
ложна™ тротуара и благодарить Небо за то, что цйною сво
его платья ей удалось спасти свою жизнь".

Другой сощологъ пишетъ:
„Какъ разъ въ то время, когда промышленные центры вы

лились въ формы, при которыхъ невозможна жизнь вблизи 
торговыхъ и промышленныхъ учреждений, рабочимъ и торго- 
вымъ служащимъ огромную пользу могъ бы принести велоси- 
педъ, какъ средство сообщешя. Но именно къ этому времени 
движ ете на улицахъ тйхъ же центровъ достигло такпхъ раз- 
мйровъ, что только рйдше храбрецы рискуютъ двинуться на 
велосипедй въ эту лавину, гдй каждый неосторожный пово
рота педали или руля грозить неизбйжной смертью

Кажется, здйсь мы пришли къ полнййшему абсурду: чело
вйкъ, ведушдй сидячую жизнь, или просто человйкъ, желаю- 
щш передвигаться самостоятельно, съ возможно большой ско
ростью, силою создавшихся ненормальныхъ условш вынужденъ 
ежегодно затрачивать на трамвайный или желйзнодорожный 
абонемента сумму, вполнй достаточную для покупки хорошаго 
велосипеда. Обязанъ, потому что на велосииедй йздить отъ 
жилища къ мйсту работы значило бы на каждомъ шагу риско
вать жизнью!

Въ какомъ направленш пойдетъ улучшеше путей сообщешя 
въ городахъ? Вйроятнйе всего, что первымъ шагомъ должпо 
быть расширеше существующихъ улицъ и прокладка новыхъ. 
Возможно, что городипе пути сообщения частью уйдуть подъ 
землю или поднимутся на крыши домовъ. Въ большихъ евро- 
пейскихъ городахъ, въ Лоидонй, Берлинй, Парижй и др., ужо 
имйются какъ подземный дороги, такъ и рельсовые пути, про
ложенные надъ крышами домовъ. Слйдовательно, остается лишь 
пользоваться готовымъ примйромъ.

Этотъ исходъ тймъ болйе вйроятенъ, что въ городахъ съ 
каждыми годомъ совершенно непомйрно растетъ стоимость
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земли *), и недалеко время, когда выгоднее будетъ проклады
вать пути подъ землей, въ серебряныхъ трубахъ, чймъ поку
пать право на поверхность земли.

Возможны, конечно, и друпе способы урегулировашя сооб
щешя въ городахъ, вплоть до... унразднешя самыхъ городовъ. 
Объ этомъ намъ еще придется говорить подробно.

Одной изъ мйръ, направленныхъ въ паше время къ урегу
лирование движешя въ городахъ, является запрещеше грузо- 
вымъ повозкамъ двигаться по центральнымъ улидамъ въ часы 
наиболыпаго оживлешя. Обыкновенно, грузовозамъ позволяютъ 
ввозить товары въ центръ и вывозить ихъ изъ него въ утрен- 
Hie часы, до 9 или до 10 часовъ, а также вечеромъ, посл-Ь 
семи.

Мнопе люди, выроснйе въ большихъ городахъ, не видятъ 
ничего особеннаго въ царящей на улицй сутолокй, въ xaocfc 
экипажей на улицахъ и п!зтпеходовъ на тротуарахъ, считаютъ 
создавшшся порядокъ вполне нормальнымъ, а между т£мъ, 
трудно себ'Ь представить что-либо мешке нормальное. Если мы 
взглянемъ назадъ, въ далекое прошлое, то мы увидимъ, что 
первые города совершенно не знали уличной ■Ьзды, что on t  
были приспособлены только для шкшеходовъ. Даже въ такомъ 
изнйженномъ, утопавшемъ въ роскоши городй, какъ древний 
Римъ, по улицамъ не ■Ьздили, а ходили, и развй только це
зари позволяли себй передвигаться на носилкахъ.

Этимъ объясняются узшя улицы средпевйковыхъ городовъ, 
по которымъ -Ьзда положительно невозможна.

Следовательно, наши современныя ,,про1’.зж1я дороги" внутри 
городовъ являются нововведешемъ, создашемъ посл'Ьдних'ь 
столйтш, когда городъ сталъ особенно пагубно вл1ять на людей.

Прежде городъ былъ приблизительно тЬмъ, тймъ онъ дол
женъ быть: культурнымъ центромъ, куда люди стекались, 
чтобы купить себЬ необходимое, чтобы повидаться съ другими 
людьми, развлечься. Люди ходили по улицамъ, не опасаясь 
за цйлость своихъ костей и за чистоту своего платья. Со 
временемъ, одпако, городъ сталъ перерождаться, пока не пре
вратился въ тотъ адъ, который мы видимъ теперь.

Огромный разстояшя внутри города поневолД заставили людей 
превратить улицы въ проёзж1я дороги, и притомъ въ отврати
тельный дороги, лишенный даже единственной прелести другихъ 
современныхъ пройзжихъ дорогъ: св'йжаго воздуха и окрест- 
иаго простора.

*) Въ торговой части Нью-Йорка 1 квадр. сажень землп ценится до 
50.000 рублей!
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Мысль применить въ городахъ рельсовые пути, пустить по 
нимъ трамваи или пастояшде поезда оказалась совсёмъ роко
вой для города, потому что ея осуществлеше сделало двпжеше 
по городскимъ улидамъ окончательно песноснымъ и угрожа- 
ющимъ жизнп.

Остается только одно утеш ете: сознаше, что создавшийся 
порядокъ не можетъ сохраниться на продолжительное время. 
Этотъ порядокъ создался сравнительно недавно, установился 
далеко не прочно, непрерывно видоизменяется и, если пойдетъ 
по избранному теперь направлент, то придетъ къ совершенному 
абсурду, отъ котораго люди должны будугь резко повернуть въ 
другую сторону.
■ Въ ПарижЬ, несколько летъ тому назадъ, были произве
дены опыты съ любопытнымъ, совершенно своеобразпымъ сред- 
ствомъ сообщешя въ предЬлахъ города— съ подвижнымъ тро- 
туаромъ.

Можно съ уверенностью сказать, что этотъ способъ передви- 
жешя найдетъ широкое распространеше.

Представимъ себе подъ почвой города кольпо изъ туннеля, 
шириною около 24 футовъ, какъ ЛондонскШ туннель District 
Bailuay. Кольцо можетъ иметь любой дДаыетръ. Вместо кольца 
можно взять любую фигуру, состоящую изъ безконечной изо
гнутой лиши.

Во всю ширину туннеля тянутся шесть платформъ, слегка 
возвышающихся одна надъ другой, каждая шириною въ три 
фута, а седьмая, самая высокая платформа, шириною въ шесть 
футовъ, располодсена у стенки туннеля. В се  платформы не
прерывно движутся въ одномъ направлеши. Схему (разрЬзъ) 
такой системы изображаетъ рис. 6.

Теперь представимъ себе, что платформа а движется со ско
ростью 4 миль въ часъ, а все последуюпця платформы— ка
ждая на 4 мили быстрее своей соседки. Въ такомъ случае 
скорость движешя будетъ:

Следовательно, самая высокая, широкая платформа будетъ 
двигаться со скоростью хорошаго поёзда.

Переходъ съ одной платформы на другую, при разности ча
совой скорости въ 4 мили*), не представить затрудненш ни 
для кого.

*) 1 анг. миля—D/г версты. Скорость движешя въ 4 мили въ часъ=6 
всрст.=24.000 вершк., т.-е.=6>/2 вершк. въ секунду.

6= 8 „ 
в=12 „ 
г=16 „

а = 4  мили д= 20  миль 
е= 24  „ 
ж =28 „ .
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Если взять большее число платформъ, то разность скорости 
ихъ движешя можно уменьшить, а скорость крайней платформы—  
увеличить.

Представимъ себй чистый, свйтлый туннель, вдоль котораго 
движутся эти платформы. На пихъ стоять удобный скамьи,' 
шоски. Всякш можетъ войти на нихъ въ любомъ мйстй, из
брать нужную для него скорость движенья и затймъ сойти, 
гдй ему нужно. Нйтъ ни давки, ни суеты, ни ожидашя, ни 
опоздашя: скорость передвижешя всегда можно разсчитать съ 
точностью до секунды.

Если представимъ себй все это, и мы заглянемъ въ лучшее 
будущее, когда жизнь въ городахъ сдйлается менйе несносной, 
чймъ теперь, и намъ останется лишь пожалйть о томъ, что 
мы живемъ теперь, а не на сто лйтъ позднйе!

Рис. 6. Передвпжныя платформы.

Во многихъ большихъ городахъ есть подземные пути сооб
щешя, нерйдко и городсше туннели, прорытые въ видй коледъ 
или эллипсовъ, такъ что имйются налицо главный сооружешя 
для такихъ средствъ передвижешя будущаго. Какъ видно на 
рис. 6, техническая сторона этихъ подвижныхъ тротуаровъ 
пе отличается сложностью: достаточно имйть въ своемъ рае- 
поряжеши соответствующую механическую силу. Какъ мы 
увидимъ дальше, въ будущемъ, когда люди гцнучатся эксплуа
тировать силы природы, въ механической энергш недостатка 
не будетъ, тймъ болйе, что силу, при помощи электричества, 
можно будетъ передавать па значительный разстояшя.

За самое послйднее время властно пробивается на первый 
планъ еще одинъ видъ сообщешя: воздухоплаваше. Правда, до 
сихъ поръ эта область настолько загадочна, что техники еще 
не рйшили вопроса о томъ, какой типъ воздухоплавательныхъ 
машинъ болйе пригодепъ: аэростаты, т.-е. аппараты легче воз
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духа (типы Цеппелина, Сантоеъ-Дюмона и др.), пли аэропланы, 
т.-е. аппараты тяжелее воздуха (типы бр. Райтъ, Блерю, 
Фармана п др.).

Но, во всякоыъ случай, сейчасъ нельзя решить вопросъ о 
томъ, по какому направленно пойдетъ дальнейшее впдоизмй- 
неше путей сообщешя, уйдутъ ли послФдше подъ землю, илп, 
наоборотъ, поднимутся на воздухъ.

Гермашя, самая воинственная страна въ Mipe, уже начала 
строить целый рядъ воздушныхъ пристаней, предполагая, для 
начала, организовать пассажирское двпжеше между некото
рыми городами, пользуясь аэростатами тппа воздушнаго ко
рабля Цеппелина, но самъ Цеппелпнъ, при каждомъ своемъ 
полете, обязательно садится иди на сосну илп на остроко
нечную крышу, такъ что въ блпжайшемъ будущемъ сколько- 
нибудь надежныхъ воздушныхъ рейсовъ по способу Цеппелина 
ждать не приходится.

Остаются аэропланы, т .-е . аппараты тяжелее воздуха, но 
до сихъ поръ и на нпхъ изобретатели летали чаще на землю, 
чемъ надъ землей.

Словомъ, здесь мы пока вынуждены блуждать въ полной тем
ноте. Конечно, можно дать волю своей фантазш и набросать 
более пли менЬе вероятный картины будущаго, но это не вхо- 
дптъ въ задачи пашихъ серьезныхъ очерковъ, иосвященныхъ 
грядущему.

Что касается ближайшаго будущаго, то, въ области город- 
скпхъ средствъ сообщешя, ему предстоитъ удовлетворить на- 
сущныя, неотложный потребности, предохранить городсшя 
улицы отъ грязи.

Одна чистка, какъ бы старательно она ни производилась, здйсь 
не поможетъ, ибо достаточно малейшаго дождя, чтобы уни
чтожить плоды всехъ подобныхъ усилш. Весьма вероятно, что 
улицы будутъ на время дождя затягиваться какой-либо про
зрачной, непромокаемой тканью, а тротуары на время яркаго 
солнечнаго освйщешя будутъ закрываться белыми спускными 
маркизами, какъ то уже теперь делается на юге Европы, на- 
примеръ, въ Турине.

Понятно, что улицы, лишепныя дождя, необходимо будетъ 
промывать искусственно, но это можно делать раннимъ утромъ, 
когда двпжеше въ городе почти совсемъ прекращается, и, кромй 
того, после промывки улицы можно вытирать, такъ что на 
нихъ не останется не только грязи, но даже излишней влаги.

Это задача ближайшаго будущаго.
Въ болынпхъ европейскпхъ городахъ уже теперь улицы 

очищаются не менее тщательно, чЬмъ полы жнлыхъ помеще-
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шй. Въ Лондонй и Берлинй, напримйръ, улицы каждую ночь 
тщательно промываются водой п протираются щетками. Едва 
ли найдетсямногообывательскихъдомовъ, въ которыхъ ежедневно 
производится такая же основательная чистка!

Думается, что область средствъ сообщешя прпнадлежитъ къ 
числу тйхъ, сравнительно немногочисленныхъ, областей, въ ко
торыхъ предвидйть грядущее развиые въ подробностяхъ почти 
невозможно. Здйсь слишкомъ тйсно переплетаются самыя раз
нообразный в.пяшя, самыя разнородный нроявлешя жизни. Мы 
не знаемъ, KaKie сощальные, т.-е. политичесше, перевороты 
принесетъ намъ будущее, а между тймъ средства сообщешя 
зависятъ почти исключительно отъ сощальныхъ условш. Тор
говля, распредйлеше населешя по городамъ, селамъ, фабрикамъ 
и т. д. неминуемо оказываютъ в-ияше на средства сообщешя. 
Быть-можетъ, настанетъ время, когда на земномъ шарй будетъ 
одно царство: царство общаго братства. Тогда, конечно, бы
строта сообщешя будетъ иыйть огромное значеше, невйдомое 
теперь, ибо люди будутъ стремиться уничтожить разстояшя 
между собою, будутъ стремиться создать средства сообщешя, 
дозволяюпця безъ лишней затраты времени переноситься съ 
одной точки земного шара на любую другую точку.

Съ другой стороны, возможно, что возьметъ верхъ мелочное 
подраздйлеше на народности. Въ такомъ случай люди разо
бьются на массу мелкихъ ячеекъ, изъ которыхъ каждая будетъ 
стремиться обособиться, создать свои собственныя услов!я жизни. 
Тогда, конечно, средства сообщешя будутъ развиваться совер
шенно иначе.

Вообще возможны мноия комбинацш.
Въ дальнййшемъ мы попытаемся выяснить, кашя изъ этихъ 

комбинацШ могутъ "оказаться болйе жизнеспособными, но во 
всякомъ случай, средства сообщешя не могутъ долго оставаться 
въ томъ дикомъ состояши, въ которомъ они находятся теперь.

II.

Вйроятность распылешя болыиихъ городовъ.

За послйднее время все ярче и ярче проявляется стремлеше 
людей въ города. Города, особенно центральные, растутъ съ 
неимовйрпой быстротой, въ то время какъ густота сельскаго 
населешя понемногу уменьшается*).

*) Для русскаго читателя надо замйтпть, что Уэльсъ въ данномъ 
случай, конечно, не пмйлъ въ виду Poccin. У насъ густота сельскаго
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Города съ миллшннымъ населешемъ выросли сравнительно 
недавно. Прежде ихъ но существовало. Даже гордый Римъ 
эпохи своего расцвета, Рпмъ —  столица Mipa, насчитывалъ не
много сотъ тысячъ жителей*).

Вполнй понятно, что одновременно съ ростомъ городовъ, 
одновременно съ централпзащей населешя, долженъ совер
шаться отливъ населешя съ земли.

Фактъ установленъ. Остается определить его причины. Со- 
щологи написали цйлые томы на эту тему, но и до сихъ поръ 
вопросъ остается открытымъ. Больше всего голосовъ раздается 
за то, что отливъ сельскаго населешя въ города въ значитель
ной степени создается и поддерживается удобствомъ путей 
сообщешя. Сначала люди 'Ьдутъ въ городъ „на время11, соблаз
ненные возможностью, при желашп или надобности, быстро 
вернуться на родной кдочокъ земли. Но затймъ городъ заеа- 
сываетъ и „временное" превращается въ постоянное. Понятно, 
что есть и друия причины, гоняния людей въ городъ. Одна 
пзъ нпхъ— приростъ сельскаго населешя, превышающей пита
тельную способность земли. Но даже тамъ, гдй земля способна

населешя не можетъ въ данное время уменьшаться, хотя бы уже по
тому, что нашъ крестьянинъ подучаетъ сдишкомъ ничтожное образоваше, 
имйетъ въ своемъ распоряженш сдишкомъ мало книгъ для того, чтобы 
быть подготовленнымъ къ городской жизни, ибо, какъ пзвйстно, въ 
городахъ борьба за “существование проявляется въ несравневно болйе 
рйзкнхъ формахъ, требуетъ несравненно бодыпнхъ духовныхъ сплъ и 
знанШ, чймъ жизнь въ селй.

Въ огромномъ большвнствй странъ отливъ сельскаго населения, по
мимо прочихъ причинъ, обусловливается еще спросомъ на рабоч1я 
руки въ области промышленности. Въ Poccin, съ ея 150-мнллюшшмъ 
населетемъ, этотъ спросъ относительно ничтоженъ, такъ что и онъ не 
можетъ поднять сколько - ннбудь замйтную волну прилива сельскаго 
населешя къ городамъ. То, о чемъ говорнтъ Уэльсъ въ настоящей главй, 
относится, главнымъ образомъ, къ Англш, Бельгш, нйкоторымъ изъ 
Лмершсанскихъ Соединенныхъ Штатовъ п другимъ густо населеннымъ 
странамъ, гдй на каждую десятину земли приходится во много разъ 
больше людей, чймъ эта десятина можетъ прокормить.

*) Нйкоторые ученые утверждаютъ, что въ Римй лсилп около 2 мы- 
лшновъ человйкъ. При этомъ обыкновенно указываютъ на Колизей, 
вмйщавппй не менйе 80.000 зрителей. Указываютъ на древшй водопро
вода который былъ разсчнтанъ на такое количество воды, какое въ 
наше время доставляется городамъ съ миогомиллшннымъ населетемъ. 
Оба эти указашя, однако, ничего не доказываюсь. Городъ, вт которомъ 
единственной заповйдью была фраза „хлйба и зрйлпщъ!11 могъ выдй- 
лить 80.000 зрителей для Колизея, нмйя население всего въ 100.000, 
что же касается воды, то бассейны н фонтаны въ домахъ патршцевъ, 
обширныя народныя термы поглощали на каждаго жителя несравненно 
больше воды, чймъ па жителя расходуется теперь, въ нашъ вйкъ куль
туры... Кромй того, многими учреждетямп Рима пользовались люди, 
живппе впй города, въ Кампаний.
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прокормить населеше, заметно тяготешо къ городу, къ 
умственному центру, съ одной стороны, а съ другой— къ мЬсту, 
где можно безъ особаго труда добыть денегь... Такъ, по край
ней мЬр'й, людямъ кажется издали.

Однако главной причиной централизацш населешя все-таки 
приходится считать удобство путей сообщешя. Попробуемъ 
доказать это прпмеромъ. Иредставимъ себе плодородную 
страну, населеше которой сплошь занято земледЬл1емъ. Стране 
никто не грозитъ войной, населеше мирно распределилось 
группами и семействами по хуторамъ. Однако и въ такомъ 
патр1архальномъ населенш существуютъ потребности, для удо
влетворена которыхъ нужна торговля. Торговля производится 
въ опредТленномъ мЬстё, куда съезжаются земледельцы. ЗдЬсь 
необходимо возникаготъ два учрежденья: кузница и гостиница. 
И вотъ уже положено начало городу.

Однако такой торговый центръ можетъ обслуживать только 
определенный районъ. Для хуторовъ, расположенныхъ отъ 
него на разстояшп более дневной езды, онъ уже не суще- 
ствуетъ, если только въ этихъ хуторахъ хозяйство не ведется 
промышленнымъ образомъ. Въ нашемъ примере мы предпо- 
лагаемъ, что населеше хуторовъ работаетъ только на себя, а 
не на вывозъ, и, если отдаетъ часть своихъ продуктовъ па 
сторону, то лишь для того, чтобы обменять ихъ на друпе 
предметы необходимости. Очевидно, что при такихъ услов1яхъ 
торговый центръ, обслужнвающШ очень ограниченный районъ, 
развиваться не будетъ. Найдется лишь немного охотниковъ 
селиться въ немъ, потому что въ немъ нетъ заработковъ.

Иначе обстоитъ дело, если тотъ же центръ стоить на реке  
или на взморье. Удобное средство сообщешя облегчаетъ до- 
ступъ къ нему. Торговля развивается шире, возникаютъ про
мышленный предпр1ятш, такъ какъ есть возможность удобнаго 
подвоза сырыхъ матер1аловъ и отвоза готовыхъ продуктовъ. 
Въ такомъ центре, обслужпвающемъ значительно болышй рай- 
онъ, торговля и промышленность даютъ заработокъ большему 
числу людей, къ такому центру прнтокъ сельскаго населешя 
делается оживленнее, и центръ быстро растетъ исключительно 
благодаря своимъ средствамъ сообщешя.

Железный дороги расшпряютъ районъ действен центра еще 
болыпо, и города, соединенные удобными лишями съ другими 
центрами, за послЬдшя десятилётая росли съ поразительной 
быстротой. Особенно энергичный ростъ можно проследить у 
городовъ, расположепныхъ па узловыхъ нунктахъ желёзпыхъ 
дорогъ. Словомъ—железный дороги имели и имЬють неоспо
римое вл]яше на централнзащю населешя.



Во всемъ Mipt едва ли найдется десятокъ городовъ, оспо- 
ванныхъ и развившихся независимо отъ путей сообщешя, въ 
силу какихъ-либо своихъ внутреннихъ условш. Тй немнопе 
города, которые можно назвать, возникали, какъ администра
тивная ячейка, вокругъ которой сплочивалось населеше, но 
развивались, росли ташя ячейки только благодаря тому, что 
пути сообщешя приноравливались къ нимъ, создавались для 
нихъ *).

Въ настоящее время нельзя себй представить, чтобы сталъ 
быстро расти городъ, стояпцй въ сторонй отъ желйзныхъ 
дорогъ.

Ростъ городовъ особенно усилился за самое послйднее 
время и на первый взглядъ можетъ показаться, что онъ тймъ 
же темпомъ будетъ итти дальше, пока сельское населеше въ 
сравненш съ городскимъ не окажется въ ничтожномъ мень- 
шинствй. Сощологи, стараюпцеся въ серьезныхъ трудахъ рй- 
шить „проблему большого города", рисуютъ будущее именно 
въ такпхъ краскахъ. Но мы, рискуя удивить читателя, ска- 
жемъ совсймъ иное. Мы съ увйренностыо иредсказываемъ, 
что въ текущемъ столйтш ростъ большихъ городовъ достигнетъ 
максимума, за которымъ дальнййшее ихъ увеличеше станетъ 
практически невозможнымъ. Мы предсказываемъ не централи- 
зацпо, а распылеше городовъ **).

*) Къ числу такихъ рйдкпхъ городовъ можно отнести Москву, распо
ложенную на маленькой, не судоходной рйкй. Въ первое время своего 
существовашя Москва, окруженная лйсами, далеко не отличалась удоб- 
ствоыъ сообщены. И только благодаря тому, что она стала центромъ 
Московскаго царства, всасывавшаго окрестный княжества, къ ней по
тянулись артерш сообщешя. Это—одннъ изъ рйдкихъ примйровъ.

**) Приходится снова указать на то, что пророчество Уэльса уже 
сбывается: болыше города начинаютъ распыляться. Лондонъ, Бсрлинъ, 
Вйна уже теперь окружены широкими кольцами колонШ, имйющнхъ 
съ городомъ общаго только то, что ихъ населеше на нисколько часовъ 
въ день отправляется въ городъ на работу. Благодаря современнымъ 
средствамъ сообщешя, въ видй электрическихъ дорогъ, получается воз
можность работать въ городй, лшвя отъ него на разстоянш десятковь 
верстъ. У насъ въ Россш замечается то же стремлеше по возможности 
уйти изъ города. Въ такихъ городахъ, какъ Москва и Петербургъ, гдй 
"скученность населены дошла до невйроятныхъ предйловъ, съ каждымъ 
годомъ усиливается отливъ жителей въ поселки, нерйдко распололсен- 
ные въ 20—30 верстахъ. И это именно поселки, а не будупце города, 
хотя въ нйкоторыхъ изъ нихъ учреждаются гимназш и т. д.. Телефонъ, 
желйзная дорога и трамвай, а въ будущемъ, вероятно, и аэропланъ, 
все это унпчтожаетъ расстояние и позволяетъ пользоваться городомъ, 
не живя въ немъ. Сбывается русская пословица о вышибанш клина 
клиномъ: пути сообщешя создали централизацш населеп1я въ городахъ, 
и тй же пути сообщешя разрушаютъ ее.
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Высказывая этотъ взглядъ, невольно приходится чувствовать 
некоторую неловкость, ибо онъ совершенно противоположенъ 
всЬмъ существующимъ на данный вопросъ другимъ взглядамъ. 
Mntnie о необходимости непрерывнаго роста городовъ настолько 
установилось, что находятся люди, которые прямо вычисляютъ, 
какую площадь долженъ занять п какимъ населешемъ доллсенъ 
обладать тотъ или иной городъ. Города, такъ сказать, подчи
нены ариеметическому тройному правилу. Получается простая 
задача: если населеше Лондона въ теч ете 100 летъ увеличи
лось въ семь разъ, то черезъ 200 лГтъ оно... и т. д., совсЪмъ 
какъ въ учебникахъ ариеметики.

Въ связи съ такими вычислешями фантаз1я невольно со- 
здаетъ и соответствующую картину такого города будущаго 
съ колоссальными казарменными домами, съ крытыми улицами 
п движущимися тротуарами (единственно возможное средство 
сообщешя при такой густоте и массе населешя), фантаз1я не
вольно создаетъ и сощальныя услов1я, которыя, если только 
подобные перенаселенные города когда-нибудь возникнутъ, 
должны вылиться въ совершенно особыя формы. И въ конце- 
концовъ, даже не давая волю фантазш, развивая мысль строго 
последовательно, съ неумолимой логикой, приходится пршти 
къ выводу, что такой городъ въ конце-концовъ уже переста- 
нетъ быть городомъ въ современномъ смысле, а превратится 
въ единицу, которой мы теперь даже не можемъ дать назвашя. 
Если, действительно, ташя единицы создадутся, то получится 
совершенно особое, неведомое памъ теперь, сощальное и поли
тическое делеше человечества.

Выше мы уже видели, что возникновеше п развипе горо
довъ, главнымъ образомъ, зависело и зависитъ отъ путей со
общешя, потому что размеры города обусловливаются райономъ 
его торговаго вл!яшя. Городъ представляетъ собою центръ, 
вокругъ котораго группируется определенное количество на- 
селешя, и между размерами центра и количествомъ населешя 
непременно должно существовать определенное пропорщональ- 
ное соотношеше.

Разъ ростъ города обусловливается путями сообщешя, жизнь, 
по крайней мере, въ первое время существовашя города не
пременно должна сосредоточиваться около копечной точки дан- 
наго пути сообщешя. Характернымъ, нагляднымъ примеромъ 
этого можетъ служить харчевня и кузница въ местечке на 
конномъ тракте: именно здесь сосредоточивается жизнь.

Города, развпвниеся благодаря воднымъ путямъ сообщешя, 
служатъ еще болео яркимъ доказательствомъ: жизнь бьетъ клю- 
чомъ именно въ той пхъ части, въ которой находятся пристани.
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Нисколько мен’Ье ярко это распределено чувствуется въ 
желЬзныхъ дорогахъ, хотя въ большихъ городахъ желЬзно- 
дорожныя станцш находятся въ центре, по дентръ этотъ со
здавался безъ участия желЬзныхъ дорогъ. Объясняется это 
тймъ, что железный дороги появились менее 100 лЬтъ тому 
назадъ, что, поэтому, имъ приходилось приспосабливаться къ 
городу, а не обратно. Кромё того, деловая жизнь города со
здается обыкновенно на почвЬ торговли, на почве товаро
обмена, т.-е.' по необходимости сосредоточивается на грузовомъ 
движенш. Между г1;мъ товарпыя станцш почти всюду нахо
дятся на городскнхъ окраинахъ, такъ что поздно появпвпйяся 
железныя дороги не могли создать своего центра, какъ его 
создавала конная тяга, какъ онъ естественно создавался при 
водныхъ путяхъ сообщешя

Во веякомъ случай, еще въ прежшя времена создались го- 
родсше центры, въ которыхъ сосредоточилась вся торговая, 
деловая жизнь. По города разрослись, населеше ихъ увеличи
лось, a вместе съ гЬмъ увеличилась и стоимость жизни именно 
вблизи дентровъ. Даже зажиточные классы оказались выну
жденными селиться по окружности дентровъ, а классы менёо 
состоятельные были отодвинуты на окраины и даже въ при
городы. Тогда стали возникать пути сообщешя внутри горо- 
довъ, при чемъ эти пути развивались и совершенствовались въ 
зависимости отъ того, насколько широко раскидывался городъ. 
Однако росту города сама природа кладетъ предЬлъ. Въ сут- 
кахъ только 24 ч^са, изъ которыхъ лишь немного времени 
можно уделить па передвижеше отъ жилища къ месту работы 
и обратно. Только теперь, за самое последнее время, чодо- 
вЪкъ получплъ въ свое распоряжеше такое быстрое средство 
сообщешя, какъ электрически! трамвай, по и электрическая 
тяга подчиняется законамъ времени и пространства, и она не 
даетъ возможности уйти за определенные пределы. До сихъ 
поръ макспмумомъ затраты времени на нередвижешо отъ жи
лища къ месту работы признаются два часа въ сутки, т.-е. 
часъ туда и часъ обратно. Можпо съ уверенностью сказать, 
что дальше этого максимума нельзя будетъ уйти никогда, ибо 
затрачивать на передвижеше более двухъ часовъ въ сутки 
можетъ только человЬкъ, имЬюпий много свободнаго времени, 
пли же человекъ, котораго печальная необходимость заста- 
вляетъ лишать себя необходимаго отдыха.

Прпнявъ за максимумъ ежедневную затрату двухъ часовъ на 
передвижеше, мы легко можемъ установить допустимые раз
меры городовъ, соответственно различнымъ способамъ сооб
щешя.
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Въ прошломъ, когда внутри городовъ знали только одно 
собщеше— пешеходное, рад1усъ (разстояше отъ центра до окруж
ности) города не могъ превышать 4 мили. Въ Китае, где, какъ 
известно, до XIX столФНя культура спала тысячи летъ, этотъ 
размерь городовъ сохранился до спхъ поръ*).

Вполне понятно, что далеко не всегда можно говорить о 
„цеитрЬ" города, въ которомъ сосредоточена его деловая 
жизнь. Въ болыпихъ портовыхъ городахъ, где гавани тянутся 
по длинной лиши, соответственно растягивается и городъ. 
Такой городъ можетъ въ концй-концовъ занимать площадь въ 
сотни квадратпыхъ верстъ, не нарушая только что указаннаго 
закона, по которому на передвижеше отъ жилпща къ месту 
работы, при сколько-нибудь пармальныхъ услов^яхъ, человекъ 
не можетъ затрачивать более 2 часовъ въ день.

Позднее, когда получилась возможность пользоваться въ 
городахъ копной тягой, раддусъ города могъ расшириться до 
6 и даже до 8 миль. Пользуясь омнибусомъ или пзвозчпкомъ, 
трудящшся людъ можетъ жить на окраине большого города и 
работать въ центре. Въ этихъ гранпцахъ оставались болыще 
города до начала XIX века, т.-е. до того времени, когда воз
никли железныя дороги, позволпвния человеку делать въ часъ 
более 8 миль.

Тамъ, где городъ располагаетъ водными путями сообщешя, 
на первый планъ вступили пароходы**). Довольно долго послЬ 
нзобр'Ьтешя парохода, последний почтп исключительно служилъ 
средствомъ внутренняго сообщешя, и только позднее, люди 
решились переплывать на пароходе болышя пространства.

Одновременно съ рашпрешемъ площади городовъ, паровозъ 
п пароходъ стали привлекать къ городамъ п ташя слои на
селешя, которымъ раньше городъ былъ недоступенъ за даль
ностью разетояшя. Вторая половина XIX века во всемъ цпви- 
лпзованномъ Mipe ознаменовалась вторжешемъ народныхъ массъ 
въ магпческШ кругъ города, при чемъ подавляющее большин
ство этихъ массъ вынесло изъ города тяжелое разочароваше, 
ушло пзъ него искалеченное физически и нравственно. Те, ко
торые такъ плп иначе пристроились въ городе, влачили и 
влачатъ въ немъ самое жалкое существоваше, но магпческШ

*) Пекпнъ, столица Китая, ингЬетъ площадь около 62 квадр. верстъ. 
Переведя это на кругъ, мы получпмъ центръ посл-Ьдняго на разстоянш 
около 4 верстъ отъ окружности.

_ **) Для примера можно указать на Петербургъ, где летомъ легкое 
„финляндское" пароходство пмеетъ для населешя города едва ли не 
большее значеше, чемъ трамваи и извозчики. Понятно, что въ техъ 
шпротахъ, где водные пути сообщешя не замерзаютъ круглый годъ, 
они пграютъ въ жизни города еще более видную роль.

Грядущее. Кн. 10. 3
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кругъ городской жизни замкнулся около ипхъ и не пускаетъ 
ихъ назадъ въ деровшо, где, вероятно, ихъ жизнь могла бы 
сложиться более благопр1ытно. Не даромъ Жоржъ Г изингъ  в ъ  
одномъ пзъ своихъ большпхъ романовъ называетъ городт. 
(Лондонъ) ураганоыъ: какъ ураганъ, городъ втягиваетъ въ  
себя, кружить и губитъ все, что приходить съ нимъ въ со- 
прикосновеше.

Однако, продолжая сравнеше съ ураганомъ, молено сказать, 
что тЬ элементы, которые попали въ его воронку, со временемъ 
подчинятся законамъ центробежной силы и удаляются отъ 
центра.

Опять-таки мы здесь должны венуться къ тому, что было 
сказано вышо отпоентельио закоповъ, обусловливающих!» п 
огранпчивающпхъ ростъ города. Несмотря на возрастающую 
скорость передвпжешя при помощи пара и электричества, 
человекъ въ часъ все-таки можетъ перенестись лишь черезъ 
ограниченное пространство. Большие города протягпваютъ свои 
железный щупальца во все стороны и всасываютъ въ себя 
изъ окрестностей нулшые имъ элементы. Но на определенном!, 
разстояшп эти щупальца— пути сообщешя— переетаютъ дей
ствовать, перестаютъ приносить городу непосредственную пользу. 
И противъ этого безеильна изобретательность человека. Съ 
пространствомъ и временемъ придется считаться всегда.

Современный большой городъ можно сравнить съ грибомъ- 
ныльнпкомъ, оболочка котораго не выдержала впутренняго 
давлешя и лопнула. Пыль разсыпалась по всемъ направлешямъ. 
Уже въ начале этой главы мы указывали на то, что въ окрест- 
ностяхъ большпхъ городовъ возникаютъ поселки, связанные 
съ городомъ общностью иптересовъ. Но напрасно мнопе дума- 
ють, что со временемъ города расширятся настолько, что втя
нуть въ себя эти поселки. По прпчинамъ, достаточно вы- 
ясноннымъ выше, этого не случится.

Какъ показали городешя переписи последнихъ лЬтъ, мы 
переживаемъ начало распылошя городовъ. При совремепномъ 
состояши средствъ сообщешя, максимальный рад1усъ города не 
можетъ превышать 30 миль. Но даже при такомъ рад1усе для 
города получается площадь въ 2800 квад. миль, — площадь, 
почти равняющаяся четвертой части площади Бельпи. Если 
города достигнуть такпхъ размеровъ, то вся Бельпя будетъ 
состоять изъ четырехъ городовъ, соприкасающихся другь съ 
другомъ. Очевидно, что здЬсь мы дошли до абсурда.

Л между темъ тридцать миль въ часъ никакимъ образомъ 
нельзя считать чрезмерно большой скоростью. Въ первой главе 
мы видпмъ, какъ быстро идетъ впередъ развшие железныхъ
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дорогъ. Уже теперь считаютъ вполнЕ возможнымъ (съ элек
трической тягой) носиться со скоростью до 200 километровъ 
въ часъ. Значить ли это, что городъ можетъ расшириться до 
paxiyca въ 200 километровъ? Едва ли, ибо это было бы еще 
болыдимъ абсурдомъ, чЕмъ Бельпя, состоящая изъ четырехъ 
городовъ. Гораздо логичнее предположить, что по мЕрЕ раз- 
впНя путей сообщешя у людей исчезнетъ потребность жизпи 
въ городахъ. Въ 2000 году, вероятно, можно будетъ, работая 
въ ЛондонЕ, жить въ любой точкЕ Англш и каждое утро 
являться иа службу.

До тЕхъ поръ, однако, ростъ нашихъ большихъ городовъ 
несомнЕнно, будетъ продолжаться, хотя и не въ такихъ угрожа- 
ющихъ размЕрахъ, какъ онъ шелъ до сихъ поръ. До сихъ 
поръ, вслЕдшие различныхъ причинъ, которыхъ мы коснемся 
ниже, къ городской жизни привлечена лишь небольшая часть 
всего населешя земного шара. Со временемъ сЕть желЕзныхъ 
дорогъ покроетъ Африку, А зш , Южную Америку и т. д. Народы, 
культура которыхъ теперь находится въ порюдЕ младенчества, 
выдЕлятъ изъ себя городсше элементы. ОтдЕльные города, 
имЕюпце уже теперь мировое значеше, всосутъ въ себя эти 
элементы и разрастутся за ихъ счетъ. Въ какихъ предЕлахъ 
это совершится, сейчасъ предсказать почти невозможно. Но, 
какъ мы уже говорили, ростъ города, помимо другихъ фак- 
товъ,опредЕляетсяего торговымъи промышленнымъ значешемъ, 
главнымъ образомъ, тЕмъ райономъ, который обслуживается 
торговлей и промышленностью города. Одинъ городъ не можетъ 
обслуживать весь м1ръ. КромЕ него, всегда будутъ существовать 
друпе города, которые отвлекутъ отъ него потребителей, и 
этимъ самымъ ограпичатъ его ростъ.

TaKie города, какъ Лондонъ, Петербургъ, Берлинъ, которые 
своимъ географпческимъ ноложешемъ до извЕстной степени 
ограничены въ ростЕ, едва ли когда-либо будутъ имЕть.болЕе 
20 миллюновъ населешя. Таюе города, какъ Ныо-Йоркъ, 
Филадельф1я, Ханъ-Чеу и др., могутъ имЕть и до 40 мнллш- 
новъ населешя, но не больше. Если же, исходя пзъ сказанпаго 
выше, предположить, что города будущаго, располагая совер
шенными средствами сообщешя, раскинутся на площади съ 
рад1усомъ болЕе 100 миль, то придется вывести заключеше, 
что въ этихъ городахъ иаселешо будетъ менЕе густымъ, чЕмъ 
въ современныхъ городахъ, гдЕ на пространствЕ 50 квадрат
ныхъ миль скучиваются Р / 2 —  4 миллшна жителей. Другими 
словами, вмЕстЕ съ увеличе"шемъ числа жителей въ городахъ 
уже будетъ совершаться и распылеше послЕднихъ, будетъ со
вершаться уменынеше густоты ихъ населешя.

3 *
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Для того, чтобы хотя приблизительно определить, насколько 
значительно можетъ быть это распылеше въ ближайшихъ сто- 
летаяхъ, намъ придется сказать несколько словъ о томъ, какое 
вл1яше должно оказать въ будущемъ на городскую жизнь из- 
менеше сощальныхъ и экономическихъ условш.

Едва ли можно ожпдать, что въ будущемъ состоятельный 
семьп останутся жить въ центре города, где уже теперь 
жизнь отличается условиями, чрезвычайно вредно отзывающи
мися на здоровье. Въ конце-концовъ въ человеке возьметъ 
верхъ свойственное ему, какъ всякому животному, стремлеше > 
къ природе, къ простору. И теперь это стремлеше проявляется 
довольно явно. И теперь люди, вынужденные жить въ ка- 
ыенныхъ ящикахъ, чувствуютъ неодолимую потребность хоть 
на время вырваться „на лоно природы". Различные виды спорта, 
какъ рыболовство, охота, велосипедъ и т. д., представляютъ 
собою признаки пменно этого стремлешя къ природе. Какъ 
бы черствъ ни былъ человекъ, горы и море всегда произво- 
дутъ на него впечатлеше, понравятся ему больше, чемъ пло
ская местность. Можно не увлекаться цветами, но нельзя не 
любоваться ими. У каждаго человека, какъ у богатаго, такъ 
и у беднаго, хотя бы въ глубине души, непременно таится 
желаше приобрести клочокъ земли и устроиться на немъ 
„по-своему". Пусть возникаютъ сощальныя учен!я, видяпця 
будупця блага человечества въ казарменности, въ уничтожеши 
личности, —  въ человеке всегда останется жить стремлеше 
именно къ свободе, къ самостоятельности и проявленто лич- 
наго „я".

Никашя сощальныя учешя не смогутъ убить въ женщине, 
въ матери грядущаго поколешя, стремлешя къ своему хозяй
ству, инстинктивной любви своего очага. Пусть это хозяйство 
будетъ убого, но оно устроено такъ, какъ хочется женщине.
И это стремлеше явится однпмъ изъ могучихъ факторовъ, t
которые вызовутъ распылеше городовъ. Городъ невольно обез
личиваешь, пакладываетъ на людей обпцй сёрый отпечатокъ,—  
только внё города возможно индивидуальное развиНе. И чемъ 
больше будетъ расти городъ, чемъ сильнее онъ будетъ обез
личивать свопхъ жителей, шЬмъ могучЬе будетъ ихъ стре- 
ылеше вырваться пзъ-подъ его вл!яшя. Чтобы доказать справед
ливость этого, достаточно опять-такп сослаться на возпикаюнце 
за последнее время подгородные поселки: изъ обитателей этихъ 
поселковъ едва ли найдется одинъ, который добровольно согла
сился бы вернуться къ городской жизни.

Не следуешь забывать и о томъ, какое благотворное вл1яше 
жизнь внё города оказываетъ на детей, на ихъ развиНе —
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какъ духовное, такъ и телесное. Что ребенокъ на чистомъ 
воздухе развивается телесно лучше, ч'Ьмъ въ глухой среде 
города, ясно безъ словъ. Но, кроме того, развиваясь вне 
города, ребенокъ не сталкивается съ теми соблазнами и от
рицательными сторонами жизни, которые въ городе встре
чаются на каждомъ шагу и оказываютъ на впечатлительную 
душу ребенка отвратительное влгяше. И чемъ шире будутъ 
развиваться города, чемъ более будетъ изощряться человече
ская изобретательность, темъ вреднее городская жизнь будетъ 
вл1ять на детей. Несомненно, что вопросъ о детяхъ сыграетъ 
немаловажную роль въ распыленш городовъ.

Однако можно указать и на факторы, говорянце въ пользу 
городской жизни, или, по крайней м ере, привлекающее людей 
къ городу. Среди этихъ факторовъ первое место занимаетъ 
относительное удобство жизни въ центре, близъ места работы, 
у источниковъ духовной жизни города. Хозяйке удобно иметь 
подъ рукой все необходимое, въ то время какъ, живя вне го
рода, приходится делать запасы, что не всегда подъ силу 
среднему классу. Классы менее состоятельные, рабоч1е, въ 
этомъ отношенш находятся въ более благонрштиыхъ услов1Яхъ, 
какъ это на первый взглядъ ни кажется страннымъ. Дело въ 
томъ, что у рабочаго класса потребности вполне определенны, 
скромны и однообразны, такъ что въ большихъ и разнородныхъ 
запасахъ нетъ надобности. Буржуаз1я, вообще средше классы, 
напротивъ, очень редко въ состоянш вполне точно определить 
впередъ свои потребности, часто зависяпця отъ случайностей.

Даже живя въ пригороде, обитатели большихъ европейскихъ 
городовъ теперь могутъ получать все необходимое изъ центра 
города по телефонному заказу, черезъ каше - нибудь полчаса, 
въ автомобильной карете. При жизни въ поселке эта возмож 
ность не существуетъ. Правда, со временемъ можетъ возник
нуть организащя, благодаря которой районъ быстраго обслу- 
живашя потребителей значительно расширится, но до сихъ поръ 
такой организащи нетъ и съ указаннымъ неудобствомъ при
ходится считаться.

Другое удобство жизни въ городе заключается въ возмож 
ности быстро сноситься съ кемъ угодно при помощи телеграфа, 
телефона и т. д. Живя въ поселке, человекъ за редкими 
исключешями лишенъ возможности въ экстренныхъ" случаяхъ 
немедленно воспользоваться врачебной помощью, такъ какъ 
подавляющее большинство врачей живетъ въ городе.

Лишь въ единичныхъ случаяхъ въ поселкахъ, пока еще 
только создающихся, можно найти хорошее учебное заведете. 
Заставлять детей каждый день ездить за десятки верстъ
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решится далеко не всякш, такъ что семьи съ детьми школь- 
наго возраста вынуждены жить въ городе.

У всякаго человека более или менее развита потребность 
въ развлечешяхъ. Театры и т. п. сосредоточены въ городе, 
что опять-таки заставляетъ многихъ отказаться отъ поселковой 
жизни.

Наконецъ есть еще одинъ факторъ, оказывающШ на чело
века сильное вл!яше. Этотъ факторъ— стадное чувство, которое 
создала въ человеке привычка, и отъ котораго отделаться можно 
лишь съ трудомъ, при помощи значительной затраты силы 
воли. Сюда примешивается еще чисто-эгоистическое стремле- 
Hie „себя показать1' Стремлеше нарядиться, блеснуть передъ 
другими чемъ-нибудь особенными. Въ основе, каждому чело
веку хочется выделиться изъ толпы. Если бы не было этого 
стремлешя, пожалуй, не было бы и прогресса. Это стремлеше 
проявляетъ себя чрезвычайно разнообразно: модница старается 
по возможности не только не отстать отъ моды, но даже по 
возможности итти впереди нея. Даже ученые въ огромномъ 
большинстве работаютъ изъ тщеславгя и только редшя еди
ницы действительно преданы одной науке, совершенно не 
желаютъ известности. Журналиста, писатель, какъ бы онъ 
ни открещивался отъ славы, перестанета писать, если поса
дить его на необитаемый островъ.

Это чувство стадности, это врожденное тщгстав1е, это 
стремлеше быть на виду еще надолго останется могучими 
факторомъ въ области централизацш населешя.

Города, какъ центры торговли, промышленности и развлече- 
шя, не исчезнуть никогда. А вместе съ пими всегда будутъ 
существовать и многочисленные кадры людей, немыслимыхъ 
вне атмосферы шума и показного блеска. Однако, по мЬре 
р а з в и т  и удешевлешя путей сообщешя, въ городахъ посте
пенно останутся лишь особые элементы: люди, лишенные воз
можности ежедневно затрачивать на передвижеше отъ жилища 
къ месту работы хотя бы минимальное количество времени, 
и люди, переродивппеся, подъ влгяшемъ городской сутолоки 
до такой степени, что безъ этой сутолоки они не въ состояши 
обходиться, такъ же, какъ морфиниста не можетъ обходиться 
безъ своего яда. И тогда городъ превратится въ то, чемъ онъ 
долженъ быть: въ рынокъ, въ ярмарку, въ длинный рядъ все- 
возможпыхъ магазиновъ и увеселительныхъ места. Это будетъ 
место, мало приспособленное для жизни, место, въ котороо 
люди будутъ пр1езжать лишь затемъ, чтобы совершить тамъ 
определенную работу или удовлетворить определенный по
требности.
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Возникаетъ вопросъ о томъ, какъ совершится грядущее 
распылеше городовъ? Уже теперь сощальныя условия настолько 
разнообразны, сощальныя группировки населешя настолько 
многочисленны, что положительно невозможно предугадать, 
какимъ образомъ протечетъ это распылеше у отдельныхъ группъ. 
Поэтому после придется ограничиться нисколькими фразами, 
приноровленными къ наиболее намъ известному классу насе
лешя, къ классу людей такъ называемаго средняго достатка.

Можно съ уверенностью сказать, что населеше, сосредото
чившееся теперь въ городахъ, не распространится сколько- 
пибудь равномерно, какъ распространяется газъ или жидкость. 
Напротивъ того, продессъ распылешя непременно протечетъ 
толчками, приметъ форму спорадическаго выбрасывашя изъ 
города отдельныхъ семействъ, отдельныхъ группъ населешя. 
Къ этому вопросу намъ еще придется вернуться ниже. Вполне 
понятно, что въ процессе распылешя городовъ далеко не по
следнюю роль сыграютъ нащональныя и расовыя различ1я 
людей. Но это обстоятельство должно послужить лишь пере
ходной ступенью къ демократическому объединешю людей, къ 
смягченно контрастовъ между ними

Преданный спорту англичанинъ, жизнерадостный французъ, 
расчетливый американецъ... всякШ проведетъ распылеше сво
его города сообразно своему темпераменту, своимъ наклонно- 
стямъ, но конечные результаты всюду будутъ одни и те же.

Возникаетъ вопросъ о томъ, какое BHiHHie окажутъ все 
эти процессы, связанные съ распылешемъ болыпихъ горо
довъ, на тотъ многочисленный классъ людей, который на
ходится въ более сильной зависимости отъ экономическихъ 
условш жизни, чемъ классы людей более или менее обез- 
печенныхъ. Возникновеше городскихъ поселковъ, въ кото
рыхъ находятъ прйотъ элементы сравнительно свободные и 

i обезпеченные, до известной степени уже можетъ служить отве- 
томъ на поставленный нами вопросъ. Поселокъ со временемъ 
непременно долженъ привлечь къ себе булочника, мясника, 
мелочного торговца, врача и учителя. При томъ развитш тех
ники, которое замечается въ наше время, можно съ уверен
ностью предсказать, что въ недалекомъ будущемъ въ домъ, 
въ обыденное хозяйство проникнетъ целый рядъ машинъ и 
аппаратовъ, уже изобретенныхъ, но пока еще недоступныхъ 
среднему обывателю. Электричество должно завоевать себе 
права гражданства даже въ ыелкомъ хозяйстве. И тогда вся
кое хозяйство будетъ нуждаться въ ремесленнике, могущемъ 
чинить и устанавливать таше аппараты. Вместё съ темъ 
должна возникнуть и разносная торговля мелкихъ аппаратовъ
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п принадлежностей къ нпмъ. Возникнуть целые новые классы 
торговцевъ и мелкнхъ техниковъ, которыхъ сейчасъ нетъ, 
потому что въ нихъ не ощущается потребности.

Телеграфъ и телефонъ, несомненно, проникнуть въ поселокъ. 
Въ сколько-нибудь благоустроенныхъ поселкахь. уже теперь 
имеются эти учреждетя. И вотъ къ поселкамъ потянутся 
кадры людей, работающпхъ на телеграфе и телефоне. Въ 
конце-концовъ поселокъ, не разрастаясь въ городъ, потому 
что у  него нетъ обменной торговли съ другими, большими, 
или малыми центрами, потому что онъ только поглощаетъ, 
удовлетворяетъ своп потребности, даегь свопмъ жителями 
почти все удобства города, оставаясь въ то же время деревней, 
снабженной культурными усовершенствовашямп. Сходство съ де
ревней, помимо географическаго положешя и размеровъ, 
должно еще увеличиться темъ, что въ поселкахь, несомненно, 
вознпкнетъ земледел1е, хотя бы въ виде огородной и садовой 
культуры. Но опять-таки поселокъ всегда будетъ обслужи
вать лишь свои нужды. На сторону продукты поселковаго хо
зяйства будутъ отдаваться разве лишь въ редкихъ, исключи
те льныхъ случаяхъ.

Жители поселка, селясь вне города, располагая возмож
ностью на м есте иметь кормъ для скота, непременно займутся 
молочнымъ и птпчнымъ хозяйствомъ. Следовательно, явится 
потребность и въ людяхъ, способныхъ работать въ этой области.

Когда страна покроется сетью такихъ благоустроенныхъ 
поселковъ, они, несомненно, соединятся между собою благо
устроенными грунтовыми дорогами, темъ более, что къ тому 
времени во всеобщее употреблеше войдегь автомобиль. Со
здастся потребность въ гостиницахъ и въ мастерскихъ для 
ремонта механическихъ экипажей. Въ несколько измененномъ 
виде возродится поэз1я прежняго передвижешя по грунтовыми 
дорогами. И это, въ свою очередь, вызоветъ отливъ изъ го
рода новыхъ элементовъ, въ виде рестораторовъ съ ихъ шта
тами, механиковъ и кузнецовъ, и т. д.

Словомъ, распылеше города на поселки должно привести 
къ постепенному, но неуклонному отливу изъ города самыхъ 
разнообразныхъ элементовъ, начиная съ обезпеченныхъ клас- 
совъ, широко пользующихся благами жизни и кончая людьми, 
стоящими на низшей сощальной ступени, едва перебивающи
мися жалкими поденными трудомъ.

Можно пойти еще дальше и представить себе, по крайней 
м ере, въ некоторыхъ областяхъ, что самая работа, которая 
теперь большею частью совершается въ городахъ, будетъ 
перенесена въ поселки. Понятно, что туда не будутъ перене
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сены крупный торговыя п промышленныя учреждешя, для ко
торыхъ необходимы постоянный, близшя сношешя именно съ 
городскими элементами, ради которыхъ, какъ мы видели выше, 
и создались города.

Уже теперь мнопе писатели и журналисты живутъ и рабо- 
таютъ вн1з городовъ. Но, кромй представителей такого вполнЪ 
свободнаго труда, вн-Ь города могутъ работать, п цйлыя учре- 
ждешя, напримйръ, редакцш книгоиздательствъ *).

Редакщонныя работы въ книгоиздательств^ совс'Ьмъ не 
нуждаются въ дорогихъ городскихъ пом-Ьщешяхъ. Напротивъ 
того, эти работы должны протекать гораздо успйшнйе вдали 
отъ города, съ его шумомъ и лихорадочной торопливостью 
жизни. Прошли времена, когда для успеха издательства, для 
успеха книги нужно было лично объезжать вл1ятельныхъ лю
дей и развозить экземпляры съ подписью „отъ глубоко пре- 
даннаго автора". Даже газетная работа свободно можетъ про
изводиться вн-fe города, такъ какъ городсыя новости и т. п. 
сообщаются обыкновенно сотрудниками вечеромъ, и сотрудникъ 
свободно можетъ для этого пргЬхать въ поселокъ или передать 
свйд-йшя по телефону. Людямъ, не причастнымъ къ редакцш, 
въ редакцш д-Ьдать нечего, да и для самихъ работающихъ въ 
редакцш будетъ только пр1ятно избавиться отъ „личныхъ объ- 
яснешй“, обычно только отнимающихъ время и раздражаю- 
щпхъ. Если изъ города выделится хотя бы только одинъ эле
мента литературныхъ работниковъ, это, какъ мы видфли выше, 
сейчасъ же потянетъ за собою цйлый рядъ другихъ элемен- 
товъ, такъ или иначе связанныхъ съ издательствомъ. Уйдутъ 
художники-иллюстраторы, можетъ-быть, даже уйдутъ изъ города 
иаборныя, а въ город!; останутся лишь печатни, въ который 
готовый, о т л и т ы й  наборъ будетъ доставляться изъ поселковъ. 
Въ болыпихъ городахъ, гд1; существуютъ десятки издательствъ, 
газета и журналовъ, такой отливъ лицъ, связанныхъ съ лите
ратурной професшей, будетъ очень чувствителенъ, тймъ бол-fee 
что BM-fecrfe съ этими людьми уйдутъ пзъ города ихъ семьи, 
уйдетъ часть торговцевъ, ремесленниковъ, прислуги и т. д. 
которыхъ съ литературными работниками связываюта эконо- 
мпчесюе интересы.

Но издательство является лишь одной пзъ областей, въ ко
торыхъ работа вполн-fe мыслима вн-fe городовъ. Быть - можетъ,

*) Предсказашя автора въ этомъ направлены уже сбываются. Даже 
въ Россш можно назвать издательства, редакцш которыхъ находятся 
вн-6 городовъ. Въ Москвй, напримйръ, издаются два популярно- 
научныхъ журнала, редакщя которыхъ находится во Владишрской 
губерши.
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со временемъ создадутся своего рода „професскшальные" по
селки, обитатели которыхъ сплошь будутъ связаны между со
бою общностью интересовъ. Каждый такой поселокъ будетъ 
пм-Ьть свою особую фпзюномш: н строешя, и средства сооб- 
щешя п самый укладъ жизни— все въ немъ будетъ приноро
влено къ определенной профессш. Что въ этомъ нйтъ ничего 
невозможнаго, мы видпмъ даже на примФрЬ большихъ городовъ, 
где непременно можно найти „торговую часть", „студенческш 
кварталъ", „кварталъ музеевъ п галлерей", где целыя улицы 
приспособлены исключительно для жизни богатыхъ людей, а на 
другихъ улицахъ почти исключительно жпвутъ извозчики и т. д.

Можно съ полной уверенностью предсказать, что решающую 
роль въ процессе распылешя большихъ городовъ предстоитъ 
сыграть телефону. До сихъ поръ, по совершенно непонятнымъ 
прпчпнамъ, устройство телефона составляетъ какую-то при- 
впдепю, монополю немногихъ обществъ. Благодаря этому, 
телефономъ могутъ пользоваться только состоятельные люди *). 
Но такое положеше вещей должно измениться. Тедефонъ пере- 
станетъ быть средствомъ обогащешя и безъ того богатыхъ 
торговыхъ обществъ и сделается общимъ народнымъ достоя- 
шемъ. И тогда телефономъ будутъ соединены между собою 
не только города и поселки, но и все деревни. Нечто подоб
ное уже осуществлено въ Данш, где тедефонъ можно найти 
буквально во всякой деревушке. Но для этого необходимо, 
чтобы правительства отказались отъ мысли держать на откупе 
все, что служить для удобства и развитая паселешя. Необхо
димо, чтобы ташя учреждешя, какъ почта, телеграфъ и толе- 
фонъ разсматривались не съ точки зрешя ихъ доходности, не 
съ точки зрешя конкурентовъ между собою, а исключительно 
съ точки зреш я ихъ необходимости для населешя. Едва ли 
можно сомневаться въ томъ, что настанетъ время, когда это 
скромное желаше осуществится.

Тедефонъ безусловно необходимъ для поселковой жизни. 
Только тедефонъ можетъ совершенно устранить неудобства,

*) Въ Москве, напрпмеръ, въ чертЬ города годовой абонементъ 
телефона стоитъ 75 рублей, п прптомъ даже безъ месячной разсрочки. 
Понятно, что внести такую сумму сразу можетъ далеко не всяшй. 
Чтобы пользоваться телефономъ на разстоянш 1—2 десятковъ верстъ 
отъ Москвы, надо ежегодно платить 360 рублей и, кроме того, едино
временно внести несколько сотъ рублей на устройство лиши. Благо
даря этому, загородныхъ телефонныхъ лшйй въ Москве мало, каждая 
дитя  обслуживаетъ целый рядъ поселковъ, при разговорахъ съ Мо
сквой приходится долго ждать очереди и т. д. Словомъ, телефонъ 
перестаетъ быть темъ, чемъ онъ долженъ быть: удобнейшимъ пзъ спо- 
собовъ сношешя между людьми на разстоянш.
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съ которыми пока связала работа вне города. Для хозяйки 
телефонъ даетъ возможность закупать все необходимое, не 
покидая своего жилища. Несомненно, что телефонъ будетъ 
значительно усовершенствовапъ. По какому направденш пой- 
детъ это усовершенствовано, сказать трудно, но уже теперь 
мы имЬемъ полную возможность переговариваться за ынопя 
сотни верстъ, между городами. Когда телефонъ густой сетью 
нокроетъ культурный государства, даже купецъ или промыш- 
ленннкъ, который сейчасъ для личныхъ сношешй непременно 
долженъ работать въ город-fe, будетъ, сидя у себя въ кабинете, 
въ поселке, разговаривать со всеми, кто ему нуженъ, торго
ваться, распоряжаться, покупать и продавать. Уже теперь 
крупные дЬльцы, для которыхъ расходъ на телефонъ совер
шенно нечувствителенъ, могли бы жить у себя въ и м ени  и 
въ то же время лично вести свои дела, имея въ кабинете 
два-трп телефонныхъ аппарата. Если же они этого не делаготъ, 
то объясняется это только традищей, привычкой къ старому.

По мере удешевлеИя телефона, а также усовершенствована 
почтовыхъ сношешй, будетъ исчезать потребность въ центра- 
лизацш работъ. Люди получать возможность совершать свой 
дневной трудъ, не затрачивая непроизводительно время на 
переезды. То, что мы теперь называемъ „городомъ“, какъ 
экономическая единица, останется, но распылится на мелшя 
частицы, разбросанный на болыпомъ географическомъ про
странстве. Исчезнетъ тотъ районъ, который, какъ мы видели 
выше, теперь определяется продолжительностью переездовъ, 
потому что исчезнуть сами переезды.

Какъ было неоднократно указано, переселеше состоятель- 
ныхъ, распоряжающихся элементовъ за черту города должно 
повлечь за собою и пересодеИе менее состоятельиыхъ, такъ 
называемыхъ рабочпхъ элементовъ. Нельзя предвидеть, каПя 
внешшя формы прнмотъ поселковая жйзнь. Но во всякомъ 
случае, какъ въ поселкахъ, такъ и на дорогахъ, не будетъ 
той грязи, гйхъ очаговъ заразы, которые теперь сосредоточены 
въ городахъ. Самое слово „городъ" будетъ звучать такъ же 
странно, какъ для насъ звучнтъ слово „перекладныя", илн 
„курьеръ“. Вероятно, создадутся особые „районы", „округи", 
въ которыхъ расположатся элементы, въ своей совокупности 
составляюпце теперь городъ. TaKie районы будутъ иметь свое 
управлеше, свои правила. Какъ мы увидимъ дальше, такое 
распределено должно повлечь за собою и сощальное пере
устройство, своего рода „распылеше власти", распылеше, ка
кое мы теперь вндпмъ, напримеръ, въ Северо-Амерпканскпхъ 
Соединенныхъ Штатахъ. Тамъ каждый штатъ имеетъ своп
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особые законы, свое вполнЬ независимое правительство, но 
въ то же время всЬ штаты объединены Вашингтонскимъ пра
вительством^ Можно еще указать на Гермашю, состоящую 
изъ цЬлаго ряда королевствъ и княжествъ. Какое-нибудь 
Ангальтское герцогство, съ 300 тысячъ населешя, имЬетъ сво
его коронованнаго повелителя, свои крошечные законы. Это 
герцогство занимаетъ площадь въ 2200 квадр. килом., въ то 
время, какъ Лондонъ занимаетъ площадь въ 305 квадр. килом. 
Такимъ образомъ Лондонъ лишь въ 7 разъ меньше цЬлаго 
герцогства, но въ то же время Лондонъ насчитываетъ 4.200.000  
человекъ жителей, т.-е. въ 14 разъ больше, чЬмъ Ангальтское 
герцогство. Если когда-нибудь населеше Лондона захочетъ 
распылиться, то для него потребуется пространство, равное 
по крайней мЬрЬ, двумъ Ангальтскимъ герцогствамъ (надо при
нять во внимаше, что въ АнгальтЬ имЬются таше промышлен
ные центры, какъ Стассфуртъ, гдЬ населеше очень густо).

Эти примЬры вполнЬ наглядно показываютъ, въ кашя со
щальныя единицы могутъ превратиться распылпвппеся на по
селки города. ВсЬ поселки такой единицы будутъ связаны 
общими интересами не меньше, чЬмъ ими теперь связаны жи
тели одного города.

Когда совершится такое распылеше, измЬнптся раститель
ность, и изменится къ лучшему, хотя на первый взглядъ 
можно было бы ожидать обратнаго. ДЬло въ томъ, что городъ 
сейчасъ убиваетъ въ людяхъ естественное для человЬка стре
млеше ухаживать за природой; тЬ же люди, въ которыхъ это 
стремлеше еще живо, лишены возможности слЬдовать ему. Это 
относится въ одинаковой степени какъ къ состоятельными, 
такъ и къ трудящимся классами. Обезпеченный человЬкъ 
имЬетъ возможность лйтомъ переселиться на дачу. На 3— 3'/2 
м-Ьсяца онъ получаетъ въ свое распоряжеше почти совсймъ 
необработанный клочокъ земли. Для него нЬтъ никакого рас
чета (въ концЬ -  концовъ —  расчетъ соблюдается всюду) за
няться серьезной обработкой этого клочка. ЧеловЬкъ не знаетъ 
даже, будетъ ли онъ жить на той же дачЬ слЬдующее лЬто, 
а между тЬмъ сколько-нибудь серьезная культура, въ видЬ 
насаждешя деревьевъ, кустовъ и т. д ., въ то лее лЬто резуль- 
татовъ дать не можетъ. Въ виду такихъ соображешй, чело
вЬкъ ограничивается тЬмъ, что сажаетъ кое-каше однолЬтше 
цвЬты, которые благополучно погибаютъ осепыо. И на слЬ
дующее лЬто начинается то же. Земля истощается. Даже за 
существующими посадками никто но ухаживаетъ, и черезъ 
Ю— 15 лЬтъ получается та чахлая растительность, которая 
даже получила спещальную презрительпую кличку „дачной1-.
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Когда челов'Ькъ, селясь даже на чужой, арендованной землЬ, 
знаехъ, что ему предстоять пользоваться ею въ теч ете цЬлаго 
ряда лЬтъ, онъ непрем-Ьнно займется культурой растительностп 
даже въ томъ случай, если раньше, живя въ городЪ, онъ былъ 
совершенно чуждъ этому занятно. Понятно, что отъ этого при
рода только выиграетъ.

Яркимъ доказательствомъ справедливости сказаннаго слу
жить существующее подгородные поселки. Сады этихъ посел- 
ковъ даже неопытный глазъ отличить отъ обычныхъ дачныхъ 
садовъ

Во многихъ фабричныхъ районахъ за последнее время стали 
возникать лЬтше рабоч1е поселки. Каждый рабочШ имйетъ 
въ своемъ распоряженш крошечный клочокъ земли, иногда 
всего нЬсколько квадратныхъ саженей. Кому приходилось ви- 
дЬть Tanie поселки, тотъ никогда не забудетъ ихъ. На кро- 
шечномъ пространств^ непременно стоить фруктовое деревцо, 
высятся нисколько ягодныхъ кустиковъ, взрыты неболышя гряд- 
кп съ овощами, устроены клумбочки съ незагЬйливыми цвйтами.

Стремлеше къ прпродй, лучшее и самое жизненное чувство 
въ челов'ЬкЬ, не покидаетъ его даже тогда, когда услов1я, 
казалось бы, складываются для него самымъ неблагоприятными 
образомъ.

На окрапнахъ большихъ европейскихъ городовъ, напримйръ, 
Берлина, есть болыше* пустыри, еще недавно служившее для 
свалки мусора. Трудно себЬ представить менЬе благопр1ятную 
почву для культуры растенш. Несколько л-Ьть тому назадъ 
городстя управлешя отвели часть этихъ пустырей подъ коло
ши для рабочпхъ семействъ. У бйдняковъ пе было, да п сей- 
часъ пЬтъ средствъ построить себ'Ь дома. Изъ досокъ, старыхъ 
дверей и т. п., они кое-какъ соорудили подоб!е большихъ со- 
бачьихъ копуръ и въ этихъ конурахъ лйтомъ ютятся ихъ 
семьи. Ребятишки и сами pa6o4ie понесли на своп крошечные 
участки землю п ... среди мусора развели садики. Т а тя  коло- 
iiin, пятномъ выдЬляюнцяся среди мусорной пустыни, положи
тельно поражаютъ. Все только что сказанное лучше всякпхъ 
разсужденш доказываетъ, что города съ пхъ каменными домами 
п улицами не удовлетворяютъ человека, что рано плп поздно 
они должны исчезнуть, или, вернее, видоизмениться.

И такъ, когда люди пзъ городовъ порейдутъ въ поселки, 
природа улучшится. Жизнь станотъ привлекательнее и глав
ное исчезнетъ та нервная спЬшка, которая неразрывно связана 
съ жизнью современнаго большого города ‘

Пути сообщешя, конечпо, разовьются, по человйкъ, ставшш 
ближе къ природе, пнстпнктцвно будетъ стремиться къ тому,
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чтобы пути сообщешя не портили природу. Вместо безобраз- 
ныгь железныхъ дорогъ, способныхъ придать казарменный 
видъ всякому ландшафту, между утопающими въ зелени по
селками, пройдутъ обсаженныя деревьями грунтовыя дороги, 
по которымъ будутъ носиться автомобили, пли катая -нпбудь 
друпя снловыя повозки. Къ тому времени, вероятно, запасъ 
топлива истощится настолько, что снловыя машины будутъ 
приводиться въ движ ете не паромъ и не жидкпмъ тошгавомъ. 
Огромныя дентральныя электричестая станцш будутъ работать 
ветряными, водяными пли солнцевымп двигателями, и по под- 
земнымъ кабелямъ разсылать электрическую энерию по воймъ 
направлешямъ. Следовательно, исчезнуть дымовыя трубы, а 
вместе съ ними исчезнетъ и безобразный дымъ, отравляющШ 
теперь окрестность всякой фабрики.

Разъ исчезнетъ необходимость каждый день передвигаться 
отъ жилища къ месту работы и обратно, значительно сокра
тится и надобность въ путяхъ сообщешя. Последше главное 
значеше будутъ иметь для перемещешя товаровъ. Словомъ, 
вся обстановка жизни съ распылешемъ болыпихъ городовъ 
должна значительно улучшиться. Нарисовать сколько-нибудь 
полную картину этой жизни будущаго, конечно, невозможно, 
но въ общихъ чертахъ она должна быть такой, какой мы ее 
наметили.

Въ заключеше этой главы надо сказать несколько словъ о 
томъ, какое в.-пяше должно оказать распылеше городовъ на 
деревню. Городъ распадется на массу отдельныхъ ячеекъ. 
Городъ, не переставая существовать, раскинется въ простран
ство, какъ разсыпаются мелтая капли ртути. Но между этими 
ячейками, въ которыхъ до известной степени сохранится духъ 
города, деревня будетъ жить своими интересами. Земледел1е, 
скотоводство и огородничество, рыболовство, охота и т. д., 
будутъ продолжаться попрежнему, и попрежнему сельсше 
продукты будутъ сосредоточиваться на городскихъ рынкахъ. 
Сельское населеше никогда не сольется съ городомъ всецело, 
потому что у земледельца и у горожанина слишкомъ различны 
жизненные интересы. Даже внутри города невозможно полпоо 
c.iiHHie всехъ жителей. Интересы извозчика и банкира, поли- 
цепскаго и литератора, и т. д., всегда будутъ различны. Но 
распылеше городовъ, приблпзнвъ культурные элементы къ 
деревне, должно оказать на последнюю благотворное вл^яше, 
какъ въ духовномъ, такъ и въ матер1альномъ отиошешяхъ. 
Земледелецъ, скотоводъ, или огороднпкъ, вынужденный теперь 
сбывать своп продукты скупщикамъ за гроши, вынужденный 
нередко тратить массу времени и денегъ на поездку въ го-
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родъ, тогда будетъ сбывать своп продукты непосредственно 
потребителю, почти на месте. Въ лице свопхъ поселковыхъ 
ячеекъ, городъ самъ прпдегь въ деревню. То развращающее 
вл1яше, которое на деревню оказываетъ городъ теперь, онъ 
тогда едва ли сможете оказывать, потому что сами распылив- 
ппяся ячейки должны освободиться отъ спецпфическихъ усло- 
вШ, д-йлающихъ теперь городскую жизнь совсЪмъ непохожей 
на жизнь сельскаго обывателя, скажемъ прямо— на нормальную 
человеческую жизнь.

Читатель можетъ спросить, почему мы, говоря о грядущемъ 
распылены городовъ, объ изменены сощальныхъ услов1й, 
вплоть до сл!яшя города съ деревней, ни однимъ словомъ не 
упомянули о государствахъ, о народностяхъ. На это мы отве- 
тпмъ, что государства и народности, вообще, вей тЪ искус
ственный размежевашя, которыми связали себя люди, въ буду- 
щемъ, когда люди научатся быть свободными, должны принять 
формы, настолько отлпчаюпцяся отъ современныхъ формъ, что 
говорить о грядущпхъ сощальныхъ и политпческихъ перево- 
ротахъ можно только тогда, когда более или менее опреде
ленно будутъ выяснены возможные перевороты экономичесше 
п техничесше.

Въ дальнейшемъ мы посвятимъ главу разбору политическихъ 
возможностей будущаго, но эта глава будетъ отличаться крат
костью, потому что въ области политики можно быть удач- 
нымъ пророкомъ несравненно меньше, чемъ въ какой бы то 
ни было другой области.

III.
Война въ х х  веке.

За последшя десятилеНя техника вообще, и техника унп- 
чтожешя людей въ частности, сделала таше гращцозные успехи, 
что въ области войны положительно не знаешь, каюя завтра 
могутъ открыться новыя перспективы. Хоть это далеко не 
всегда удается, но отдельный государства стараются до по
следней возможности держать въ секрете изобретешя, сделан
ный въ военномъ дел е. Поэтому нетъ почти никакой возмож
ности предсказать, т.-е. разечитать, съ большей или меньшей 
вероятностью, какая пзъ великпхъ державъ окажется более 
сильной въ следующей войне... если только такая война воз
никнете.

Если только такая война возникнете...
Много признаковъ говорите за то, что такая война не воз

никнете. Поразительный успехъ воздухоплавашя обещ аете
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сделать войну невозможной, по крайней мЬрЬ, войну въ той 
форм!;, въ какой человечество ео знало до спхъ поръ.

Война па сунгЬ плп на морй немыслима уже тепорь, когда 
несколько воздушныхъ крейсеровъ могутъ не только безнака
занно следить за б с й м и  дййств1ямп противника, но и уничто
жить этого противника при помощи взрывчатыхъ веществъ. 
Для того, чтобы парализовать дййств1я армш, нйтъ даже на
добности нападать на самую армш, подвергать себя опасности 
разстрйла, хотя эта опасность совершенно ничтожна: несмотря 
ни на каше успехи артпллерШскихъ вычпсленШ, несмотря па 
вей у м ш я  Крупна создать оруд1в, которое вертелось бы во 
вей стороны, чуть ли не съ быстротой флюгера въ бурю, по
пасть въ аэростатъ плп аэроплапъ, парящШ на высоте нй- 
сколькпхъ сотъ саженей и нмйюнцй возможность каждое мгпо- 
веше изменить направлен!е полета. (Звукъ распространяется съ 
быстротой около 160 саженей въ секунду; первоначальная ско
рость полета снаряда, выброшеннаго оруд1емъ, могущпмъ по
разить тйло, парящее надъ нимъ по вертикальной лиши, рав
няется 170— 200 саженямъ въ секунду. Въ хороппй бинокль 
сверху легко можно заметить приготовлешя къ выстрелу, и 
даже уловить самый моментъ выстрела, и въ тотъ моментъ, 
когда снарядъ долженъ поразить воздушный крейсеръ, послйдшй 
будетъ далеко отъ того места, въ которое былъ взять прпцйлъ).

Однако, даже этой опасности воздушные крейсера подвер
гать себя по пмйютъ надобности. Достаточно прервать подвозъ 
къ армш снарядовъ п прнпасовъ, достаточно поразить, частью 
разрушить нисколько стратегическпхъ пунктовъ, не говоря 
уже о пораженш столицы воюющей страны— п война кончится 
сама собой.

На это можно возразить, что воздушные крейсера находятся 
въ распоряженш обйпхъ воюющихъ сторонъ, что, слйдова- 
тедьно, обе  стороны могутъ понести одинаковое поражеше.

ТЬмъ лучше!
Въ такомъ случай не только прекратится война, но н не 

будетъ победителя, т .-е. не будетъ толпы вооруженныхъ лю
дей, которые, въ опьянйши победы, могутъ принести побе
жденному противнику, въ лпцй какъ его армш, такъ и мир- 
паго населешя непоправимый вредъ, не оправдываемый ника
кими законами, пи человеческими ни божескими.

Однако пока воздухоплаваше еще но достигло той высокой 
ступени развипя, на которой оно сможетъ прекратить войну 
навсегда, приходится считаться съ ближайшпмъ будущпмъ, 
приходится предусматривать тй возможности, которыми спо
собно подарить пасъ это будущее.
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Какъ въ области промышленности, такъ и въ области воен- 
наго д'Ьла машины и тохипчесшя знашя властно выступаютъ 
на первый пданъ. Еще въ недалекомъ прошломъ кавалер1я, 
конница пграла решающую роль въ сражешягь. „Лавина“ 
од’Ьтыхъ въ латы людей, несущихся на лошадяхъ, сметала на 
своемъ пути пЬхоту. Мы не будемъ говорить о среднпхъ вЬ- 
кахъ, когда тяжелыя латы покрывали не только бойца, по и 
его коня. Мы укажемъ на опытъ посл’Ьднихъ войнъ, когда 
кавадерш нередко приходилось решать псходъ сражешя: 
боевая лишя, ослабленная и разстроенпая артпллерШскпмъ 
огнеыъ противника, способна оказать кавалерШской атаке 
лишь ничтожное сопротивлеше.

Съ другой стороны, дальнобойпыя ружья и оруд1я сколько- 
нибудь способной къ бою части уже теперь дйлаютъ кава- 
лерШскую атаку весьма рискованной. Достаточно несколькихъ 
десятковъ ыЬткпхъ выстрйловъ, чтобы несущаяся карьоромт. 
кавалер!я пришла въ замешательство и чтобы атака не 
удалась.

Современное оруж!е, достаточно дальнобойное, страдаетъ 
многими несовершенствами, которыя не позволяют, вполне 
использовать именно дальнобойность, т.-е. самое ценное его 
качество. Прицель на разстояшп несколькихъ верстъ возмо- 
женъ только прп помощи телескоппческпхъ впзировъ, т.-е. 
при помощи хорошпхъ зритольныхъ трубъ, снабженныхъ при
цельными дисками съ крайне точнымъ, мпкроскопнческпмъ 
дедешемъ. Пока такпхъ прпцедьныхъ прпборовъ нетъ, ружей
ный огонь въ современной войне почти безполезенъ, потому 
что артилдершекш огонь на значительно большемъ разстояшп 
приносить противнику гораздо больше вреда

Быть-можетъ, ружье со времепемъ превратится въ такой 
точный ицструментъ, быть-можетъ, ручное орудие выльется въ 
особую форму пудеметовъ, т.-е. будетъ выпускать огромное 
количество пуль, разбрасывать пхъ непрерывной струей. Воз
можно, что въ блпжайшемъ будущемъ уничтожится обычай 
вооружать каждаго солдата отдйльнымъ ружьемъ: то, что мы 
теперь зовемъ пулеметами, превратится въ более легкое ору- 
Д10, которое два солдата будутъ везти на небольшой тележке, 
или на велосипеде, съ огромнымъ запасомъ патронпыхъ лентъ. 
Спрятавшись въ какой-нибудь почвенной складке, несколько 
такпхъ пулеметовъ, пользуясь бездымнымъ норохомъ, и только 
что изобретеннымъ гдушптедемъ *), могутъ уничтожить про-

*) Одпнъ американски! инженеръ пзобр4лъ цплиндръ, внутри кото
рого находится большое количество пружпиныхъ камеръ. Утотъ ци- 
днндръ навинчивается на дуло ружья, револьвера или даже пушки

Грядущее. Кн. 10. 4
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тнвнпка, во много разъ превышающаго пхъ численностью, 
потому что протпвнпкъ долго но сможотъ опред'Ьлнть. откуда 
на него несется смерть.

До тЬхъ поръ, пока но выступить пепобЬднмые воздушные 
крейсера, скорострЬльныя команды, способныя сЬять нули безъ 
дыма н звука, невпднмыя для противника, могугь, заеЬвъ въ 
екладкахъ или хорошо замаскированныгь дожементахъ, обезопа
сить подвозъ фуража, прешанта и снарядовъ огромной apuiii.

Правда, противнпкъ можетъ, какъ говорятъ военные, „на
щупать" артпллерШскнмъ огнемъ мгЬста, гдЬ скрываются тагая 
команды, но поелфщия, благодаря своей подвижности, легко 
могугь уходить, зам'Ьтивь, что ихъ „нащупываютъ".

Такпмъ образомъ, цЬпь скорострЬльныхъ командъ, каждая 
въ составь нЬсколькпхъ человЬкь, можетъ долго сдерживать 
напоръ сильпаго противника. Кавалер1я противъ такпхъ 
скрытыхъ командъ совершенно безеильна.

ИзвЬстный полнтнкъ М. Блоксъ полагаетъ, что, прп столк- 
новешп Западной Европы съ Poccieft прежде всего произой- 
дутъ кавалерШсыя стычки. Однако есть всЬ основашя пола
гать, что въ действительности такпхъ стычекъ не произойдете. 
Неболышя группы велоеппедпетовъ съ легкими скорострель
ными оруддями понесутся врагу навстречу, зароются въ землю 
и буквально засыплютъ кавадерно пулями. Такъ какъ выстрелы 
безшумны и бездымны, то цепь всего изъ двухъ рядовъ стрФл- 
ковъ способна задержать очень сильпаго непр1ятеля. Вообще, 
на русской границе кавалерШская борьба мыслима менее, 
чемъ на какой-либо другой границе, такъ какъ русская за
падная граница елпшкомъ растянута.

Скорее можно предположить, что война ближайшаго буду- 
щаго выльется въ форму состязания между стрелками, которые 
будутъ стараться поразить другъ друга изъ засады. Убыль въ 
такой лпнш стредковъ, вЬроятно, придется пополпять прп по
мощи подземныхъ ходовъ.

Пуля пли снарядъ проносится меяеду камерами, по задевая ихъ, но 
газы, которые развиваются при взрыве пороха и которые вызываютъ 
сотрясете воздуха, т.-е. грохотъ выстрела, распределяются по камо- 
рамъ, прпводятъ въ движете пружины, теряютъ значительную часть 
своей живой силы и выходятъ изъ отого глушителя настолько уравно
вешенными, что, напрпмЬръ, револьверный выстрелъ не слышепъ въ 
соседней комнате, за легкой перегородкой.

Это изобретете настолько всполошило амернкаисюя власти, что въ 
пичалЬ 1909 года въ Северной Америке спешно былъ гаданъ закопъ, 
согласно которому но только примкнете, но даже хрането такого глу
шителя карается долгпмъ тгоремнымъ заключешемъ, безъ замены 
штрафомъ.
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Возможно, что пФкоторыя государства будутъ содержать 
постоянное войско, но, съ одной стороны, это будетъ продол
жаться недолго, съ другой же— война, въ томъ виде, въ ка- 
комъ мы ее знаемъ сейчасъ, все-такп будетъ невозможна. Въ 
войнЬ дажо самаго близкайшаго будущего не будетъ ппкакихъ 
командировъ. Где-нибудь, въ хорошо защнщенномъ месте, 
соедпненномъ телефонными лптямп со стрелковыми цепями, 
будетъ сидеть начальникъ, котораго можно уже теперь срав
нить съ шахматныыъ нгрокомъ. Между этнмъ центромъ и 
боевой лишей, на огромномъ пространстве, будетъ готовь ц е
лый рядъ новыхъ ложементовъ, спрятанныхъ за всевозмож
ными естественными и искусственными прикры тии. Если, въ 
силу какихъ-лпбо условш, будетъ вытеснена передовая лишя, 
наступаюпцй протпвникъ встретить на своемъ пути вторую 
линю , третью п т. д. Воздушные крейсера ужо теперь достигли 
такой степени развитая, что свободно могутъ не только наблю
дать за движешямп противника, но и обстреливать ого. Сло- 
вомъ, въ самомъ бдизкапшемъ будущемъ война должна вы
литься въ ташя формы, при которыхъ она станетъ невоз
можной.

Развитие военнаго дЬла и, главное, военной техники уничто
жить войну.

Такъ какъ война при изменившихся усдов1яхъ переетанетъ 
быть CTuxifiHofl и такъ какъ, съ другой стороны, правовыя 
отношешя между людьми съ каждымъ годомъ прднимаютъ все 
более определенный формы, то въ войне будущего, несомненно, 
не б у деть тЬхъ нарушена! правъ мирныхъ жителей, которым 
до сихъ поръ считались неизбежными спутниками войны. 
ПФть ничего невозможнаго въ томъ, что во время войны по
явятся надписи:

—  Просить не топтать этоть дугъ.
—  Рвать цветы и ломать кусты здесь воспрещается и т. д.
Уже теперь личная храбрость д  сила на войне далеко не

шгЬготь того значешя, которое оне имели нЬсколько сотъ 
летъ тому назадъ. Теперь знашя стоять неизмеримо выше 
этихъ личныхъ качествъ.

ВместЬ съ исчезновешемъ обширнаго войска псчезнотъ, 
вероятно, и особая военная форма, какъ съ течешомъ времени 
исчезла спещальная одежда дворянъ. Разве лишь въ особыхъ 
случаяхъ солдаты п офицеры надФнутъ на себя какие-либо 
отличительные знаки *).

*) Какъ у насъ дворяне п нменнтыо купцы - благотворители над'Ь- 
ваютъ треуголки и медадп, отправляясь на богослужеше въ царскШ 
день.
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'Войско будотъ существовать п въ мирное время, по каждый 
солдата п каждый офицеръ этого войска будетъ зарабатывать 
себе хл'Ьбъ ыирнымъ трудомъ. По определенному сигналу вей 
л ю д и , умЬюийе обращаться съ оруж1емъ, пойдутъ противъ 
общаго врага, a тй, которые съ оружшмъ обращаться по 
умЬютъ, будутъ готовить, упаковывать п отправлять воюющими 
nposiaHTb и военные припасы.

Въ мирное время, въ свободные часы, массы будутъ зани
маться упражиешямп съ оруж1еыъ. Велосипедъ п автомобиль 
будутъ изучаться, съ точки зрйшя войны. И, когда действи
тельно разразится война, велосипедъ и автомобиль сослужатъ 
великую службу.

Но если каждое государство, каждый народъ въ действи
тельности будутъ всегда находиться въ полной боевой готов
ности, не затрачивая на это тйхъ безумныхъ средствъ, кото
рый затрачиваются иа милптарпзмъ теперь, если эти средства 
будутъ употреблены на удовлетворено культурныхъ потребно
стей народовъ, то война сама по себЬ стаиетъ абсурдомъ, пото
му что культурные, овладевало всеми тонкостями техпики на
роды не решатся начать страшное дЬло взаимнаго уннчтожеюя.

Война будущаго, если только она возникнета, будетъ, по
мимо текническихъ усовершенствован^, опираться на быстроту 
передвижешя людей спарядовъ и орудШ. Какъ уже было ска
зано выше, небольшой летучШ отрядъ, вооруженный меткими 
скорострельными пушками, бездымными и безшумнымн, спо- 
собепъ не только привести въ замешательство, но положи
тельно уничтожить несравненно более многочисленна™ и силь- 
наго противника. Съ другой стороны, противникъ, наткнувшейся 
па такую стрелковую цепь, будетъ стараться растянуть свою 
линпо, согнуть стрелковую цепь въ длинную дугу и заставить 
ее разорваться. Для того, чтобы командуюице могли постоянно 
следить за этой шахматной игрой, конечно, будутъ пущены въ 
ходъ воздушные корабли. Световыми сигналами или при по
мощи телефона, наблюдатели съ воздушныхъ шаровъ, поль
зуясь точными картами, определять положешо стрЬлковыгь 
командъ, н артпллерш останется только разатрЬлять нхъ. Боз- 
численное количество такихъ воздушныхъ „глазъ“ днемъ и 
ночью будутъ наблюдать свои и враждебный войска, и одно 
ихъ upucyTCTBie сделаетъ войну бездельной *).

*) Любопытно отмЬтить, что Уольсъ, отличающейся поразительными 
остроушомъ и проницательностью, буквально писали нисколько лети 
тому назади:

„Кто знакомь съ работами Ланглэя, Пплькера, Максима, Лхшенталя 
и др., тотъ но усомнится въ томъ, что до 2000 года совершится удач-
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Конечно, какъ сухопутный войска, такъ и команды воздушпыхъ 
крейсеровъ будутъ стараться уничтожить такге „глаза" про
тивника, и въ тотъ момёнтъ, когда погибнетъ послЬдшй 
„глазъ", результатт, сражешя будотъ ясонъ: слЬпой не можотъ 
сражаться съ зрячимъ, особенно тогда, когда сражеше ведется 
на разстояши.

Невозможно предвидЬть, какъ именно поведется борьба 
протпвъ воздушпыхъ наблюдателей. ВЬроятнЬе всего, что для 

(§1 этой д’Ьли будутъ построены дальнобойные пулеметы, при по
мощи которыхъ можно будетъ буквально забросать снарядами 
огромное воздушное пространство. Можетъ-быть, на сцену 
появится какое-нибудь изобретете, позволяющее передавать 
взрывы на разстояше... *) ЗдЬсь предсказашя граничатъ съ 
фантаз1ей.

Однако до сихъ поръ мы все время говорили о войнЬ на 
суш'Ь. А между тЬмъ интересы всЬхъ великихъ державъ, т.-е. 
тЬхъ народовъ, отъ которыхъ зависите объявлеше войны, 
гЬсно связаны съ водой, съ морями и океанами ‘

Что жо сулнтъ намъ война на водЬ?
Въ настоящее время все вниыаше военной морской техники 

обращено на соорудите гпгантскихъ броненосцевъ, пастоящихъ 
пловучихъ крЬностей, защищеиныхъ толстыми панцырными 
сгЬнами. Правда, эти бронированные колоссы представляютъ 
собою могучую боевую единицу, но у нпхъ есть и свои 
огромные недостатки. Они недостаточно подвижны; несмотря 
на ихъ бронировку, опи сдишкомъ уязвимы для снарядовъ, 
потому что сдишкомъ велики, видны па сдишкомъ болыпомъ 
разстояши. Невольно рисуется тппъ небольшого военнаго 
судна, низкобортнаго, мало замЬтнаго, но въ то жо время 
прекрасно защнщеннаго толстой броней. Такое судно должно 
сплошь состоять изъ складовъ снарядовъ, маетерскихъ, орудШ 
и машинъ. Ничего лишняго! Это— тЬ же самые скрытые 
стрелки, съ которыми такъ трудно бороться на суш'Ь. Дально
бойными оруд1ями стрЬляющимп безъ шума и дыма, можно со
крушить совремепныхъ морскихъ великановъ, не подвергаясь 
почти никакой опасности. Весьма возможно, что въ ближай-

ный полетъ перпаго аэроплана. НЬтъ ничего невозможнаго въ томъ, 
что такой полстъ будотъ совершенъ еще и до I960 года"

Действительность опередила далее смЬлыЙ полетъ фантазш Уэльса... 
Въ 1909 году чедоиЬкъ окончательно завоевалъ воздушную етнхпо.

*) Невольно Вспоминается русскШ ученый Фнлшшовъ, который, 
нисколько хЬтъ тому назадъ, погибъ, разрабатывая именно воиросъ о 
передаче разрушнтельнаго д'Ьйствш взрывовъ на разстоян!е. Филип- 
повъ утверждалъ, что ото вполне возмолшо. Вероятно, предчувешя 
Уэльса въ этомъ напрйвленш не обманываютъ его...
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шемъ будущемъ будутъ найдены noryqie двигатели, пе ну
ждающееся въ топлив!;,— двигатели, которые можно будетъ „за- 
рядить“ энерпей на очень продолжительное время. Явится 
военный флотъ, более свободный на море, ч'Ьмъ птица въ 
воздух!;. Онъ не будетъ привязанъ ни къ какимъ угольнымъ 
или другимъ станщямъ, онъ въ любой моментъ сможетъ по
явиться тамъ, гд!; его меньше всего ожидаютъ, и ... морская 
война станетъ такой же невозможностью, какъ война на суш!;.

Вообще, въ области войны съ поразительной последователь
ностью осуществляется принципъ:

„Чемъ хуже— гЬмъ лучше".
Заговорпвъ о морской войнЬ, необходимо сказать несколько 

словъ о подводныхъ лодкахъ и о береговой обороне.
Самая богатая фантаз1я отказывается представить себе, 

какую роль въ будущемъ суждено играть подводной лодке, 
по крайней м ере, въ томъ виде, въ которомъ она развивается 
теперь.

Что бы пи говорили спещалисты морского дела, но подвод
ная лодка съ людьми на борту не можетъ считаться сколько- 
нибудь серьезнымъ оруниемъ нападешя или защиты. Подводная 
лодка надъ водой представляется совершенной безсмыслицей. 
При современномъ состояши артиллерШскаго дела такую 
лодку разстреляюгь прежде, чемъ она успеетъ подойти къ 
врагу на разстояше, съ котораго можно выстрелить миной. 
Съ того же мгновешя, когда лодка, закрывъ все свои отвер- 
сПя, погрузилась въ воду, для управляющихъ ею людей начи
нается настоящая пытка. Люди, плававппе въ подводныхъ 
лодкахъ, описываютъ свои ощущешя такимъ образомъ: „черезъ 
несколько минутъ после погружешя начинаетъ кружиться го
лова. Чувствуется шумъ въ ушахъ. Руки и ноги тяжелеютъ. 
Черезъ четверть часа въ глазахъ появляются цветные круги. 
Более получаса непривычному человеку выдержать подъ во
дой очень трудно".

Другими словами, команда подводной лодки испытываетъ 
то же самое, что испытываетъ водолазъ, а водолазное дЬло 
справедливо считается самымъ трудиымъ на воде.

Самыя совершенный приснособлешя не могутъ дать въ на
глухо закрытой коробке тотъ чистый воздухъ, которымъ чоло- 
векъ дышитъ надъ водой и землей, но главное зло состоитъ 
въ томъ, что въ подводкой лодке очень трудно удалить газы, 
которые выдыхаютъ люди, и именно эти газы черезъ некото
рое время вызываютъ все признаки отравлошя.

Люди, находяпцеся въ описанномъ состояши, не могутъ 
обладать темъ хладнокров!емъ, той ясностью мысли, который
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необходимы во время боя. Наскоро брошенная мина не попа- 
даетъ въ непр1ятеля и ... лодка утрачиваетъ всякое значеше.

Но предположимъ даже, что люди въ подводной лодке чув- 
ствуютъ себя прекрасно. Дйло отъ этого выигрываетъ очень 
мало. Для того, чтобы успешно нападать, надо видеть того, 
на кого нападаешь. Когда лодка погружена на очень неболь
шую глубину, можно пользоваться перископомъ *), но при 
спокойномъ ыорД и, особенно, при солнечной погоде, пери- 
скопъ легко зам-Ьтить и, целясь въ него, разстрйлять лодку, 
а при зыби, не говоря уже о сильной волне, перископъ по
стоянно „ныряетъ“ и въ него ничего не видно.

Когда лодка погружается хотя бы на 3— 4 аршина, она 
окончательно делается „слепой" и ею можно сражаться такъ же 
успешно, какъ можно человеку съ завязанными глазами стнК- 
лять въ тигра среди камышей...

Самый районъ д4зйств!я подводной лодки крайне ограниченъ: 
не более 100 верстъ, а за 50 верстъ въ море, при нользованш 
хорошими биноклемъ, можно разглядеть плывущаго человека.

Разъ непр1ятель заметили лодку, онъ прежде всего поста
рается обезопасить себя отъ нападешя, опуститъ вокругъ 
себя стальную сеть, и т. п., а загЬмъ— приложить вей ста- 
рашя, чтобы уничтожить ее. Итти 100 верстъ глубоко поди 
водой почти невозможно, а надъ водой грозить разстрйлъ. Въ 
такомъ положенш оказывается лодка, нападающая днемъ.

Остается ночная атака. Ночью, правда, лодку труднее за
метить, чймъ днемъ, но, широко пользуясь электрическими 
прожекторами, заметить ее все-таки можно. На ыорскихъ ма- 
неврахъ, по крайней мйрй, лодки почти никогда не оставались 
незамеченными.

Въ то же время лодка, погрузившись въ воду, остается со
вершенно емь'пой, потому что ночью въ перископъ решительно 
ничего не видно.

Такими образомъ лодка ночью рискуетъ не меньше, чймъ 
днемъ, а шансовъ на успехи ночной атаки безусловно меньше, 
чемъ атаки дневной**).

*) Перископъ—особая система стеколъ и призмъ, при помощи кото
рой можно, находясь въ закрытой лодке, видеть то, что делается надъ 
водой. Главная часть перископа, укрепленная на тонкой трубе, имею
щей видъ короткой мачты, для этого должна оставаться надъ водой, а 
по трубе изображеше отбрасывается внпзъ въ лодку.

**) Еще летомъ текущаго 1909 года около Севастополя во время ма- 
невровъ, при ночной атакЬ, погибла подводная лодка „Камбала", съ 
16-ю человеками команды. Все морегае авторитеты высказались за то, 
что ночная атака подводной лодки не можетъ быть успешной. Такимъ 
образомъ соображешя Уэльса подтвердила сама жизнь.
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Подводная лодка можетъ иметь кое-какое значеше только въ 
р-Ькахъ и гаваняхъ, но здесь гораздо удобнее и вернее поль
зоваться подводными лодками, который, при помощи электри
чества, можно взорвать въ любой момептъ.

Помешать высадке съ флота непр1ятельскихъ войскъ под- 
водныя лодки не могутъ, потому что, прежде всего, нетъ на
добности высаживаться непременно въ хорошо защищенномъ 
порте: можно высадиться и на берегу не защищенномъ, по- 
б-Ьдпвъ въ открытомъ море флотъ врага, а затемъ— высадку 
войскъ подготовить и защитить воздушный флотъ, который 
можетъ уничтожить подводныя лодки еще до ихъ отправлешя. 
И чемъ длиннее береговая полоса страны, темъ труднее она 
поддается защите. Въ будущемъ, даже ближайшемъ, перевесь 
неизменно долженъ оказаться на стороне того противника, 
который сумеетъ обезпечпть себе господство на море. Только 
владён моремъ, можно действительно отрезать страну против
ника отъ остального Mipa. При этомъ, конечно, важное значе
ние имеетъ и воздушный флотъ, но одинъ воздушный флотъ, 
безъ поддержки съ моря, едва ли въ состояши играть р е
шающую роль.

До сихъ поръ мы говорили о технической стороне войны 
будущаго. Но, въ конце-концовъ, всякая война ведется людьми, 
которые более или менее должны приспособиться къ налич- 
нымъ техйическимъ услов!ямъ.

Прошло время, когда отъ войскъ требовались физическая 
сила и безумная храбрость. Уже теперь успехъ сражений за- 
виситъ не отъ силы и не отъ храбрости сражающихся, а отъ 
ихъ знанШ и умешя пользоваться этими знашями.

Последшя войны показали, что хорошо разсчптанный ар- 
тнллершсшй огонь, на разстояшп нЬсколькихъ верстъ, вносить 
въ ряды противника такое разстройство, что о серьезномъ со- 
противленш ружейной, кавалерШской или даже пехотной 
атаке нечего и думать. Но въ последнпхъ войнахъ противника 
приходилось „нащупывать", приходилось рисковать лучшими 
боевыми силами, высылая впередъ лазутчиковъ, чтобы хотя 
приблизительно определить, где находится противники. До 
сихъ поръ война была похожа на игру „въ жмурки", где ка
ждый старается скрыть свои движешя, а нападающш движется 
рпередъ „наугадъ".

Воздушные крейсера-разведчики снимутъ повязки съ глазъ 
противниковъ. Расположеше силъ непр1ятеля перестанетъ быть 
тайной. Следовательно, весь вопросъ сведется къ тому, чтобы 
возможно успеш нее уничтожить йли, по крайней мЬрЬ, обез- 
сплпть противника, бросить въ его ряды возможно большее
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количество смертоносныхъ снарядовъ. А для этого, главными 
образомъ, нужно знаше математики, нужны хладнокровхе и 
верный глазъ. Для того, чтобы установить оруд1е подъ опре
деленными угломъ, чтобы вычислить этотъ уголъ и, при по
мощи таблидъ, определить, на сколько лишй нужно поставить 
дистанщонную взрывную трубку въ снаряде, не нужно ни силы 
ни храбрости...

Въ будущемъ война изъ схватокъ, подернутыхъ дымкой ге
роизма, неизбежно превратится въ строго разсчитанное массо
вое убшство „по всемъ правилами науки".

И чемъ отвратительнее, чемъ циничнее будетъ это взаимное 
унпчтожеше людей, исповедующпхъ великую релпгно любви, 
тймъ ближе будетъ часъ, когда это уничтожеше станегь не- 
возможнымъ, потому что... однимъ нажимомъ какого-нибудь 
рычага можно будетъ вносить гибель въ целыя области, въ 
ряды сотенъ тысячъ людей.

Предвидеть, когда наступить этотъ часъ, пока еще трудно, 
но мы быстро идемъ къ нему.

А поэтому...
Будемъ радоваться всякому новому средству для массоваго 

истреблешя людей.
Всякое такое средство прпближаетъ насъ къ общему миру!

IV.
Языкъ б у дущ аго .

Вполне естественно, что вместе съ темп пзменешямп, кото
рый въ будущемъ должны произойти во всехъ областяхъ челове
ческой жизни, должпы измениться и услов1я распространешя 
разговорнаго языка. Разговорный языкъ создается и, главное, рас
пространяется подъ давлешемъ необходимости, въ зависимости 
отъ полптическихъ и сощальныхъ условш. Языкъ народа, ком
пактно живущаго въ своей стране, и не имеющаго . колошй, 
не имеетъ никакпхъ шансовъ па широкое распространеше *).

Напротивъ того, языкъ народовъ, ведущпхъ торговыя и 
культурный сношешя съ разными частями света, владеющихъ 
колошямп, распространяется очень широко.

*) РусскШ языкъ, наприм'1фъ, до сихъ поръ не вышелъ за пределы 
Россш, несмотря на то, что Poccia раскпнулась на две части света— 
Европу и Азпо. Только за самое последнее время въ Германш и Япо- 
ши введено изучеше русскаго языка, но вызвано это обстоятельствами, 
для Poccin далеко но благопрштньши: Япошя п Гермашя сильно заин
тересованы русскими владешямп на Дальнемъ Востоке и стремятся 
захватить ихъ—силой плп мирпымъ путемъ.
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Въ этомъ ОТНОШОН1Н паиболЬе характерпымъ прпмЬромъ 
является Англ1Я. Сама по себЬ небольшой островъ около Ев
ропы, Ангмпя влад'Ьетъ богатыми колошями во всЬхъ частяхъ 
свйта, при чемъ въ каждой части св'Ьта англШешл колонш 
площадью и численностью паселешя превыншотъ саму Англйо. 
Вс.тЬдств^е этого апгл1искШ языкъ распрострапенъ во всемъ 
Mip’b. Зная одинъ только англШскШ языкъ, можно свободно 
проехать по всему земному шару. Во всякой культурной го- 
CTHHHpij говорить по-англшски, п’Ьтъ ни одного банка, въ 
которомъ служапце не владели бы англШскпмъ языкомъ.

Почти въ такихъ же благопр!ятпыхъ услов!яхъ находятся еще 
два языка— французскШ и нЬмецшй. Приходится сказать „по
чти*1, потому что въ англШскпхъ колошяхъ (не говоря ужо о 
самой Англш) принято намеренно пе понимать никакого языка, 
кромЬ англШскаго.

Какъ мы увидимъ ниже, люди уже давно стремятся создать 
единый MipoBott языкъ. Очень возможно, что когда-нибудь эта 
грандшзная задача будетъ решена, пока же мы ограничимся 
гёмъ, что разсмотримъ, какой изъ существующихъ языковъ въ 
настоящее время им’Ьетъ больше всего шансовъ на Mipoeoe 
распространеше.

Какъ мы уже сказали, разговорный языкъ создается подъ 
давлешемъ необходимости, въ зависимости отъ политическигь 
и сощальныхъ условШ. Действительно, карта распространено! 
того или иного языка всегда очень близко подходить къ карт!; 
владЬшй даннаго народа. У насъ въ ЕврошЬ, однако, имеется 
масса нар'ЬчШ, им'Ьющихъ между собою много общаго, по все- 
таки отдЬльныхъ другъ отъ друга... Въ одной Гермаши этихъ 
нар^чШ столысо, что житель сйверной Гермаши развЬ лишь съ 
трудомъ пойметъ жителя южной Гермаши, а на такъ назы- 
ваемомъ литературномъ пЬмоцкомъ языкЬ въ Гермаши гово
рить лишь ничтожное меньшинство. То же самое наблюдается 
и во всЬхъ другихъ крупныхъ государствахъ. Объясняется это 
тЬмъ, что всякое крупное государство создалось путемъ ш я- 
нш д1;лаго ряда мелкихъ государствъ.

Въ ЕврошЬ принято различать четыре или пять главпыхъ 
расъ, которыя съ течешемъ времени вылились въ большее 
или меньшее число разновидностей. На вопросъ о томъ, чЬмъ 
вообще объясняется такое расчленоше расъ, можпо дать 
только одинъ отвЬтъ: расы, поеолпшшяся въ ЕвронЬ (да и 
въ другихъ частяхъ ca t та), съ течешомт, времени расчленились 
потому, что опЬ не располагали удобными средствами сообщешя. 
Такимъ образомъ здЬсь мы можемъ сослаться па главу, посвя- 
щениую техник!; вообще и средствамъ сообщешя въ частпостп.
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Захватпвъ, при переселенш народовъ, какую-нибудь область, 
люди солились въ ней, считали ее своей неотъемлемой соб
ственностью. Границы признавались только естественный: 
болышя р-Ьки, проливы, горные хребты н т. п. Средства къ 
сущеотвованш получались отъ охоты, сельскаго хозяйства, 
скотоводства, рыболовства.

Потребности у людей были ограниченный, особой надобности 
въ мйновой торговле но ощущалось. Такимъ образомъ обще- 
Hie съ людьми, поселившимися за той или иной естевтвенпой 
границей, не сулило никакпхъ выходъ, а удобпыя средства 
сообщешя могли принести только вредъ, потому что они об
легчили бы воинственному сосЬду нападете.

Этнмъ объясняется и то странное на первый взглядъ об
стоятельство, что культурные древше греки и римляне такъ 
мало знали о Европй, въ которой они жили.

Живя совершенно обособленно, люди, принадлежавппе къ 
одной и той же большой расй, постепенно усвоивали себй  
различный привычки, изменяли свое произношеше,— словомъ, 
перерождались, въ зависимости отъ тйхъ условШ, въ которыхъ 
имъ приходилось жить

Разъ, подъ вл1яшемъ жизненныхъ условШ, согласно теорш  
прпспособлешя, можетъ изм-Ьниться физическое строеше ор
ганизма, то, очевидно, разговорный языкъ можетъ подвергнуться 
самымъ кореннымъ нзмйнешямъ*).

Развивая эту мысль дальше, мы, наконецъ, приходимъ къ 
логическому выводу, что и болышя расы, расчленившаяся 
на современныя народпостй, когда-нибудь тоже создавались 
подъ давлетемъ жизненныхъ условШ. Въ такомъ случай 
было бы вообще ошибочно говорить о томъ, что такой-то 
европейскШ народъ произошелъ отъ кельтовъ, такой-то— отъ 
тевтоповъ и т. д. ВЬдь никто не доказалъ, что когда-либо  
существовала раса кельтовъ или тевтоновъ. Это дйлешо сдй- 
лано изслйдователями совершенно произвольно. Сколько-нибудь 
сорьезныхъ научныхъ даиныхъ оно за собой не пмЬетъ. Возмож

*) Если бы мы, ыапрпм’Ьръ, могли прочесть эти строки, напнсанныя 
вполне понятнымъ для насъ языкомъ, какому - нибудь современнику 
Владимира Моиомаха, то онъ иасъ не попялъ бы: современный p y c c K i i i  
языкъ очень сильно отличается отъ того языка, на которомъ нашп 
предки говорили тысячу лЬть тому назадъ, а между тймъ тысяча 
л'Ьть въ жизни человечества является очень неболынимъ перюдомъ 
времени. Намъ постоянно приходится применять слова, занятый у дру- 
гпхъ народовъ. Масса предметовъ на чисто-русскомъ языке совсймъ 
не имЬеть названШ. И, быть-можетъ, настанетъ время, когда русскш 
языкъ исказится до такой степени, что, если бы при насъ заговорили 
на номъ теперь, то мы бы его не поняли.
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но, что въ Европу во времена Атиллы сразу переселились народы, 
которые пршбрёли свои особенности (наружности, быта, языка 
и т. д.) еще до нерееелешя, что, такпмъ образомъ, пришлось бы 
говорить не о кельтахъ и тевтонахъ, а о десяткахъ мелкихъ расъ.

Въ первыхъ едва уловимыхъ слёдахъ исторш человечества 
мы уже находимъ указашя на расчленеше людей на расы, на 
племена. Люди объединялись въ племя или народность, чтобы 
сообща защищаться отъ хищныхъ животныхъ или отъ другихъ 
людей. Совместная жизнь съ течешемъ времени сглаживала 
крупныя различ1я и получалось „племя", отличавшееся отъ дру
гихъ племенъ своими типическими особенностями. Целый рядъ 
такихъ племенъ могъ сливаться въ более крупную единицу, но 
эта единица непременно должна была снова раздробиться, какъ 
только исчезла сплотившая ее причина— общая опасность. То 
же самое происходило и съ н а р ^ я м и , съ разговорнымъ язы- 
комъ. Подъ давлешемъ необходимости люди старались быть 
возможно более понятны другъ другу. Коверкая свой собствен
ный языкъ, они прилаживались къ чужому языку и получалось 
нечто въ роде „расоваго языка". „Раса" подъ вл!яшемъ уже 
указанныхъ услов1й распадалась на прежшя ячейки и каждая 
ячейка постепенно возвращалась къ своему прежнему языку, 
сохраняя въ то же время те искажешя, которыя были внесены 
въ языкъ въ першдъ единешя съ другими ячейками. Такая 
теор1я возникновешя въ Европе цЬлаго ряда различныхъ язы- 
ковъ гораздо вероятнее, чемъ Teopifl образовашя этихъ язы- 
ковъ изъ двухъ или трехъ расовыхъ языковъ. То, что мы 
считаемъ сходствомъ между отдельными языками, является по 
нашей теорш именно отголоскомъ тйхъ искажешй, которыя 
когда-то были внесены въ отдельные языки, но самые языки 
существовали самостоятельно задолго до этихъ искажешй. 
Какъ, подъ вл1яшемъ какихъ условШ они создались— воиросъ 
другой, котораго мы здесь касаться не будемъ.

То же самое мы можемъ наблюдать въ другихъ частяхъ 
света, напримеръ, въ Африке. Целый рядъ чернокожпхъ пле
менъ, отличать которыхъ другъ отъ друга могутъ только спе- 
щалисты, обладаетъ целымъ рядомъ своихъ языковъ. Какой- 
нибудь бушменъ не пойметъ готтентота или абиссинецъ не 
пойметъ шулинегра, хотя для европейца они похожи другъ на 
друга, какъ родные братья. Возможно, что когда-нибудь черпыя 
племена объединятся въ то, что народоведы называютъ „ра
сой", что вей эти языки, при помощи искажешй и приспо- 
соблешй, сделаются понятными для всехъ черныхъ племенъ, 
но позднее, когда все эти ячейки снова сделаются самостоя
тельными, каждая изъ нихъ возвратится къ своему языку.
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Возвратится къ своему языку, но не создаешь новый языкъ 
изъ какого-то мивическаго расового языка!

Мнопе народовйды утверждаютъ, что на образоваше новыхъ 
языковъ рйшающее вл1яше оказываетъ площадь, на которой 
жпветъ народъ, что чймъ больше эта площадь, дри недоста
точно хорошихъ путяхъ сообщешя, тймъ большая наблюдается 
дифференщащя языка. Жпвыыъ доказательствомъ несостоятель
ности этого взгляда можетъ служить Китай. Китай занимаетъ 
площадь, превышающую площадь всей Европы (площадь Ев
ропы не достигаетъ 10 ыиллшновъ квадратныхъ верстъ, а 
площадь Китая превышаетъ 11 миллшновъ квадратныхъ верстъ). 
А между тймъ, несмотря на отвратительное состояше путей 
сообщешя, китайскш народъ имйетъ свой единый языкъ. Въ 
Европй населеше достигаетъ цифры 373 миллюна человйкъ. На- 
селеше Китая равно 340 милл1онамъ человйкъ. Казалось бы, что 
въ Китай, почти совершенно лишенномъ средствъ сообщешя, 
имйются налицо вей условгя для того, чтобы изъ китайской 
„расы“ в ы д й л и л и с ь  самостоятельныя ячейки, создались народы 
съ особыми языками. Но этого нйтъ, Китай былъ, есть и, 
вйроятно, всегда будетъ сплоченной единицей.

Итакъ, языки создавались и печезали подъ вл1яшемъ со- 
щальныхъ условш. Подъ давлешемъ тйхъ же условш, какъ мы 
видйли, получаетъ большее или меньшее распространеше тотъ 
или иной языкъ. Здйсь почти не играетъ роли численность 
населения страны, въ которой наиболйе распространенный языкъ 
считается родиымъ, иначе самымъ распространеннымъ въ м1рй 
языкомъ долженъ былъ бы сдйлаться китайскш.

Въ настоящее время, когда на земномъ шарй неизелйдован- 
ными остаются лишь нисколько крошечныхъ точекъ, дальнййшее 
распадеше языковъ немыслимо. Для такого распадешя нйтъ 
почвы. Напротпвъ того, по мйрй развиНя культуры, люди 
все болйе и болйе чувствуютъ необходимость сплотиться, со
здать услов1я, при которыхъ была бы возможна совмйстная 
борьба за существоваше, при которыхъ вей люди могли бы 
понимать другъ друга, свободно сноситься другъ съ другомъ.

Для этого, прежде всего и главнымъ образомъ, необходимо, 
чтобы люди условились относительно разговорнаго языка зна- 
uie котораго было бы обязателышмъ для вейхъ.

Вполнй естественно, что здйсь на сцену выступаетъ нащо- 
нальное самолюб1е: англичанинъ почувствуетъ себя обиженнымъ, 
если м1ровымъ языкомъ объявятъ французскш, нймецъ одина
ково отнергнетъ и апглШсшй и фрапцузскШ языки, русскШ, по
жалуй, захочетъ отстоять свой родной йзыкъ, а кптаецъ съ 
полнымъ правомъ заявить, что его языкъ, за которымъ чис-
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лится многотысячелетняя давность, на которомъ говорили за 
тысячи лФтъ до P. X ., на которомъ теперь говорить сотни 
миллюновъ людей, ничФмъ не хуже любого европейскаго языка.

Такимъ образомъ остаются лишь два выхода:
1) Предоставить будущее естественному развитго, т .-е . дать 

развиваться и распространяться тому языку, который имФетъ 
подъ собой наиболее твердую для этого почву.

2) Создать новый языкъ, и, не оскорбляя ничьего нащональ- 
наго самолюб1я, постепенно сделать изучеше этого языка обя
зательными для всехъ народовъ.

Въ данную минуту люди одновременно работаютъ въ обе сто
роны. Съ одной стороны, заметно быстрое развипе и распро- 
странеше отдельныхъ языковъ, а съ другой— делаются попытки 
создать единый общенародный языкъ. Несколько летъ тому 
назадъ такимъ языкомъ называли волапюкъ, теперь на оче
реди эсперанто.

Разсмотримъ оба указанныхъ выхода.
Естественно, что въ ближайшемъ будущемъ нельзя ожидать 

широкаго распространешя какого-либо новаго языка. Для этого 
необходимъ довольно высоюй культурный уровень массъ, уро
вень, котораго оне достигнуть еще не скоро. Между тФмъ 
борьба за существоваше съ каждыми годомъ обостряется. Для 
сколько-нибудь интеллигентнаго труда положительно необходимо 
знаше хотя бы одного иностраннаго языка. Мало того —  даже 
для представителей физическаго труда такое знаше весьма и 
весьма желательно. Зная иностранный языкъ, рабочШ (фабрич
ный или сельскШ) уже менФе связанъ границами, въ которыхъ 
онъ можетъ найти примФнеше своему труду. Не находя рабо
ты у себя на родинф, онъ можетъ перекочевать въ другую 
страну, не боясь, что его тамъ обмануть или затрутъ*).

Весь вопросъ лишь въ томъ, какой языкъ слФдуетъ изучать? 
ВполнФ понятно, что изучать слФдуетъ тотъ языкъ, который 
имФетъ больше всего шансовъ на распространеше въ ближай
шемъ будущемъ. Попробуемъ выяснить, какой языкъ имФетъ 
больше всего такихъ шансовъ.

По законами природы, все слабое, мало приспособленное 
къ жизни, умираетъ, уступаетъ мФсто сильному, жизнедФя-

*) За пос.тЬдше годы тысячи русскихъ рабочихъ уфзжали на заработки 
въ Аргентину, Австрално и т. д. Некоторые изъ нихъ вернулись въ 
Pocciio и разсказали о положительно невъроятныхъ мучеШяхъ, которыя 
имъ пришлось вытерпФть на чужбипФ, благодаря полному незнанно 
языка. Эксплуататоры, накявпне ихъ за гроши, обращаются съ ними 
хуже, чФмъ съ рабочими скотомъ, и несчастные лишены даже возмож
ности жаловаться...
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тельному. Это мы видпыъ въ растительномъ царстве, где, 
напримеръ, въ лесной чаще выживаютъ сильныя деревья и 
гибнутъ слабыя; это мы наблюдаемъ среди животныхъ, где 
тоже выживаютъ лишь наиболее сильные экземпляры *). То же 
самое наблюдается и въ области языка, гд-Ь уже теперь можно 
привести массу примеровъ. Существуетъ безконечный рядъ 
всевозможныхъ наречШ, который до такой степени погло
щаются такъ называемыми „большими1' языками, что у нихъ 
н'Ьтъ ни своей литературы ни своей азбуки. Мало того, мы 
видимъ целый рядъ государствъ, съ отдЬльнымъ, совершенно 
самостоятельнымъ и независимымъ правительствомъ, у  кото- 
рыхъ совсгьма нгьтъ своею языка. Для примера назовемъ 
Австрйо (немецкш языкъ), Бельгпо (французскШ языкъ), 
Швейцарйо (частью французский и частью немецкш языкъ) и 
т. д. Даже такая громада, какъ СТверо-Американсше Соеди
ненные Штаты, обходится языкомъ совершенно чуждаго ей 
народа: англшскимъ языкомъ, хотя отчасти и несколько 
исковерканнымъ. Почти исключительно на англШскомъ языке 
говорятъ обитатели щЬлой части света— Австралш.

Въ XX BiiKt распространено одного языка за счетъ дру- 
гпхъ должно совершиться еще более резко

Изъ всего только что сказаннаго хотелось бы вывести 
заключеше, что въ будущемъ суждено занять место первен- 
ствующаго всепоглощающаго языка именно языку англШ- 
скому, но въ действительности следуетъ ожидать совсЬмъ 
иного **)

„Съ удивлешемъ приходится отметить тотъ фактъ, что 
англшскш языкъ распространяется чрезвычайно медленно, 
сравнительно съ другими языками, гораздо менее удобными, 
чемъ онъ. Анппискш языкъ все еще не можетъ вытеснить 
французский въ Канаде, а въ южной Африке, где А н т я  
владеетъ колошями почти столеНе, господство англшскаго 
языка, более чемъ сомнительно. У англшскаго языка нетъ 
той заразительности, которая свойственна языку француз
скому. Небольшой классъ людей захватившпхъ въ свои

*) Этпмъ, между прочиыъ, объясняется та здоровая сила, которой 
полно большинство деревенскихъ д'Ьтей, несмотря на печальный усло- 
в1я ихъ жизни въ русской деревн-Ь: среди грустной обстановки, безъ 
хорошаго питашя, ухода, безъ врачебной помощи, датская смертность 
средп крестьянъ очень высока, но зато Т'Ь дети, который остаются 
жить, полны силъ, настояпце „крепыши11.

**) Такъ какъ можетъ показаться невероятнымъ, что англичанпыъ 
Уэльсъ, несмотря на колоссальное распространеше англШскаго языка, 
не вернтъ въ его будущность, мы здесь приводпмъ точный переводт 
страницы 90 его книги
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руки бразды правлешя Англш, никогда но проявлялъ стре- 
млешя заботиться о распространен!и англШскаго языка".

„... Изучеше англШскаго языка выгодно только для кель- 
неровъ и для комми-вояжеровъ".

„ ... На англШскомъ языке издается значительно меньше 
книгъ, ч'Ьмъ на языкахъ франдузскомъ или н-Ьмедкомъ. Зна
чительная часть англШскихъ книгъ состоять изъ романовъ, 
спещально приспособленныхъ къ понимание и м1ровоззренно 
женщинъ, мальчиковъ и престарелыхъ приказчиковъ. Все 
это пропзведешя, направленный къ тому, чтобы заглушить 
въ чптателяхъ способность мышлешя, а не возбудить ее. 
И только ташя книги припосятъ пользу автору и издателю".

Можно съ уверенностью сказать, что въ самомъ ближай- 
шемъ будущемъ наиболее распространенными, „собиратель
ными", будутъ языки французсшй и немецшй. Можно ожидать, 
что французсшй языкъ найдетъ даже большее распростране- 
Hie, чемъ немецшй. Во всехъ цивилизованныхъ странахъ 
живетъ тяготеше къ французскому языку. Въ международ- 
ныхъ сношешяхъ французсшй языкъ считается офищальнымъ.

Немецшй языкъ, при всей своей несомненной жизнеспо
собности, отличается очень непр1ятнымъ, немелодичнымъ вы- 
говоромъ. Въ этомъ отпошенш онъ безусловно не можетъ 
спорить съ французскимъ *). Кроме того, немецшй шрифтъ, 
какъ печатный, такъ и рукописный, положительно режетъ 
глаза своими дикими формами".

Итакъ, г. Уэльсъ, скрепя сердце, прпзнаетъ, что его род
ному языку не суждено стать м1ровымъ. Эту честь онъ усту
паете французскому языку. Однако, какъ было указано 
раньше, распространеше одного изъ существующихъ язы
ковъ непременно должно задеть самолюб1е народовъ, го- 
ворящихъ на другомъ языке. Едва ли немецшй или русскш 
крестьянинъ охотно будетъ учиться французскому языку. Это 
обстоятельство прекрасно понято и оценено болыпинствомъ 
еощологовъ и языковедовъ и уже давно, въ теч ете болЬе 
четверти века, делаются попытки создать новый мгровой языкъ, 
не похожш ни на одинъ изъ существующихъ языковъ, по въ 
то же время имеюнцй обпця съ ними черты.

Еще въ 1879 году немецшй насторъ 1оганнъ Шлейеръ вырабо- 
талъ такой „м1ровой“ языкъ и назвалъ его „волапюкъ". Въ этомъ 
языке числится всего 1.300 корневыхъ словъ, всего же, по

*) Если говорить о степени мелодичности языка, то изъ европей- 
скихъ языковъ самымъ немелодичнымъ придется, пожалуй, признать 
англШскШ съ его частью лающими, частью носовыми звуками.
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проекту своего основателя, онъ содержитъ 14.000 словъ. Къ кон
цу XIX века „волашокъ" уже нашелъ довольно широкое распро- 
странеше, по крайней м ерё, въ Европе, где въ 1889 году на этомъ 
языке издавались 23 газеты. Однако такъ же быстро, какъ люди 
набросились на новое для нихъ дело, они и оставили его. Къ на
чалу текущаго стол'Ьпя „волапюкъ“ умеръ естественной смертью.

„Не расцветши отцве.ть“ и другой такой языкъ „пазилингва" 
Ленца.

Въ настоящее время наблюдается расщгЬтъ международнаго 
языка эсперанто.

Языкъ эсперанто созданъ варшавскимъ докторомъ Л. Л. За- 
менгофомъ въ 1887 г.

Первая брошюра о новомъ языке появилась въ томъ же 
году, т.-е. въ пер1одъ пышнаго расцвета языка волашокъ. 
Возможно, что именно этимъ объясняется та медленность, съ 
которой распространялся новый языкъ.

Волашокъ умеръ, а эсперанто не только остался жить, но и 
достигъ довольно широкаго распространена: въ настоящее время 
„эсперантистовъ11 насчитываютъ более ыиллшна. Существуетъ
1.498 эсперантистскихъ обществъ и 89 эсперантскихъ газетъ. 
Въ Росши уже зарегистрированы 59 такихъ обществъ, вообще 
же они распределяются по странамъ слйдующимъ образомъ:

Въ Африке —  17, въ Америке —  276, въ Азш —  30, въ 
Европе — 1.155.

Въ Европе по государствамъ они распределены такъ:
Во Францш— 233, въ Германш— 188, въ Англш— 188, въ 

Испащд — 100, въ Австрш — 86, въ Бельгш — 43, въ Шве- 
ц ш —  57, въ Данш — 13.

Знаменательно, что, какъ видно изъ этихъ цпфръ, языкъ 
эсперанто шире всего распространенъ во Фраицш, въ Англш 
и Германш, т.-е. именно въ техъ странахъ, языки которыхъ, 
какъ мы видели, шире всего распространены по всему Mipy. 
Если развиНе языка эсперанто пойдетъ дальше съ такой жо 
энерпей, то, пожалуй, эсперанто съ течешемъ времени дей
ствительно станетъ м1ровымъ языкомъ.

Распространено языка эсперанто въ значительной степени 
объясняется темъ, что онъ крайне простъ въ изученш. Вся 
его грамматика состоитъ изъ 16 правилъ, которыя можно 
запомнить после двухъ-трехчасовой работы. Весь его словарь 
состоитъ изъ 2.800 словъ...

Въ заключеше добавимъ, что Уэльсъ, написавпий только 
что изложенную книгу въ 90 годахъ XIX века, въ настоящее 
время самъ числится эсперантистомъ.

ко Н Е Ц Ъ .

Грядущее. Кя. 10. 5



СОВРЕМЕННАЯ УТОП1Я.
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Что такое утошя.

Утошя —  это мечта. Это „царство будущаго", которое 
человекъ создаегь себе въ грёзахъ. Это то лучшее будущее, 
ради котораго человекъ борется, живетъ.

Казалось бы, что для всехъ людей п всйхъ временъ это 
царство будущаго должно рисоваться одинаковымъ, но въ дей
ствительности этого никогда не было и не будетъ. Не только 
каждая эпоха имела свою утоппо, свою утоппо имеетъ каждый 
народъ, даже больше —  каждый мысляпцй человекъ. И, если 
мы, темъ не менее, решаемся говорить объ определенной 
современной ymoniu, то мы имееыъ въ впду лишь те  обпця 
черты, который имеютъ утопщ большинства современныхъ 
мыслящихъ людей.

Для того, чтобы дать некоторое поняые о возможномъ 
разнообразш утопий, приведемъ несколько примеровъ.

Правоверный магометанпнъ считаетъ идеаломъ благополуч!я 
семь небесъ, населенныхъ прекрасными ry p ia M ii, потому что 
въ настоящемъ возможность иметь большой гаремъ является 
мечтой всякаго магометанина.

Какая утошя можетъ возникнуть въ мечтахъ африканскаго 
бушмена? Мы слишкомъ мало знаемъ психолоию дикарей, 
чтобы уверенно ответить на этотъ вопросъ, но съ большой 
долей вероятности можно сказать, что въ мечтахъ бушмена 
рисуется блаженное время, когда съ земли исчезнуть все 
6e.?OKOfflie люди, когда никто не будетъ мешать ему заниматься 
своей охотой и время отъ времени сражаться съ соседями, 
такими же темнокожими дикарями, какъ и онъ.

Въ нроизведешяхъ прошлаго мы встречаемся съ утошями. 
Самое слово „утошя" создано Томасомъ Моромъ, государствен- 
пымъ деятелемъ временъ Генриха VIII въ Англ in. Моръ въ 
1516 году написалъ книгу, въ которой нарисовалъ^ картину 
йдеальнаго государственнаго устройства на острове Утошя *).

*) ,,De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia".



Книга эта, чрезвычайно смелая для ХУ1 века, въ наше 
время кажется наивной, потому что мы, въ нашихъ демокра- 
тическихъ республикахъ, далеко ушли отъ того „идеальнаго" 
строя, о которомъ мечталъ канцлеръ Генриха VIII. За четыре 
века, которые отдЬляють насъ отъ этой первой настоящей 
утоши, утошй было создано такое невероятное количество, 
что пришлось бы написать целые томы, чтобы только пере
числить ихъ. И, хотя въ основе всехъ утошй лежитъ благо- 
денств!е человечества, все они значительно разнятся другъ 
отъ друга.

Возьмемъ хотя бы такое грубое подразделеше: утоши, соз
данный до 1859 года, т.-е. до появлешя учешя Дарвина о 
пропсхождеши впдовъ, и утоши, написанныя после этого года. 
До учешя Дарвина, перевернувшаго все наше представлеше о 
животномъ Mipe, человекъ гордо верилъ въ то, что онъ пред- 
ставляетъ собою совершенство, дальше котораго некуда иттп. 
И въ утошяхъ, хотя и рисовались заманчивыя картины свет- 
лаго будущаго, но человекъ оставался такимъ, каковъ онъ 
есть сейчасъ.

Въ утошяхъ, появившихся къ концу прошлаго века, звучать 
уже друпя ноты. На ряду съ совершенствовашемъ сощальнаго 
строя, техники и т. д ., рисуется и физическое совершенство- 
ваше человека. Teopifl еетеетвеннаго подбора, созданная и 
доказанная гешальнымъ Дарвиномъ, развивается въ этихъ уто
шяхъ настолько последовательно, что рисуются ея осязатель
ные результаты. Нетъ больше убогихъ, хилыхъ, слабыхъ, нетъ 
больше вымирающихъ народовъ, негь даже цветныхъ расъ: 
путемъ постепеннаго развипя и подбора все люди сравнялись, 
все стали добрыми и сильными.

Некоторые утописты идутъ еще дальше. Развивая теорш 
Дарвина, они рисуютъ будущаго человека такимъ, что у него 
одни органы развились въ ущербъ другимъ. У мыслителя 
сильно развить мозгъ, но въ зачаточномъ состоянш ногй, у 

* астрономовъ прекрасно развито зреш е, но притупленъ слухъ 
и т. д. *).

• Утоши, которыя создавались въ первой половине прошлаго 
века, отличаются отъ утошй, созданныхъ позднее еще и темъ,
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*) Къ числу такпхъ утопистовъ прпнадлежптъ и самъ г. Уэльсъ. 
Въ своей известной повести „Первый человекъ на луне“ Уэльсъ 
рисуетъ селенитовъ, т.-е. обитателей луны именно такими существами, 
у которыхъ, въ зависимости отъ ихъ спещальности, одни органы раз
виты въ ущербъ другимъ. Такъ, напримеръ, у ученыхъ на луне мозгъ 
настолько развитъ, черепъ настолько велпкъ, что головы ученыхъ но
сить на особыхъ носплкахъ, и т. д.

5*
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что въ нпхъ почти никакой роли не пграетъ электричество. 
У т о п и с т ы  не знали, какую дивную роль въ жизни человека 
суждено играть динамо-машине, потому что... тогда самая 
динамо-машина была игрушкой, не выходившей за пределы 
лаборатории Въ современной утоши электричеству отводится 
первенствующее место, что вполне понятно, ибо уже теперь 
культурный челов'Ькъ не въ состоянш обойтись безъ этой 
чудесной энергш.

Современный утописта не можетъ оставить безъ внимашя 
и воздухоплаваше. Сбывается то, что жило въ грезахъ такихъ 
мечтателей, какъ Жюль Вернъ. ЧеловЪкъ завоевываетъ воз- 
духъ, человйкъ этой новой победой разрушаетъ все прежнее 
устои сощальной жпзни. Нетъ больше граппдъ на земле, нетъ 
больше острововъ, для защиты которыхъ достаточно флота. 
II современная утошя спешить воспользоваться воздухопла- 
вашемъ, спешить угадать, въ кашя формы оно выльется въ 
будущемъ.

Но вей эти попытки утопистовъ рисовать будущее, поль
зуясь настоящпмъ, не выдерживаютъ критики. Угадать то, 
что дастъ намъ техника, немыслимо. Немыслимо даже для 
гешальныхъ спещалистовъ. Если бы Фарадей могъ „угадать", 
что его открыле пндуктивнаго тока черезъ нисколько десят- 
ковъ лета поможегъ создать мощную динамо-машину и могу- 
4ifl электро-моторъ, то ... Фарадей самъ построилъ бы и ди
намо-машину и электро-моторъ.

Если бы братья Монгольфьеръ или Шарль могли себе пред
ставить, что черезъ 100 лйтъ создается управляемый аэростата, 
они наверное постарались бы создать его сами.

Въ области открытий и изобретена! мы меньше всего можемъ 
предсказывать. Всякое великое открыле именно тЬмъ и 
велико, что открываетъ передъ нами новые горизонты, подни- 
маетъ завесу надъ областью, которая до тйхъ поръ была 
намъ неизвестна. Предугадать то, что намъ неизвестно, 
значить —  объять необъятное.

Поэтому утоши, разематривакнщя будущее лишь съ точки 
зрешя научнаго прогресса, при всемъ интересе, который оне 
представляютъ для читателя, не могутъ имёть серьезнаго зиа- 
чешя: быть-можетъ, завтра же будетъ сделано открыло, ко
торое перевернетъ все наши поняля о законахъ природы, 
которое производили открыля гешевъ прошлаго... Несравненно 
интереснее и важнее т е  утоши, которыя разематриваютъ бу
дущее съ точки зрешя отношешй между людьми. Въ концЬ- 
концовъ будущее интересуетъ насъ лишь постольку, поскольку въ 
немъ будетъ принимать учасле чедовекъ..Можно съ уверенностью
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сказать, что, если мы наверное узнаемъ, что вся животная 
жизнь во вселенной прекратится черезъ два года, не найдется 
пи одинъ утоппстъ, который пожелалъ бы заглянуть дальше 
этихъ двухъ л1зтъ.

Разъ это такъ, то утоши должны оставаться въ той сфере, 
которая имеетъ наиболее важное значеше для жизни челове- 
чества, а эта сфера, несомненно, заключается въ отношешяхъ 
людей между собою. Поэтому величайшими утошями, величай
шими какъ по глубине мысли, такъ и по ихъ значение для 
человечества, являются религш. Какую религш мы ни возьмемъ, 
она неизменно касается взаимоотношенш между людьми и не
изменно, въ случае точнаго выполнешя своихъ заветовъ,рп- 
суетъ светлое будущее, въ которомъ все будутъ одинаково 
счастливы, все будутъ равны. Такое будущее обещаетъ хри- 
сйанство, сулитъ буддпзмъ, рисуетъ магометанство, о будущей 
„земле обетованной" мечтаютъ разсеянные по всей земле 
евреи. Проходятъ века, меняются устои общественнаго и го- 
сударственнаго строя, делаются чрезвычайно важныя открътя  
и изобретешя, человекъ подчинилъ себе огонь и воду, воздухъ 
и землю, но лучшее будущее ему рисуется все въ томъ же, 
въ чемъ онъ его виделъ тысячи летъ тому назадъ: въ ра
венстве и въ братстве.

И мнопе утописты уже начинаютъ сознавать это. Утоши 
„техничесгая" выливаются въ форму повести или романа, и 
только утопш сощальныя остаются на высоте, предетавляютъ 
дествительно серьезный, длительный пнтересъ.

Уже въ начале этой главы мы сказали, что утопШ воз
никало и вознпкаетъ целая масса. Мы не будемъ поэтому 
создавать новыхъ утошй, мы ограничимся темъ, что изъ суще- 
ствующихъ въ настоящее время утошй мы приведемъ глав
ным, наиболее характерныя черты.

Во всехъ утошяхъ красной нптыо проходить мысль, что 
въ будущемъ населяющее землю человечество не будетъ знать 
де.юшя на расы. Будутъ люди, и только люди. Люди будутъ 
говорить на одномъ языке и будутъ иметь обпце интересы. 
Это, такъ сказать, основа, на которой покоится осуществлеше 
того „лучшаго будущаго", которому посвящены все утоши, 
къ которому человека стараются направить все религш.

Вопросъ о томъ, когда осуществится все это, и возможно 
ли вообще на земле создаше такого идеальнаго строя, мы въ 
данное время решить не можемъ, да въ этомъ, собственно 
говоря, нЬтъ и особенной надобности: мы говоримъ объ уто
пш, т.-е. риеуемъ будущее въ томъ виде, въ которомъ оно 
кажется намъжелательнымъ. Цель всякойутоши вообще, а утопш
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сощальной— въ частности, заключается въ томъ, чтобы показать, 
куда можетъ прштп человйкъ, если онъ пойдете по тому или 
иному направленш. Но пойдеть ли человйкъ но направленно, 
которое ему указываете утошя, предугадать невозможно. До
статочно вспомнить велите завйты, которые дали Mipy двй 
велпчайшпхъ релпгш— хрпсНанство п буддпзмъ. Еслп бы хотя 
часть этпхъ завйтовъ исполнялась людьми, то на земдй, быть- 
можетъ, уже давно воцарилось бы то лучшее будущее, о ко- 
торомъ мы до спхъ поръ можемъ только мечтать, которому 
мы до сихъ поръ можемъ посвящать лишь утоши, не зная 
даже, осуществятся ли онй когда-либо.

Нйтъ надобности много говорить по поводу того, что именно 
необходимо для осуществлешя идеаловъ сощальной утоши. 
Всякому понятно, что для этого прежде всего необходимо са- 
мосовершенствоваше, съ одной стороны, и терпимость къ дру- 
гпмъ людямъ— съ другой.

Для того, чтобы человйкъ моте нравственно совершенство
ваться, ему, разумйется, нужна пзвйстная свобода. Но, такъ 
какъ люди подъ свободой нерйдко понпмаютъ то, что сощо- 
логп называютъ aH apxieii, то будете далеко не лишнпмъ по
святить вопросу о свободй отдйльную главу.

II

О личной свободй.

Если я могу перемгьщаться по всему земному шару, то я 
свободенъ. Если я могу высказывать мои мысли, никого не оскорб
ляя и никому не принося вреда, то я свободенъ. Если я могу 
избрать себгь професст по своими способностямъ, своему вкусу, 
то я свободенъ. Если я могу молиться моему Богу, то я сво
боденъ.

Такъ ппсалъ фплософъ Гэрпнте въ 1876 году *).
Быть-можетъ, многимъ такое ограничительное пошше о 

свободй покажется убогимъ, но въ дййствительности здйсь 
собрано все, что необходимо для истинной свободы человйка. 
Дальше пдетъ разнузданность, кажущаяся свобода, основанная 
на эксплуатащи другпхъ людей, а еще дальше— анархия, пол
ный пропзволъ.

Въ тйсномъ смыслй, личная свобода возможна лпшь прп 
условш самой широкой терпимости къ другимъ людямъ. Если 
я не буду терпимо относиться къ людямъ, то я пепремйнио

*) „О свободй и вмйняемостп человйка11.
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долженъ ограничить игь свободу. Нетерпимость неизбежно 
влечетъ за собою угнетеше.

Все это азбучныя истины.
И современная утошя, основываясь на этихъ истинахъ, меч- 

таетъ для будущаго о самой широкой терпимости, о всеоб- 
щемъ мир-Ь, о торжеств^ законности и порядка.

Законность и порядокъ, включенные въ программу соврс- 
менныхъ сод1альныхъ утошй, уже не разъ вызывали возраже- 
шя и протесты массъ. Въ законности и порядке массы склонны 
впд'Ьть способы порабощешя. Этотъ взглядъ неправиленъ, хотя 
отчасти нельзя не признать его вполне естественнымъ про- 
дуктомъ всего нашего прошлаго и, пожалуй, даже наетоящаго.

Законность и порядокъ...
Въ настоящее время, когда утоши только создаются, по но 

осуществляются, слова ^законность и порядокъ“ часто, действи
тельно, прюбр'Ьтаютъ оттЬнокъ, который по существу имъ 
совершенно чуждъ. Когда законность на каждомъ крошечномъ 
клочке земного шара понимается особо, когда не существуетъ 
законовъ, общихъ для всего человечества, законы, конечно, 
приноравливающая къ личнымъ вкусамъ и ннтересамъ тЬхъ, 
кто ихъ создаетъ. И получается чрезвычайно любопытная 
картина: то, что вполне законно въ Лондоне, карается смерт
ной казнью въ Калькутте (свободная критика дМствШ пра
вительства, напримеръ). Какой-нибудь Шульцъ, который въ 
Берлине ударилъ Миллера, отделывается краткимъ арестомъ, 
а туземецъ центральной Африки, такой же человекъ, какъ 
Шульцъ, за оскорблеше того же Миллера, вешается на бли- 
жайшемъ дереве, и прптомъ, съ соблюдешемъ всехъ закон- 
пыхъ формальностей.

Но даже среди цпвплпзованныхъ странъ существуетъ пора
зительная пестрота законовъ. То, что въ одной стране ка
рается тюремнымъ заключешемъ, въ другой наказывается су
ровыми каторжными работами, а въ третьей—пе влечетъ за 
собой никакого наказашя *).

*) Свобода слова, напримеръ, настолько различпо понимается зако
нами разныхъ странъ, что статья, напечатанная въ Англш и не на
влекшая на автора никакнхъ пресдедованШ, въ Итадш приводить въ 
тяжелое тюремное закдючете своего издателя, потому что въ ней кри
тикуется католицпзагь.

Въ Германш недавно появилась книга доктора Брешетъ, рисующая 
невозможное положеше туземцевъ въ Индш. Эта книга была переве
дена на англШскШ языкъ и появилась въ Индостане. Она была немед
ленно конфискована, а ея издатель высланъ изъ края, потому что 
критика отношетя англшскаго правительства къ пндусамъ въ Индш 
признана неудобной, н т.д. и т. д.
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Примеровъ, доказывающигь это разнообраз10 законности на 
земномъ ш арё, можно было бы привести десятки тыснчъ. Од
нако довольно и того, что сказано.

Видя такое разнообразное толковашо законности въ нашо 
время, массы склонны смешивать законъ съ беззакошемъ, такъ 
лее, какъ свобода иногда смешивается съ auapxiefl.

Положительно то же самое можно сказать и относительно 
порядка. Если въ Англш нисколько тысячъ пли дажо десят- 
ковъ тысячъ гражданъ соберутся на митинг!; для обсуждешя 
какого-нибудь воцроса (въ лопдонскомъ Гайдъ-ппрке митинги 
въ десятки тысячъ считаются обыдепнымъ явлошемъ), и если 
при этомъ не нарушаются обпце уголовные законы, порядокъ 
считается ненарушеннымъ и полищя не принпмаетъ никаким, 
репроссивпыхъ м1;ръ. Но если несколько сотъ пндусовъ, та
кпхъ же подданныхъ Великобританш, какъ и жители Лон
дона, осмелятся собраться для обсужден in своихъ жизненныхъ 
вопросовъ, та же англШская полищя впдптъ въ этомъ „гру
бое нарушеше порядка", и, не задумываясь, нрпбегаетъ къ 
вооруженной силе, чтобы „восстановить порядокъ".

Вполне понятно, что, когда утошя мечтаетъ въ свЬтломъ 
будущемъ о торжестве законности и порядка, эти мечты ча
сто не находить себе отклика среди массъ.

Поэтому, какъ эго ни странно, прпходптся защищать отъ 
иападокъ законность п порядокъ, по крайней мйрй, въ томъ 
виде, въ какомъ о нпхъ мечтаетъ современная утошя.

Въ дальнейшемъ мы постараемся возможно полнЬо набра- 
сать картину того будущаго, о которомъ говорить современ
ная утошя. Теперь же, относительно законности п порядка, 
намъ предстоять решить несравненно мепео сложную задачу.
Мы привели рядъ прпмеровъ, которые, вероятно, убедили 
читателей въ томъ, что прнчппа отрицательнаго отношешя со- 
временныхъ людей къ законности и порядку кроется въ раз- . 
нообразности понимашя этпхъ словъ. Теперь продставимъ 
себе иное иоложен!о вещей, но похожее на современное, нрод- 
ставпмъ себе именно то иоложеше, о которомъ мочтаоть 
утошя.

На земле жнвугь разумпыя существа, люди, равные другъ 
другу, обладающее одинаковыми правами. Это но та казар
менная, серая одинаковость, которая является почему-то пдо- 
аломъ некоторыхъ сощологовъ. ПЬть! Современная утошя, 
созданная людьми самыхъ разнообразныхъ полптпческнхъ на- 
правлен!й, не только прнзнаетъ лнчность, индивидуальность 
человека, но н отводить ей выдающуюся роль въ „царстве 
будущаго". Талаитъ, reniii должны пользоваться особымъ внп-
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машемъ, особо тщательнымъ уходомъ, какъ все выдающееся, 
все особеипо полезное. Но законность должна быть одина
кова для вейхъ— огь пдюта гешя, отъ чернорабочего до ми
нистра.

Читатели, усвонвпйе себй сощадьныя учешя, съ удпвле- 
шемъ спросягь:

—  Развй утошя, рисующая свйтлыя картнпы будущаго, мо- 
жотъ признавать чериорабочихъ и мипнетровъ? Не зпачитъ ли 
это признавать нормальнымъ положение, прп которомъ люди 
дйлятся на классы, на касты?

Нйтъ, утошя не знаетъ ни классовъ пп каетъ, но она, ри
суя жизнь, не можетъ отказаться отъ одпого пзъ оеновныхъ 
прпндиповъ жпзни, отъ принципа разд>ъ.1ен<я труда.

Не могутъ вей люди въ Mipii завйдывать электрическими 
станщямп. Такъ же мало вей люди въ Mipb могутъ писать 
газетный статьи или делать стулья. Въ то же время человйкъ, 
при современномъ развитш науки, добровольно не захочетъ 
стать и Робинзопомъ Крузе, который на необптаемомъ островй 
самъ удовлетворялъ вей своп жпзнешшя потребности

Словомъ, раздйлеше труда безусловно необходимо какъ въ 
настоящемъ, такъ и въ будущемъ 

Разъ пеобходнмо раздйлеше труда, то люди должны взять 
на себя именно ту работу, которая имъ болйе всего подхо
дить. Во всякой даже небольшой общпнй должны быть людп, 
слйдянЦе за соблюдешемъ общпнныхъ правплъ, направдягонце 
деятельность другихъ членовъ общины. Тагае люди, разумеется, 
должны быть н будутъ въ .тровой общишь, которая будетъ со
стоять пзъ мнотл'ъ сотъ миллюновъ членовъ. Эти руководители, 
быть-можеть, будутъ называться министрами. Возможно, что 
они будутъ носить нной титулъ, но сущность дйла отъ этого 
но измйнится.

Будутъ существовать п чернорабочие. Насъ нисколько коро
бить это слово, потому что мы, при нашемъ сощальномъ строй, 
привыкли считать положеше чернорабочего чуть ли не оскор
бительными. А между тймъ „черная** работа для всякаго обще- 
жиыя не менйе необходима, чймъ работа распорядителя или 
„ынппстра**. Пусть, согласно „техническими** утошямъ, тех
ника въ будущемъ достигпетъ такой высокой степени развныя, 
что фпзпчесшй трудъ станетъ для человйка почти ненужными. 
Все-такн останется уходъ за енловымп п рабочнмп машинами, 
потребуется добываше топлпва, смазочныхъ ыатер1аловъ, нако- 
нецъ, нужно будетъ добывать п обрабатывать сырую руду, 
нужно будетъ собирать и удалять отбросы, и т. д. Словомъ, 
„черная1* работа останется.
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Останется п работа на землй, хотя бы и прц помощи са- 
ыыхъ усовершенотвованныхъ машинъ.

Но это не важно. Важно то, что п ыпнистръ, н „чернора- 
бочШ“, н купецъ, и землед'Ьлецъ, вей, во всякой точкй земного 
шара, будутъ подчинены одной законности., созданной ими же, 
будутъ знать одинъ порядокъ, одинаково обязательный для всйхъ. 
И вей будутъ охотио подчиняться этой законности и этому 
порядку, именно потому, что они едины для всйхъ, на всемъ 
земномъ шарй.

И именно этимъ подчннешемъ создается та свобода, о кото
рой мнопе напрасно мечтаютъ теперь. Странно звучать слова:

Подчинен 1смъ создается сводода, а между тймъ это неоспо
римая истина.

Свобода отдйльнаго человека неразрывно связана съ дру
гими людьми. О совершенной свобода, когда всйми поступками 
руководить одно только „я“ , можетъ говорить (пли мечтать) 
только тотъ, кто въ одиночества жпветъ на заброшенномъ 
островй. Вей друйе люди не лопушь быть свободными, ибо они 
въ своихъ поступкахъ должны сообразоваться съ интересами 
другихъ людей.

Дйло закона— установить услов1я, при которыхъ отдйльныя 
личности будутъ возможно менйе чувствовать етйснепщ отъ 
совместной жизни съ другими людьми, т.-е.: свобода можетъ 
быть создана и поддержана только законами, обязательными 
для всйхъ, свобода мыслима только при законности и порядка.

Отъ законовъ будущего, вообще, человечество можетъ ждать 
миогаго.

Гэрингъ свое перочпелеше евободъ не даромъ пачпнаетъ 
словами:

Если я  могу пере.юъщатъея по всему земному шару, я свободенъ.
Действительно, нйтъ свободы выше свободы передвпжешя. 

Въ настоящео время каждый пзъ насъ какъ будто обладает!» 
этой свободой, но въ действительности лишь рйдше счастливцы 
могутъ по своему желанно перемещаться. Теперь путешествие 
сопряжено съ огромными затратами, которыя подъ силу развй 
лишь очепь богатымъ людямъ. Подавляющее большинство лю
дей лишено свободы передвнжошя или, въ крайнемъ случай, 
можетъ пользоваться этой свободой лишь въ очень скромиыхъ 
размйрахъ. Между тймъ ничто такъ не развиваетъ человека, 
какъ nyTemecTBio. Впдйть земной шаръ со всйхъ сторонъ, 
наблюдать природу во всйхъ шпротахъ, отъ полюсовъ до эква
тора— лучше этой школы трудно что-либо прпдумать.

И вотъ, современная утошя представляетъ себй въ самыхъ 
широкпхъ гранпцахъ свободу передвпжешя, свободу путешествия.
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Усовершенствованные пути сообщошя, созданные общнмп усп- 
л!ями людей, должны находиться въ нолномъ распоряжепш 
вс/Ьхъ людей. BcHicitt, кто принадлежите къ общий!; обитате
лей земли, кто вносите свою крупицу труда въ общее дело, 
имеете полное право пользоваться всёми плодами общаго 
труда п, следовательно, путями сообщешя.

Мы не будемъ здесь рисовать картины возможныхъ въ бу
дущемъ средствъ сообщешя, но несомненно, что эти средства 
будутъ значительно совершеннее, чемъ теперь. И пмн свободно 
будутъ располагать все людп, работающее по своей спещаль- 
постп па общее благо. Именно здесь проявится настоящая сво
бода, равная для вс-Ьхъ. Мпнпстръ нлп учепый будутъ иметь 
точно такое же право па путешеств!е, какъ „чериорабочШ11, н 
все будута пользоваться одинаковыми удобствами. Но при 
этомъ все будутъ подлежать и одинаковой ответственности за 
малейшее napymeuio законности и порядка.

Особенно важное значеше путошестчно должно п будете иметь 
для молодежи, которая такцмъ образомъ будете заканчивать 
свое образоваше, и именно молодежи будетъ особенно облег
чено передвпжеше.

Такнмъ образомъ непременно будетъ осуществлено первое 
требоваше Гэрпнга: Свобода передвижения по всему земному шару.

Далее следуете:
Свобода высказывать свои мысли.
Кажется, трудпо прпдумать требован!е бо.тйе справедливое 

и естественное, но даже Гэрингъ, включивппй его въ число 
необходпмыхъ для человека правь, добавляете.:

Никто не оскорбляя и никому не принося вреда.
Въ наше время это ycaoeio почти неосуществимо. Всякое 

свободное суждеше невольно, но обязательно содержите въ 
себ'Ь nopnuanie кого-либо или что-лпбо осуждающее. Разу
меется, здесь речь идете, пе о повседневномъ разговоре, а о 
высказыванш мыслей, пмЬющихъ общественное пли политиче
ское значеше. Прп современиомъ пестромъ сощальномъ строй 
(вернее неустройстве) вполне понятпо недовольство массъ, 
понятно и стремлоше захватить въ свои рукп руль государ
ственная корабля, но примеры показали, что угнетаемые сего
дня массы сами делаются неумолимыми угнетателями, какъ 
только власть попадаете въ ихъ рукп *).

*) Напомнить читателями недавнШ перевороте въ Турции какъ 
только султанъ Абдулъ-Гампдъ быдъ сверженъ съ престола, младо
турки „во имя свободы" покрыли Константинополь впеелпцамп, за
крыли несколько газете, запретили печатп обсуждать мнопе во
просы, п т. д.
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Утошя мечтаетъ о такомъ строе, когда но будетъ народ- 
ныхъ „массъ“ нъ сопременномъ значенш этого слова, а будетъ 
человечество. На всемъ земномъ шаре въ это утопическое 
время будутъ обнде, единые законы. ЧернорабочШ будетъ поль
зоваться гЬмп жо правами и благами, какими пользуется ми- 
нпстръ. Исчезнетъ зависть, эта главная побудительная при
чина гЬхъ оскорблешй, которыя тепорь зачастую примеши
ваются къ критике. Завидовать будетъ некому, а критиковать 
придется свое, общее дело, по которому свободное суждеше 
можно высказать спокойно.

И чемъ меньше будогь поводовъ для резкой, оскорбитель
ной критики, тпмъ строже будетъ траться всякое оскорбление, 
ибо тогда оскорблеше будетъ вызываться не увлечешемъ, не 
желашемъ во что бы то ни стало добиться правды, открыть 
па нее глаза другимъ, что иногда случается теперь; тогда 
оскорблеше будетъ вызываться только злобой, только злой 
волей, и тогда оно станетъ серьезнымъ преступлешемъ.

Мы можемъ доказать массой примеровъ, что преступлешо 
карается темъ строже, чемъ моньше было понятныхъ пово
довъ для него.

Такъ, въ Англ!и самая мелкая кража, даже если виновный 
въ ней раньше подъ судомъ не былъ, карается несколькими 
годами принудительныхъ работъ, потому что въ Англш есть 
pa6o4ie дома, въ которыхъ всякШ можетъ найти кровь, пищу 
и трудъ, сообразпо его силамъ и способноетлмъ. Въ Англш 
кража признается только проявлешомъ злой воли.

По законамъ жо Китая первая кража наказывается немно
гими ударами бамбуковой палкой, потому что въ перенаселен
ной стране, изъ которой жители десятками тысячъ бегутъ за 
грошевымъ заработком!., на кражу можетъ толкпуть необхо
димость.

Такимъ образомъ оправдывается пололеошо, которое на пер
вый взглядъ кажется дикнмъ: въ эпоху, о которой мечтаетъ 
современная утошя, будетъ полная свобода сулсдошя, но вся
кое оскорбительное суждеше будетъ строго наказываться.

Свобода избирать профессгю по своимъ способностям и сво
ему вкусу существуетъ и тепорь, но существуетъ въ теорш, 
какъ существуетъ полная свобода нутешестнш. Но, какъ для 
путешеств1я, такъ и для свободы выбора профессш нужны 
средства, которыхъ тепорь у большинства людей нетъ. Кроме 
того, въ будущемъ на выборъ профессш доллшы в-пять со
ве Ьмъ ипыя прпчипы, ч'Ьмъ въ настоящемъ. Можно съ уве
ренностью сказать, что теперь подавляющее большинство лю
дей, пмЬющихъ возможность выбирать себе профессш, ста-
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раготся выбрать заняпе подоходное. Какъ часто прпходптся 
слышать, что жители городовъ мечтаютъ о сельскомъ домик!;, 
о подевомъ хозяйство! И Mitorie, кому удалось скопить денегъ, 
уходятъ изъ города, куда ихъ загнало только стромлешо за
работать.

Мы видимъ пнжеиеровъ, которые любятъ медицину, докто- 
ровъ, которые увлекаются сельскимъ хозяйствомъ, священни- 
ковъ, которыо мечтаютъ объ астрономш, и т. д. ВсО эти люди 
попали въ жизпи не па свое мОсто, потому что и ихъ роди
тели и они сами больше думали о „карьере" или (въ духов
ной средО) о „семойныхъ традищяхъ", чОмъ о врожденныхъ 
наклопностяхъ. Но когда никакой „карьеры" не будетъ, когда 
всякш работающш и припосящШ пользу будетъ пользоваться 
благами жизпи наравне, со всеми другими, за ш т е , професспо 
люди будутъ избирать только по своимъ способностями и вку
сами, ц будутъ избирать сами, сознательно.

Это будетъ действительная свобода выбора, а не лотерея, 
которая теперь замЬняетъ свободу даже у тйхъ людей, кото
рыо имели бы возможность выбора.

Свобода молиться Богу...
Объ этой свободе, пожалуй, нечего и говорить, до такой 

степени ея необходимость очевидна. И даже въ наше время, 
далекое отъ светлаго утоппческаго времени, стеспешя свободы 
вЬроисповедашя встречаются редко. Даже дикари съ уваже- 
шомъ относятся къ молящемуся человеку.

Итакъ, вей свободы, о которыхъ въ половинЬ прошлаго 
века говорили Гэрпнгъ, современная утошя уже видитъ осу
ществленными въ будущемъ, но, кроме того, она предусматри- 
ваетъ и длинный рядъ другихъ свободъ.

Человеку будетъ безусловно дозволено все, что не вредить п 
пе мешаетъ другимъ людямъ

Въ наше время, напрнмеръ, издаются законы, ограничиваю- 
пце выработку и продалсу спирта и еппртныхъ напитковъ. 
Это— лишеше свободы. Утошя говорить, что спиртные напиткп 
будутъ вырабатываться и распространяться въ неограниченномъ 
количества, но злоупотреблеше ими, пьянство, будетъ строго 
караться. Въ наше время пьянство часто оправдывается гймъ, 
что въ немъ люди „ищутъ забвешя отъ тяжелой жизни". Тогда 
пъ такомъ забвеши не будетъ надобности и, какъ и въ сво
боде сужденШ, караться будотъ уже злая воля.

Словомъ, современная утошя впдитъ счастье человека въ 
полной личной свобод/ь. Человекъ будущаго можетъ делать вес, 
но только въ предЬлахъ, въ которыхъ его поступки не вре- 
дятъ и но мЬшаютъ другими людямъ. Сами совершенно сво
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бодный, опъ должешь уважать, не нарушать свободу другнхъ. 
Свобода осуществима только въ томъ случай, когда ее охра- 
няютъ сами свободные. Люди понимали это еще въ древности. 
II въ утопическомъ будущемъ чоловйкъ вернется къ идеалу, 
созданному еще въ первыя историческая эпохи человечества: 
къ полной личной свободй, на правахъ полито равенства. Сво
бода абсолютная, не сдерживаемая никакими обязательствами 
но отношение къ другимъ людямъ, никогда не будетъ торже
ствовать, потому что это улсе не свобода, а анархгя, ведущая 
всегда къ разрушение, но не къ созиданпо.

III.

Быть и строй утопическаго будущаго.
Возмодсно, что современная утошя въ этомъ отпошепш за

блуждается, по она решительно продсказываетъ возвращенге 
человпка къ природп. Человй.къ напрасно старался, въ течеше 
многихъ вйковъ, подчинить природу своимъ вкусамъ и па- 
хслонностямъ: она сильнее его и неудержимо влечетъ его къ 
себй, заставляетъ подчиняться своимъ законамъ.

Человйкъ иостроилъ себй огромные каменные города, и ... самъ 
лпшилъ себя необходимаго для жизни чистаго воздуха. Человйкъ, 
котораго природа создала но хнщникомъ, сталъ питаться мясомъ 
убитыхъ животныхъ и... развилъ въ себе массу болйзней, на- 
чалъ вырождаться, еще не достигнувъ полнаго р а з в и т .

Человйкъ доллсешь вернуться къ природЬ, и современная 
утошя видитъ это возвращеше въ своемъ царстве будущаго.

Сбросившая съ себя гнетъ искусственности, природа пышно 
расцвйтетъ и сделается величественнее, прекраснее, чймъ когда- 
либо. И съ ней сольется человекъ, созданпый ею, лснвущШ ею.

Человекъ вернется къ той пище, которая предназначена 
ему природой, которая полезнее всего для его организма: къ 
растительной нище. Люди вей сделаются вегетар1анцами. Улсе 
теперь искусство изготовлешя пищи достигло такой высокой 
степени разви^я, что изъ раститольныхъ продуктовъ делаются 
кушанья, удовлетворяющая самые изысканные, самые разно
образные вкусы. Съ течешомъ времени вегетар1апство *) рас-

*) Учен1с о безуЗойномъ, растителономъ питанш, т.-е. neroTapiaii- 
ство, возникло въ началЬ XIX века. Въ 1811 году появилась книга, 
“Return to  n atu re"  (возвращеше къ природе), которой было основано 
BereiapiaHCTBO, хотя еще въ XVII векв Ныотонъ проповедывалъ (на
сколько ему хватало времени и позволяла его разсеянность) расти
тельное питаше. Въ 1847 году Джонъ Снмпсонъ основалъ въ Лондоне 
первое Общество вегетар!анцсвъ. Теперь вегетар1анцевъ на земле жи- 
ветъ несколько мшшоновъ.
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прострапится среди людей до такой степени, что люди, питаю
щееся мясомъ, сделаются исключешями.

Впрочемъ, надо сознаться, что здесь соображошя нравствен- 
иаго характера будутъ играть менее значительную роль, 
ч'Ьмъ соображешя чисто-экоиомпчесюя: па всЬхъ но хватить 
мяса.

Уже теперь почти всюду стоимость мяса поднялась на
столько, что оно стало почти недостушшмъ по только для 
широкихъ народныхъ массъ, но и для средиихъ трудящихся 
классовъ. Съ каждымъ годомъ стоимость мяса будетъ возра
стать, и люди невольно перейдутъ на растительпую пищу, что, 
кстатп сказать, принесетъ имъ только пользу. Вполне воз
можно, однако, что въ чистомъ вид/ь вегетар1анство не перей- 
детъ въ утопическую эпоху: воздержаше отъ молочныхъ про- 
дуктовъ, полное запрещ ете всякихъ спиртныхъ напитковъ, 
и т. д.— все это требуетъ ужо особой, чуть ли по кастовой 
д и с ц и п л и н ы , которая далеко не всЬмъ людямъ npiflTHa и же
лательна.

Дальн'Ьйшимъ шагомъ къ сближешю съ природой будетъ 
бегство людей изъ каменныхъ грудъ такъ называомыхъ „куль- 
турныхъ центровъ“. Объ этомъ мы уже говорили и будемъ 
говорить въ другомъ месте*).

Человеку нуженъ чистый воздухъ и нуженъ не мен±с, чймъ 
здоровая, легко перевариваемая пища. Днемъ челов-йкъ, вы
нужденный работать, находится въ закрытомъ помЬщеши и 
поневоле дышитъ спертымъ воздухомъ, обычно къ тому же 
испорченнымъ разными вредными испарешями. Ночью, следо
вательно, онъ долженъ возместить организму нодостатокъ въ 
свежемъ воздухе, т.-е. въ кислороде. Для этой цели люди, 
несомненно, будутъ спать па открытомъ воздухе всюду и все 
время, когда это возможно по климатическимъ услов1ямъ. 
Тамъ же, где зима слишкомъ сурова, будутъ, вероятно, при
няты меры для непрерывной смЬиы въ помЬщешп воздуха, 
подогретаго спещальными батареями вентиляторовъ.

„Назадъ къ природп!и
Таковъ лозунгъ современной утоши. Въ номъ, и только въ 

немъ она видитъ cnacenie для вырождающагоея, слабеющаго 
человека

Вымираше цЬлыхъ расъ, которое теперь пикого не удп- 
вляетъ, должно сделаться полной невозможностью. Не вымирать 
долженъ человЬкъ, а процветать и совершенствоваться.

*) См. „грядущсе“. Главу, посвященную вопросу о „распыленш 
городовъ“.
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Вполне понятно, что на ряду съ оздоровлешемъ человека 
совершится и оздоровлеше сощальныхъ условШ, среди кото- 
рыхъ человекъ живетъ. Знаменитую поговорку:

Mens sana in corpore sano 
(здоровый духъ въ здоровомъ тЬлгЬ) 

надо добавить словами: здоровое тгъло въ здоровой обстановкгъ.
Тогда каждый будетъ вносить въ общее дйло свой трудъ, 

не считаясь ни съ кгЬмъ местами и чинами, каждый будетъ 
иметь право на то, чтобы ему были предоставлены жизненныя 
удобства наравне со всеми другими людьми. Въ какую форму 
выльется жилище, современная утошя сказать затрудняется, 
но весьма вероятно, что это будутъ неболыше, но благоустро
енные домики, разсФянные среди зелени. ВсякШ будетъ иметь 
право получать, въ случай болезни, лекарства и врачебную 
помощь безплатно. Старость и болезнь не будутъ причиной 
нравственныхъ страдашй и мучительныхъ заботь, какъ это 
наблюдается теперь. Больной и потерявшш трудоспособность 
будутъ находиться въ тйхъ же жизненныхъ услов!яхъ, въ ко
торыхъ они находились раньше. Это не будетъ благотворитель
ностью, за которую приходится благодарить. Это будетъ есте
ственное, законное право на жпзнь. И разъ общимъ трудомъ 
добытые продукты будутъ равномерно распределяться, разъ 
ценности не будутъ сосредоточиваться въ однйхъ рукахъ,—  
старые и больные не лягутъ пи малейшимъ бременемъ на 
здоровыхъ и работоспособныхъ.

Работа найдется для всехъ. Та „безработица", съ которой 
приходится сталкиваться въ наше время, представляетъ собою 
продуктъ пестроты современнаго бытового строя человечества. 
Въ то время какъ въ Северной Америке въ полевомъ хозяй
стве рабоч1я руки оплачиваются десятками долларовъ*) въ мЬ- 
сяцъ, въ Китай здоровый работники.' счастливь, если ему тя- 
желымъ трудомъ удалось заработать себе горсть риса. Въ одной 
стране недостатокъ въ обученныхъ рабочихъ на фабрикахъ тор
мозить развиые промышленности, а въ другой — безработные 
кончаютъ самоубиствомъ. Современная утошя не допускаетъ 
мысли, чтобы такой норядокъ вещей могъ сохраниться. Когда 
падутъ искусственный границы между пародами, когда весь 
земной шаръ покроется густой сетью путей сообщешя, тру- 
дннцеся всйхъ спещальностей распределятся по земле рав
номерно. Для врачей, ученыхъ и т. п. но будетъ того магнита, 
которымъ сейчасъ для нихъ является большой городъ. На вся
кой точке земного шара они найдутъ одинаковый удобства.

*) 1 долларъ=прибл. 2 рубля.
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Если случится, что въ одномъ ы'Ьст'Ь замечается перепроиз 
водство или, наоборотъ, недостатокъ въ рабочихъ силахъ 
всегда будетъ возможно быстро переместить силы, пополнит- 
недостатокъ въ одномъ м есте и устранить чрезмерное скоплеь 
Hie въ другомъ.

Все, что намъ рисуетъ современная утошя, въ области со- 
щальнаго строя уже давно является мечтой отд'Ьльныхъ сощ- 
альныхъ учешй. Утошя лишь объединила все эти мечты, при
дала имъ реальную окраску, освободила ихъ отъ крайностей, 
благодаря которымъ оне казались совершенно невероятными, 
неосуществимыми.

Слова „равенство и братство" написаны на знамени многихъ 
учешй, но все эти учешя отличаются крайней нетерпимостью 
относительно другихъ учешй.

—  Все должно быть такъ, какъ я хочу, или все будетъ 
скверно.

Такъ говоритъ большинство сторонниковъ отдельныхъ уче
шй, а въ то же время ничто не можетъ быть ошибочнее такой 
нетерпимости. Утошя согласна видеть осуществлеше всехъ  
учешй, лишь бы отъ этого получилась польза для людей. 
Одно изъ крайнихъ учешй, напримеръ, отрицаетъ деньги. 
И современная утошя вполне согласна съ этимъ отрицашемъ, 
хотя и несколько иначе, чемъ данное учеше. Деньги имЬ- 
ютъ ценность условную. Сами по себе деньги совершенно 
безполезны. Если поместить человека на необитаемый островъ 
и положить около него золотыя монеты всего Mipa, то, если 
на острове не окажется пресной воды или растительности, 
человекъ неизбежно умретъ, несмотря на окружающее его 
богатство. А между тёмъ деньги тгЬютъ тотъ недостатокъ, 
что ихъ можно копить, что оне возбуждаютъ низше инстинк
ты въ человеке.

Къ сожалешю, правы люди, утверждаюшде, что „за деньги 
можно получить все". Съ этой точки зрешя деньги, какъ цен
ность постоянную, утошя въ будущемъ не хотела бы видеть. 
Однако даже въ томъ светломъ будущемъ, о которомъ мечтаетъ 
утошя, едва ли все люди будутъ отличаться безукоризненной 
добросовестностью. Контроль надъ работой все-таки будетъ 
необходимъ. Въ настоящее время такимъ контролемъ, между 
прочимъ, являются деньги. Деньги отчасти можно считать сви- 
дётельствомъ о сделанной работе. Но когда ташя „свидетель
ства" сосредоточиваются въ рукахъ людей, которые въ дей
ствительности эту работу не дёлали, деньги делаются темъ 
зломъ, которое утошя желала бы видеть уничтоженньшъ. Въ  
утопическомъ будущемъ, какъ оно рисуется современнымъ

Грядущее. Кя. 10. 6
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утопистамъ, каждый человекъ ежедневно долженъ получать 
марку, значокъ, въ доказательство того, что человекъ рабо
тать. Такъ какъ, вероятно, образуются неболышя общпны, то 
надзоръ за работой членовъ такихъ обществъ не представить 
затрудненш. Но такой значокъ пмеетъ силу только доказатель
ства сделанной работы. Онъ немедленно возвращается въ кон
троль, взам'Ьиъ удовлетворешя разнообразныхъ жпзненныхъ по
требностей до развлеченш п путешествия включительно. Ко
пить тагае значки не будетъ ни возможности ни надобности.

Можегь-быть, утописты увлекаются и деньги, какъ таковыя, 
останутся до тЬхъ поръ, пока будетъ существовать человече
ство, но современная утошя, мечтающая о светломъ будущемъ, 
не можетъ этого желать

Утошя нисколько не увлекается мечтами и отлично сознаетъ, 
что людей никогда не удастся сделать автоматами, подогнать подъ 
одну общую мерку, какъ то мечтаютъ сделать некоторый край- 
шя учешя. Къ счастью для себя, люди всегда останутся людь
ми съ особенностями своими, хорошими и дурными наклон
ностями, съ большими или меньшими способностями. Злая воля 
всегда будетъ жить, но только, вероятно, прявляться и на
казываться она будетъ иначе, чемъ теперь. Прежде всего, не
которые преступлешя и проступки совсемъ исчезнуть, потому 
что для нпхъ не будетъ почвы. Напрпмеръ, нищенство. Среди 
оппсанныхъ выше условШ нельзя себе представить человека, 
бродящаго отъ дома къ дому п выпрашнвающаго себе пропн- 
гаше. Если человекъ старъ или боленъ —  о немъ заботятся 
здоровые. Если же человекъ не хочетъ работать, то его за
ставить силой. Въ случае упорства его изгонять пзъ обще
ства. Вообще пзгнаше будетъ едннственнымъ наказашемъ уто- 
пическаго царства.

—  Ты не хочешь подчиняться нашпмъ законамъ— ступай и 
живи отдельно, какъ знаешь.

Таково будетъ несложное правосудие. На какихъ - нибудь 
островахъ, среди океана, будутъ основаны колоши для изгнан- 
нпковъ. Надъ ними не будетъ никакого контроля, никакой 
власти. Только сторожевыя суда будугь следить за тймъ, 
чтобы изгнанники не вернулись на материки. Но зато общество 
не будетъ и нести тяготы содержашя пзгнаннпковъ. Каждый 
изгоняемый получить инструменты и матер1алы, достаточные 
для постройки дома и земледъл1я. И этимъ кончатся его отно- 
шешя къ другимъ людямъ. И едва ли ошибаются утописты, 
предсказывая, что такое изгнаше хотя бы на острова, покрытые 
пышной животной и растительной жизнью, удержитъ людей отъ 
нарушешя порядка лучше, ч!;мъ тюрьмы, смертньтя казни и т. д.
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Надо принять еще во внимаше, что вся жизненная обста
новка сложится къ тому времени благопр!ятнйе, чймъ теперь. 
Преступлешя ради корысти утратятъ всякш смыслъ. Отнять 
у другого можно будетъ только то, что есть у всякаго, что 
можно безъ особаго труда получить по праву. Останутся пре
ступлешя, рождепныя злобой или временныыъ помрачешемъ 
разсудка. Такпхъ преетуплешй даже теперь не особенно много. 
Преступники ради злобы будутъ наказываться, друпе будутъ 
лечиться. Вообще очень трудно, почти невозможно предуга
дать, какъ сложится утопическое правосуд1е, но одно можно 
сказать навйрное: не будетъ судей по профессш. Профессш* 
нальнын судъ замйнитъ то, что мы теперь называемъ судомъ 
товарищескимъ, но въ несравненно болйе шнрокихъ размйрахъ. 
Очень возможно, что этотъ судъ вернется къ древней формй 
греческаго народнаго суда, который на площади выпосплъ при
говоры и подвергали гражданъ остракизму, т.-е. изгпашю.

II здйеь, какъ во всйхъ областяхъ жизни, произойдетъ чрез
вычайно характерное возвращенье къ прошлому. Въ области со- 
щальной жизни, какъ во всйхъ областяхъ жизни вообще, ни
что не пропадаетъ, совершается лишь непрерывный круго
ворота...

Вполнй естественно, что въутоппческомъ государствй, какъ 
и во всякомъ сообществй людей, будутъ люди, призванные 
исполнять роль если не начальннковъ, то наблюдателей. Эти 
наблюдатели, конечно, ни образомъ жизни ни правами не бу- 
дута отличаться отъ другихъ людей: они просто будутъ выпол
нять своп особыя обязанности, какъ рабочШ, артиста, уче
ный и т. д. будутъ выполнять свои.

Нйкоторыя крайтя уч етя , мечтая о равенствй, настолько 
сгущаюта краски этого равенства, что получается впечатлйше 
казарменности, подъ гнетомъ которой должно исчезнуть личноо 
„я“ человйка. Общая одинаковая работа, обпця спальни, общее 
воспиташе дйтей и т. д .,—все это способно скорйе отпугнуть 
людей отъ учешя, чймъ привлечь ихъ къ нему. Утошя зна
чительно смягчаетъ эти крайности. Въ будущемъ, какъ и те
перь, и даже (см. главу II, „о свободй"), еще въ большей 
степени люди будутъ трудиться на самыхъ разнообразныхъ 
поприщахъ. Ни на чемъ не основаны утверждешя, будто при 
свободй выбора профессий вей бросятся на интеллигентный 
трудъ. Это неосновательно уже потому, что непнтеллигентнаго 
труда нйта. Есть неинтеллигентные люди, выполняюпце трудъ, 
и обыкновенно выполняюпце его очень плохо. Работа въ га- 
зетй, напримйръ, считается трудомъ пнтеллигеытнымъ, а между 
тймъ среди англШскпхъ или амерпкапекпхъ фермеровъ, воздй-

6*
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лывающпхъ свои ноля п сады, найдутся люди значительно 
бодЬе интеллигентные, чФмъ большинство молкихъ газетныхъ 
работннковъ. Деятельность артиста считается высоко - интел
лигентной, а между тЬмъ о нЬкоторыхъ артистахъ сохранились 
воспоминашя, говоряпця о ихъ крайней некультурности.

Разъ трудопщеся во всЬхъ областяхъ получать возможность 
жить по-человечески, найдутся охотники и на мускульный 
трудъ.

Зд4сь уместно будетъ сказать, что въ утопическоыъ госу
дарстве мускульный трудъ, вероятно, найдогь себе гораздо 
меньше прпм-Ьнешя, чемъ онъ находить теперь. Если мы 
сравнимъ настоящее съ прошлыми, хотя бы и недалекими, то 
мы увпдимъ, что, благодаря развитш машинной техники, уже 
теперь надобность въ тяжеломъ фпзическомъ труде значи
тельно сократплась. Техника неудержимо, быстрыми шагами 
пдетъ впереди и недалеко то время, когда человеку останется 
лишь уходи за машинами.

Очень ынопе трудягщеся склонны видеть въ завоевашяхъ 
техипкн опасность.

—  Машнна замйияетъ человека, а человекъ остается безъ 
заработка.

Это верно, но лишь отчасти. Люди, столшшо десять лЬть 
тому назадъ за ручными станкомъ, съ появлешемъ механпче- 
скихъ ткацкпхъ станковъ уже не могутъ работать, какъ рабо
тали прежде. Если для того, чтобы изготовить тысячу футовъ 
ткаии, раньше требовалась работа пяти станковъ въ течете  
ц-Ьлаго рабочаго дня, то теперь большой ткацкий стаиокъ, за 
которыми ухажпваегь одипъ ткачъ, даетъ ту жо тысячу фу
товъ ткани въ 2— 3 часа. Но отсюда еще не слЬдуеть, что 
четыре ткача, ие получпвнпе ыЬста за одними станкомъ, 
должны остаться безъ работы!

Современная промышленность часто жалуется на недостатокъ 
сбыта. Создалось даже особое слово: „перепроизводство11 слово, 
особенно дико звучащее въ наше время. Бозчнсленные мил
лионы людей нуждаются въ самомъ пеобходимомъ, ходягь едва 
одЬтымп, лишены домашней утвари, не нм'Ьютъ самыхъ нро- 
стыхъ жпзненныхъ удобствъ. И въ то же время товаровъ 
будто бы вырабатываготъ столько, что ихъ некуда девать. 
Здесь дЬло не въ недостатка сбыта, а въ томъ, что произво
дителями пс вьподенъ широкШ сбыть по низкнмъ цтнамъ, не 
выгодеиъ, потому что онъ способенъ лншь покрыть стоимость 
нроизводства, по не даетъ барышей.

Въ этомъ отношепш вполне согласны между собою какъ 
фабриканты и заводчики, перерабатывающю сырой матер1а.ть,
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такъ п производители сырого матер!ала. Для прим ера скажемъ 
нисколько словъ о промышленности, обрабатывающей хлопча
тую бумагу.

Главными поставщиками хлопка на весь м1ръ являются 
С'Ьверо-Американсюе Соединенные Штаты, Британская Остъ- 
Индгя и Средняя Аз1я. Кром1; того, хлопчатое дерево пре
красно развивается въ АфрикФ (одинъ Египетъ даетъ ежегодно 
126.000.000 кплограммъ, т.-е. 7.150 .000  пудовъ хлопка-сырья), 
Южной Америк!) (Бразвшя, Перу, Мексика, Веиецуэла, Чили), 
Иереш, Австралии и т. д.

Хлопокъ на биржЬ постоянно м1шяетъ ц1шу. Сегодня онъ 
ценится чуть ли не на в'Ьоъ золота, а завтра отдается за без- 
цЬпокъ. Казалось бы, что едпнственнымъ регуляторомъ стои
мости хлопка (какъ и веякаго сырого растительнаго продукта) 
можетъ быть его урожай, но на д(;л1) мы внднмъ совсЬмъ иное. 
Крупные спекулянты за годъ впередъ скупаютъ весь урожай 
по определенной дки'Ь. Если урожай хорошъ, то на рынокъ 
попадаетъ лишь столько хлопка, сколько его необходимо для 
удовлетворешя насущныхъ потребностей промышленности, а 
остатокъ прячется „на всякий случай". Если урожай шюхъ, то 
иа рынокъ попадаетъ (при помощи „оетатковъ") ровно такое 
же количество хлопка, какъ и при хорошемъ урожа’Ь, но 
только... по двойной дЬн'Ь. Другими словами— плохой урожай 
хлопка для продавцовъ выгоднее хорошаго урожая. А въ 
пергодъ времени между двумя урожаями ндетъ чисто-биржевая 
игра. Проносится слугь, что хлопковый нлантацш Бразил!» 
пострадали отъ урагана—цфна на хлопокъ поднимается. По- 
томъ продавецъ, которому хочется скорйо сбыть огромный 
запасъ, пускаеть слухъ, что ожидается удивительный урожай—  
и ц'Ьна па хлопокъ падаетъ, веД; сп!зшатъ покупать, ибо 
знаютъ, что черезъ нисколько дней или недель ц!ша снова 
поднимется...

Такъ идетъ дГло съ сырьемъ,
Фабрпканть, обрабатывающий хлопокъ, учитываетъ положе- 

nie рынка въ свою пользу. Ткань, которая сегодня продава
лась по одной ц'Ьн1>, завтра продается по другой, ..вслТдспйе 
вздорожан!я сырого хлопка", хотя, въ огромномъ большинств-Ь 
случаевъ, крупные фабриканты по контрактамъ закупаютъ 
сырье па годъ впередъ, по опредйдеппымъ цйнамъ.

Теперь представнмъ себ'Ь другую картину, близкую къ той, 
которую въ общемъ рнеуетъ современная утошя:

Хлопковое дерево прекрасно развивается на огромной по
лос* въ почти 80 градусовъ широты земного шара. Австралия 
п Северная Америка, Африка, Южная Америка и Средняя
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Asia,— всюду разводится это цЬнное pacTonio. Всего хлопка— 
сырья добывается въ годъ около 3 .300.000.000 килограмм-!., 
т.-е. около 180.000.000 пудовъ. Если считать, что на земномъ 
шарЪ жнвуть 1 .585.000.000 человЬкъ, то на каждаго человека, 
въ средиемъ, придется около 41/,, фуптовъ сырою хлопка въ 
годъ. Считая, что при переработка сырья на готовое изд'1ше 
получится одна треть убыли въ вЬс4>, мы получимъ 3 фунта 
бумажной ткани въ годъ на человека. А между ткмъ изд’Ьл1я 
изъ древесиаго хлопка необходимы для всякаго человека. 
Представимъ себЬ, что люди отбросили веяшя биржевый и 
барышннчесшя соображешя и стали работать • для общаго 
блага. На чудовищной полос!’., по 40° къ сЬверу п югу отъ 
экватора, раскидываются необозримый хлопковый плантащн. 
ВмЬсто трехъ милл1ардовъ килограммъ сырого хлопка въ годъ 
собираютъ 300 мил.пардовъ кил. Вместо Р/а милл1она ткац- 
кихъ станковъ, съ 88 мнлл1онами веретенъ, работаютъ 20 мпл- 
люновъ станковъ, съ милл!ардомъ веретенъ. Правда, тогда 
сильно сократятся барыши скупщиковъ, бпржевнковъ п фабрн- 
кантовъ, но зато найдутъ обезпеченный заработокъ десятки 
миллюновъ ткачей, землед-Ьльцовъ, механпковъ н т. д. п, 
кром-Ь того, хлопчато-бумажныя нзд'Ьл1я сделаются доступными 
действительно всякому человеку.

То же самое можно доказать и въ любой другой области: 
стоить только увеличить производство, одновременно отказав
шись отъ барышей, п продукта найдетъ небывалый до того 
времени сбыта, потому что потребность въ щюдуктахъ ощу
щается острая, но мшиа возможности оплачивать не только 
стоимость продукта, но и аппетиты производителя сырья, 
фабриканта и перепродавца.

Итакъ, на одномъ ирпведенномъ прим^рЬ мы достаточно 
ясно видимъ, что д'Ьло не въ машин!?, будто бы вытесняющей 
человека, и д!?ло не въ перепроизводств!? продуктовъ, не на- 
ходящпхъ сбыта, а д!?ло въ современном'!, уклад!? жизни, когда 
каждый, по мЬрЬ возможности, старается копить, чтобы обоз- 
печпть себ!? завтрашнШ день...

Едва ли надо говорить о томъ, что подобное положешо не
нормально. Утопическое будущее, несомиЬнно, создастъ другой 
порядокъ. Тогда люди будутъ стараться извлечь изъ природы 
возможно больше нужныхъ для жизни матер1аловь, пустить 
Пхъ въ переработанномъ вид!? въ общи! оборота. Какъ курьез
ный анекдота, будутъ разсказывать, что когда-то люди но раз
рабатывали природный богатства, не пользовались производи
тельной с и л о й  земли потому, что... боялись дооыть елпшкомъ 
много полозныхъ, пеобходпмыхъ для жизни предметовъ.
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УтоппческШ чоловФкъ не поиметь тЬхъ расчетовъ, кото
рыми руководствуются современные люди, и за одно это можно 
полюбить то будущее, которое сулить намъ наша утошя...

IV.
Ж енщ ина въ царетв-fc утоп!и.

Вь будущей о б щ и й , какъ мы уже видФлп раньше, главнымъ 
закономъ будетъ свобода. Ш;тъ никакого сомн'Ьшя въ томъ, 
что женщина тогда будетъ такъ же свободна, какъ мужчина, 
но это далеко не значить, что женщина утратить т1; качества, 
который д'Ьлаютъ ее привлекательной. Въ нФкоторыхъ стра- 
нахъ уже давно чувствуется стремлеше женщины сделаться 
возможно менЬе женственной, возможпо болФе похожей па 
мужчину. Къ счастью, это стремлеше пока меньше всего про
является среди англШекихъ женщнпъ *).

Что бы ни говорили сощологи о томъ, что женщина должна 
стоять наравнЬ съ мужчиной, сама природа опровергаете это. 
У всФхъ представителей животнаго царства самка отличается 
оте самца сравнительной слабостью, но зато она всегда изящ
нее въ своихъ движешяхъ, мягче въ свопхъ наклонностягь. 
Словомъ, она—женственна.

Надо оговориться, что современное стремлеше женщины 
стать во всЬхъ отношешяхъ рядомъ съ мужчиной вподпЬ 
естественно. Женщину въ этомъ иаправлешн толкаете бытовое 
неустройство, борьба за существоваше. У насъ за женщиной 
на призпаютъ ыногихъ правъ, которыя неотъемлемо принадле
жать мужчшгЬ. Правда, за последнее время женщина добилась 
того, что она на многнхъ поприщахъ работаете наравнЬ съ 
мужчиной, и для пастоящаго, когда жешципЬ приходится вести 
суровую борьбу за право жить, это, пожалуй, отрадпо. Въ 
будущемъ положеше должно измениться кореннымъ образомъ. 
Женщина будете пользоваться безусловно всЬын правами, при
надлежащими ыужчинЬ, но она не будете чувствовать гнета 
жизненной борьбы, ей не нужно будетъ добиваться возможности 
выполнять работы, которыми заняты мужчины. Есть тьма

*) Къ сожагЬшю, эдНсь Уэльса скоро постигло разочаровало: 
именно среди англШекихъ жешцннъ за носд'йдше годы („Утошн“ на
писана въ 1903 году) рФзко проявилось движете, ничего не нмйющее 
общаго съ женственностью. Это—такъ называемое движете еуфражп- 
стокъ, добивающихся для жешцннъ избирательная права. Суфра
жистки учпняютъ драки съ полицейскими, бросаютъ камни въ окна 
мнинстровъ, н т. д.,—словомъ, совсЬмъ не оправдываготъ в4ры Уэльса 
въ кротость англШской женщины.
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областей, въ которыхъ одинокая женщина найдетъ примкнете 
своему труду и окажется несравненно полезнее мужчины. 
Сфера искусства, ухаживаше за больными, птицеводство, нЬ- 
которыя отрасли изящной промышленности, и т. д. ЗдЬсь 
всюду женщина, несмотря на производительный трудъ, можотъ 
сохранить свою женственность. Женщина семейная, понятно, 
найдетъ полное примЬнеше своимъ способностями и силами 
въ кругу семьи.

Напрасно нЬкоторые сощологи создаютъ утоши, въ кото
рыхъ женщины, наравнЬ съ мужчинами, превращены въ кашя- 
то безличпыя машины, что будто бы необходимо для „равен
ства и братотва“. Если мы пристальнее вглядимся въ прошлое, 
или обратимся къ современными дикарями, то мы должны бу- 
демъ сознаться, что чЬмъ культурнЬе народъ въ высокомь 
значешп этого слова, тЬмъ спльнЬо въ немъ развито стремле- 
Hie устроить себЬ семейную жизпь отдЬльно. Яркими примЬ- 
ромъ этого можетъ служить Англия, гдЬ люди отличаются 
большой общительностью, охотно встречаются другъ съ дру- 
гомъ въ ресторанахъ, и т. п ., но гдЬ въ семью, въ святая 
святыхъ личной жизни, допускаютъ лишь немногихъ избран- 
ныхъ. Да.тЬе, какъ въ ирошломъ культурныхъ народовъ, такъ 
и въ настоящемъ дикарей мы видимъ, что женщина отоитъ 
почти наравнЬ съ рабочими скотомъ. На жешцинЬ лежать всЬ 
тяжелыя работы, при чемъ она даже но пользуется правами, 
принадлежащими мужчинЬ. По мЬрЬ того, какъ народъ подни
мается по ступенями культуры, положешо женщины улучшается, 
и въ то же время женщина изъ грубаго животнаго состояшя 
самки переходить къ состояние женственности. Самка дЬлается 
женщиной.

ВнолнЬ естественно предположить, что и дальше женщина 
будетъ развиваться нменпо въ этомъ направлешп, а но въ 
какомъ-либо иномъ.

КромЬ того, самый ycjouiH лсизни будущаго слолсатся такъ, 
что n p n cyT C T B ie женщины въ домЬ станетъ необходимыми. 
Женщина семейная не будетъ имЬть возможности уходить на 
заработки.

-Прежде всего, утошя не признаетъ того класса порабощен- 
ныхъ людей, которыхъ мы теперь называемъ „домашной при
слугой*. Весьма вЬроятно, что сохранится лишь ти п , „помощ- 
ницъ“, помогающихъ въ уходЬ за дЬтьмп и въ нЬкоторыхъ 
работали, въ которыхъ хозяйка случайно неопытна.

ВЬроятно, мноНя современный хозяйки придутъ въ ужасъ 
отъ этой части yronin: предъ ними встанетъ картина жизни 
безъ прислуги! ОнЬ ярко представятъ себЬ положеше, при
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которомъ пмъ придется самимъ мыть посуду, ходить на ры- 
нокъ, топить печи и т. д. Действительно, если бы весь укладъ 
домашной жизни въ будущемъ остался такимъ, какимъ опъ 
есть сейчасъ, жизнь безъ прислуги для многихъ оказалась бы 
тягостной. А между тймъ въ утопическомъ будущемъ при
слуга будотъ совершенно лишней. Благодаря успехами тех
ники, все то, что мы теперь называемъ „черной работой1', 
будетъ выполняться механически, вероятнее всего— при по
мощи электричества. Уже теперь въ Северной Америке можно 
наблюдать образцы такой жизни безъ прислуги. Въ Нью-Йорке 
и нйкоторыхъ другихъ городахъ имеются отели, предназначен
ные исключительно для мшшардеровъ. Въ этихъ отеляхъ при
слуги нйтъ почти совсемъ, или, по крайней мере, ея не видно. 
Въ отделешяхъ, обставленныхъ, конечно, съ царской рос
кошью, въ каждой комнате, у каждаго стола имеются пзящныя 
дощечки съ электрическими кнопками. Отоилеше, освещешо 
и вентилящя управляются автоматически. Кушанья и напитки 
подаются механически, по нажиму соответствующей кнопки. 
Даже гардины на окнахъ опускаются и поднимаются посред- 
етвомъ электричества. Нечто въ этомъ роде сулить намъ въ 
будущемъ и утошя. Провгшя будетъ утромъ доставляться на 
домъ. Быть-можеть, жизненные припасы въ особыхъ учрежде- 
шяхъ будутъ наполовину приготовляться къ иотреблешю, такъ 
что въ семье останется только доварить или дожарить пхъ 
по своему вкусу. Отбросы въ бодьшпхъ городахъ (и благо- 
устроенныхъ поселкахъ) уже теперь удаляются автоматически, 
черезъ канализацшнныя трубы. То жо самое будетъ и въ эпоху 
утоши, съ тою лишь разницей, что тогда, вероятно, отбросы 
будутъ но только удаляться, но и быстро уничтожаться. Бла
годаря электрической топке, въ кухпе будетъ царить идеаль
ная чистота, почти безъ всякихъ усплШ со стороны хозяйки. 
Всасыватели пыли позаботятся о томъ, чтобы по было на
добности въ уборке комнатъ. Горячая и холодная вода всегда 
будетъ къ услугамъ нуждающихся въ пей. Телефонъ и, быть- 
можеть, ощо каюя - пибудь средства сношешя сделаютъ по
сылки съ поручешями совершенно пенужными: все требуемое 
будотъ въ определенное время доставляться па домъ. Очевид
но, что при такпхъ условшхъ мускульный трудъ прислуги 
будетъ совершенно лншнпмъ, и прислуга исчезнетъ такъ же, 
какъ исчезли оруженосцы съ тЬхъ поръ, какъ тяжелые до
спехи рыцарей съ поля брани перешли въ музеи.

Впрочемъ, если бы далее и сохранилась некоторая надоб
ность въ прислуге, къ тому времени, несомненно, уже не най
дется жешцппъ, которыя пожелали бы взять на себя ташя
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обязанности. Ни одна женщина но пойдетъ устраивать и 
обслуживать чужой семейный очагъ, если у нея ость возмож
ность отдавать силы и знашя своему собственному очагу. 
Исключешемъ явятся случап, когда хозяйка захвораетъ или 
будетъ временно отвлечена отъ хозяйства болРо важными обя
занностями матери. Вь такомъ случае на помощь явятся тЬ 
женщины, который почему-либо не имйютъ собственнаго хо
зяйства и посвятили себя д!злу помощи другимъ. Но это бу
дете именно помощь, исключающая всякую возможность нолу- 
рабовладЬльческихъ отношешй.

Будетъ ли утопическая женщина развита и образована? Не
сомненно. Образоваше д'Ьвочки будутъ получать наравне съ 
мальчиками. Такъ называемое „среднее" образоваше будетъ 
обязательно для всЬхъ, за исключешемъ хилыхъ и слабыхъ, 
которымъ лЕчете и отдыхъ нужнее, чЬмъ auanie. Желаюпця 
могутъ затемъ продолжать образоваше въ спэщальныхъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ. Если женщина захочетъ стать техникомъ,— 
никто не будетъ ей препятствовать въ этомъ. Но, повторяема., 
что тогда для женщины не будегь повода избирать себе муж
скую професспо: всемъ знашямъ и силамъ она найдетъ при
м кнете дома, въ спокойной, уютной обстановке.

Несмотря на красивыя слова, который говорить и пишутъ 
о томъ, что женщина можотъ и должна работать наравне ст. 
мужчиной, мы уже теперь видимъ, что въ действительности 
для женщины домашшй очагъ все-таки дороже всякой мужской 
деятельности. Женщина, добившаяся полной самостоятельности, 
выдвинувшаяся на какомъ - либо поприще, возвращается вь 
семью, какъ только она встретить нодходящаго для нея муж
чину, и, если ей только нозволяютъ матер1альныя услов1я, 
она приносить свою деятельность въ жертву обязанностями 
хозяйки н матери.

Рискуя навлечь на себя негодоваше многихъ последователей 
сощальныхъ учешй, отрицающихъ института брака, современ
ная утошя утвбрждаета, что въ будущемъ бракъ не только но 
исчезнетъ, но даже еще болео укрепится. Въ паше время 
противъ брака принято возражать, главнымъ образомъ, въ томъ 
паправленш, что бракъ какъ цепями связываетъ часто люден, 
совершенно не подходящнхъ другъ къ другу, случайно встре
тившихся и вступившихъ въ бракъ подъ вл1яшемъ минутнаго 
порыва. Однако скорее можно утверждать, что неудача боль
шинства современныхъ браковъ зависита не отъ „порыва", а 
отъ матер!адышхъ расчетовъ, на которыхъ эти браки осно
ваны. Никого не удивляютъ браки, заключенные ради прида- 
наго, еще чаще девушка выходить замужъ, чтобы „при-
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строиться1'. Результата такого брака нетрудпо предвидеть, 
особенно въ томъ случае, когда жепщипа до тйхъ поръ со
вершенно не имела случая узнать жизнь. Получается поло- 
жеше, при которомъ, действительно, два человека, пе имею- 
1ще другъ съ другомъ ничего общаго, часто даже стояцро па 
совершенно различныхъ ступеняхъ развитая, приковываются 
другъ къ другу. Они тяготятся другъ другомъ, совершенно по 
понимаютъ одинъ другого, и вместо семьи получается очагъ 
мучешй, а иногда даже преступленШ.

Но разве, уничтоживъ бракъ, мы упичтожимъ причины, со
здающая теперь тагая невозможныя положешя? Нисколько. Мы, 
пожалуй, создадимъ даже еще более благопр1ятиую почву для 
такихъ положений. Заключая брачное услов1е, даже совершенно 
наивные люди все-таки относятся пли, вернее, стараются отно
ситься къ своему шагу серьезно. Бракъ все-таки есть договоръ, 
накладывающий известным обязательства, дающШ серьезный 
нрава.

Современная утошя говорить, что уничтожить надо не 
бракъ, а тЬ условш, который теперь такъ часто делаютъ 
бракъ источникомъ страдашй для людей.

Будущее брака утошя рисуета следующимъ образомъ: 
въ бракъ, признаваемый закономъ, могутъ вступать люди, по- 
лучивнйе образоваше, въ возрастЬ—женщины не мепео 21 года, 
мужчины не мешЬе 26 лета. Уже одинъ этотъ возраста вместе 
съ образовашемъ ручается за то, что въ бракъ люди будутъ 
вступать осмысленно. Кроме того, у вступающихъ въ бракъ 
совершенно не будотъ никакихъ матер1алышхъ расчетовъ: 
живя отдельно, каждый изъ нихъ пользовался бы совершенно 
тЬми же правами и благами жизнй, какими они будутъ поль
зоваться, лсивя вместе. Следовательно, браки будутъ основаны 
на личномъ влечонш.

Мальчики и девочки будутъ оканчивать образоваше вместе, 
будутъ изучать другъ друга, привыкать другъ къ кругу и ста- 
нотъ невозможнымъ современное положоше, при которомъ 
молодая девушка прямо со школьной скамьи навсегда связы- 
ваетъ себя чуть ли не съ первымъ встречпымъ, потому что 
она не умеетъ разобраться въ людяхъ, а въ уговорахъ болео 
опытныхъ людей видитъ только кровную обиду... Утошя при- 
знаетъ право на бракъ только за сильными, вполне здоровыми 
людьми. Въ какой форме будутъ заключаться браки въ это 
далекое время, предугадать нельзя, да это и не важно.

' Женщине, делающейся матерыо, законы будутъ уделять 
особое внимаше. Женщина, имеющая детей, обильнее другихъ 
снабжается всемъ необходимымъ. Мать съ детьми получаетъ
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право, при желанш, выбирать себе наиболее благопр!ятныя 
для здоровья места для жизни, и семьи, но им'Ьюпця детей, 
безпрекословно должны уступать место д'Ьтямъ. Съ самаго 
ранняго возраста врачи начинаютъ заботиться о физическомъ 
развитии и укр-Ьпленш д-Ьтей. Н о дп>ти все время остаются 
съ родителями.

Въ этомъ отношеши современная утошя въ корне расхо
дится съ утошями, созданными некоторыми сощальными уче- 
шями. Если когда-нибудь женщина достигнетъ такой степени 
„развшпя", что въ ней заглохнетъ чувство материнства, чув
ство любви къ д'Ьтямъ, то женщина упадетъ ниже низшихъ 
лсивотныхъ и такого „развиия" ей едва ли можно пожелать. 
Между тЬмъ только въ состоянш такого полнаго отупешя 
чувствъ женщина можетъ согласиться на тЬ способы воспи- 
ташя д^тей, которые некоторые сощологи мечтаютъ приме
нить въ будущемъ ради „равенства и братства". Казарменное 
воспиташе, при которомъ невозможно любовное отношеше къ 
личности ребенка, къ его особенностямъ, можетъ дать разве 
лишь живыя машины, но не людей. При этомъ любятъ ссы
латься на Спарту, где будто бы такое коллективное воспита- 
Hie применялось съ успехомъ, забывая при этомъ, что Спарта 
стремилась создать себе, главнымъ образомъ, защитниковъ, 
воиновъ, что спартанцы очень мало жили культурными инте
ресами.

Итакъ, ребенокъ будетъ физически развиваться подъ наблю- 
дешемъ врачей. Всевозможная гимнастика игры на открытомъ 
воздухе круглый годъ, летомъ морсшя купанья и т. д .— все 
это позволить воспитать детей сильными, бодрыми, готовыми 
къ учешю.

Утошя предвидитъ коренныя изменешя и въ области пре- 
подавашя. Масса предметовъ, считающихся теперь необходи
мыми, будутъ выброшены изъ средней школы, потому что ими 
желаюпце могутъ заняться позднее, какъ спещальпостыо. Такъ 
какъ къ тому времени несомненно все будутъ говорить на 
одпомъ общемъ язык-Ь, то не будетъ никакой надобности изу
чать языки. Только спещалисты по пзсл'Ьдованш старины бу
дутъ изучать языки, какъ теперь спещалисты занимаются хал- 
дейскимъ или санскритскимъ языками.

Такъ какъ не будетъ отдЬльныхъ государствъ, Ти пзучеше 
географш значительно упростится, т'ймъ более, что географно 
дЬти и юноши будутъ изучать наглядно во время путе- 
шествШ.

Весьма вероятно, что те науки, которыя теперь ложатся на 
ребенка мертвымъ бременемъ, тогда заменятся живымъ обще-
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шемъ съ природой. Ботанику будутъ изучать въ лесу, мине- 
ралогш въ горахъ и т. д. Ведь тогда исчезнуть те  препят- 
CTBiH, который м’Ьшаютъ такому свободному преподаванйо 
теперь: тогда человекъ во всякой точке земного шара 
будетъ у себя въ отечестве, равный среди равныхъ. Тог
да удобными средствами передвижешя но всему земному 
шару будетъ свободно пользоваться всякШ нуждающейся въ 
нихъ...

Вполне понятно, что все эти услов1я должны очень благо
творно вл!ять на развиые женщины, какъ таковой. Исчезнуть 
тй причины, подъ вл1яшемъ которыхъ въ наше время лица 
такъ рано покрываются морщинами, женщины нередко уже въ 
молодости кажутся старухами.

Признаетъ ли утошя разводъ? Разумеется. Безъ этого не 
было бы свободы. Разводъ въ будущемъ не долженъ представлять 
затрудненШ, но вместе съ гЬмъ онъ долженъ быть строго обу- 
словленъ законами. На разводъ даютъ право продолжительные 
раздоры, указываюпце на разность характеровъ. Поводомъ къ 
разводу можетъ служить болезнь или увечье. Наконецъ по
водомъ къ разводу будетъ признано OTcyrcTBie детей. Но во 
всйхъ случаяхъ разводъ дается по требование хотя бы одной 
стороны, при чемъ каждой стороне предоставляется полное 
право снова вступать въ бракъ. (Напоминаемъ, что больные 
лишены права вступать въ бракъ).

Для того, чтобы сделать бракъ привлекательнымъ, совре
менная утошя предусматриваем меру наказашя для гйхъ, 
кто пожелалъ бы уклониться отъ брака: дети, рожденные 
вне брака, отбираются отъ родителей и воспитываются 
безъ ихъ учаепя, хотя на ихъ воспиташе и образоваше 
обращается такое же серьезное внпмаше, хакъ и на другихъ 
детей.

При легкости развода и при общихъ благопргятныхъ уело 
в1яхъ жизни нарушеше законовъ о браке едва ли будетъ 
встречаться часто, и, если утошя предусматриваем кару за 
это нарушеше, то лишь потому, что люди всегда остаются 
людьми. Нарушеше законовъ о браке будетъ совершаться 
только теми людьми, которые не имЬютъ права вступить въ 
бракъ, т .-е . больными, а такое нарушеше, конечно, можем  
принести будущему поколение только вредъ.

Такимъ образомъ, современная утошя р и суем  положеше 
женщины будущаго въ такихъ светлыхъ краскахъ, что невольно 
рождается желаше, чтобы это будущее настало возможно ско
р ее ...
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V.
Самураи*).

До сихъ поръ природа еще не создала такого организма, 
въ которомъ всп части исполняли бы одинаковый функщи, 
напримФръ, поглощали бы пищу. Во всякомъ, даже микроско- 
иическомъ, организме строго проведено распределеше труда: 
одииъ органъ захватываетъ пищу, другой вводить ее въ ор- 
ганизмъ, третШ подготовляетъ ее для переработки, четвертый 
нерерабатываетъ, пятый передаетъ полученные полезные соки, 
и т. д., почти до безконечности.

Человеческое сообщество, особенно, если оно не насчиты- 
ваетъ мшшарды членовъ, не можетъ существовать безъ самаго 
строгаго разд'Ьлешя обязанностей. Слёдовательно, въ такомъ 
сообществе непременно должны быть люди, которымъ при
своена распорядительная роль.

Кого-нибудь люди, толпа, должны слушаться, кто-нибудь  
долженъ следить за соблюдешемъ законовъ, иначе вместо 
порядка получится хаосъ, вместо свободы наступитъ auapxin.

Вполне понятно разочароваше техъ, кто, горькимъ опытомъ 
на себе изведавъ терши, сопровождаюпце всякое начальствен
ное попечете, мечталъ хотя бы въ утопш обойтись безъ этого 
попечешя. Но современная утошя именно темъ и отличается 
отъ другихъ утошй, что она не поднимается до высотъ 
невозможнаго, а старается парить въ областяхъ, достижимыхъ 
для человечества.

Современная утошя рисуетъ не идеалъ, недостижимый для 
слабаго человека, а будущее, къ которому человекъ долженъ 
пршти, если только онъ въ своемъ развитш не пойдетъ по 
ложному пути.

И въ этомъ будущемъ, возмоэюномъ и свптломъ, современная л 
утошя не можетъ обойти молчашемъ классъ людей, которые 
будутъ руководить другими людьми, несравненно более мно
гочисленными.

Да, несмотря на равенство, люди и въ утопическомъ цар
стве будутъ разделены на классы. Правда, это будутъ не тЬ

*) Самураями или самураями назывались, около 400 „Ьтъ назадъ, 
дворяне Яноши, которые служили даймгямъ, „болышгаъ дворянамъ“. Отъ 
прочихъ дворянъ самураи отличались г!;мъ, что имЬли право носить 
два меча. О самурэяхъ много писалъ Гончаровъ, въ очеркахъ „Фре- 
гатъ Л алт да“. Называя высшее cocaoBie будущаго самураями, Уэльсъ, 
очевидно, хот^лъ избежать всякихъ намековъ на современныя намъ 
привилегированныя сослов1я.
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классы, на которые люди разделяются теперь. Мы, говоря о 
классахъ, непременно представляемъ себе высппй класеъ, го- 
сподствуюпцй надъ всеми остальными, затемъ идутъ несколько 
среднихъ классовъ, и, наконецъ, плетется низшш классъ, кор- 
мяпцй своимъ трудомъ все остальные классы. И, вопреки здра
вому смыслу, низший классъ, несущш на себе главную тяжесть 
труда, поставленъ въ самыя худпня жизненныя услов1я, и чемъ 
выше классъ, темъ большими удобствами онъ пользуется...

Какъ мы уже говорили не разъ, современная утошя въ 
своемъ царстве будущаго не признаетъ разлшпя жизненныхъ 
условш для людей, и если, темъ не менее, она делить людей 
будущаго на классы, то дёлаетъ это исключительно съ целью 
подразделить ихъ но способностямъ, образованно и занятшмъ.

Верховныиъ классомъ, ведающимъ все дела общества, бу
дутъ самураи.

Самураи должны служить примеромъ для всшъ и во всшъ 
отношенгяхъ, но въ то же время они никоимъ образомъ не 
будутъ составлять замкнутую касту. Въ настоящее время на 
земле существуетъ родовое дворянство. Почти у всехъ наро- 
довъ оно составляетъ совершенно особый слой, въ который 
проникнуть снизу почти невозможно. Даже въ свободной демо
кратической Англш титулъ не только пэра, но даже просто 
сэра дается лишь за выдающаяся заслуги, которыя подъ силу 
лишь исключительнымъ людямъ, да и теми проявляются крайне 
редко. Въ другихъ государствахъ проникнуть въ родовое дво
рянство, получить титулъ барона, графа или князя еще труд
нее.

Со временемъ этотъ пережитокъ стараго отойдетъ въ область 
предавШ, и, хотя д ел ет е  людей на классы сохранится, пере- 
ходъ изъ одного класса въ другой не представитъ особыхъ 
затрудненш.

ВсякШ желаюпцй можетъ сделаться самурэемъ, но при не- 
пременномъ условш, чтобы у него на это были данныя. А 
данный для вступлешя въ классъ самурэевъ требуются весьма 
серьезныя.

Въ число самурэевъ можетъ поступить всяшй мужчина, до- 
стигшш 28-летняго возраста, и всякая женщина, достиг
шая 25-летняго возраста. Необходимо, чтобы кандидата въ 
самурэи пи разу не былъ замеченъ не только въ предосуди- 
тельномъ, но даже въ сколько-нибудь отступающемъ отъ 
безукоризненнаго поведешя поступке. Желающш стать самурэ
емъ долженъ быть совершенно здоровъ и долженъ окончить 
какое-нибудь высшее спещальное заведете. Врачи обязательно 
должны быть самураями, т.-е. обязательно должны подчиняться



9 6 Г. УЭЛЬСЪ.

довольно суровымъ правпламъ этого класса. Вступая въ число 
самурэевъ, человекъ долженъ дать торжественное обйщаше на
всегда отказаться отъ употреблешя мяса и спиртныхъ напш- 
ковъ, отъ курешя и другихъ наркотическпхъ средствъ, если 
принЬнеше последнихъ не вызывается болезнью. Каждый годъ 
самурэи по очереди обязаны провести семь дней въ строгом;, 
уедпненш, въ посте. Они удаляются для этого въ особыя оди
ночный камеры, лишенныя всякихъ удобствъ, съ самымъ скуд- 
нымъ запасомъ пищи, едва достаточнымъ для поддержашя 
жщни. За эту неделю уединешя самурэй долженъ привести въ по- 
ряДокъ свои мысли, такъ сказать, самоисповЪдываться.

Въ отношеши семейнаго положешя для мужчинъ самурэевъ 
не будетъ никакого ограничешя, но для женщинъ, желающихъ 
вступить въ этотъ классъ, должно быть, по мысли современ
ной утоши, предусмотрено небольшое ограничеше, заключа
ющееся въ томъ, что самурэемъ не можетъ быть женщина, 
которая замужемъ за членомъ низшаго класса государства.
На первый взглядъ это ограничеше наноминаетъ современный 
порядокъ, при которомъ въ некоторыхъ странахъ низшему 
классу, „народу", преграждается доступъ къ высшему образо
ванию и къ высшнмъ государственнымъ должностямъ. На пер
вый взглядъ кажется верхомъ несправедливости преграждать 
женщине путь къ высшему классу только потому, что ея 
мужъ принадлежите къ низшему классу. Въ действительности 
же утошя находите для этой меры вполне разумные доводы: 
въ утопическомъ государстве къ низшему классу будутъ при
надлежать только безнадежно тупые люди, не имеюшде сколько- 
нибудь высокихъ интересовъ, потому что при общемъ среднемъ 
образоваши и при общихъ для всехъ хорошихъ матер1альныхъ 
услов1яхъ переходъ изъ одного класса въ другой обусловли
вается только развиНемъ человека. Если женщина развита 
настолько, что по своимъ личнымъ качествамъ способна быть < 
самурэемъ, то она должна стараться передать хотя часть сво
его р а з в и т  своему мужу. Если она этого не делаете, то она 
не можете управлять общественными делами. Таковъ логиче- 
скш выводъ утоши.

Самурэи непременно должны заниматься какимъ-либо тру
домъ, имеющимъ общественное значеше. Какъ мы уже сказали, 
врачи обязательно должны быть самураями, потому что та
кая высокая деятельность, какъ деятельность врача, требуете 
отъ человека высокихъ нравствениыхъ качествъ. Самураями 
должны быть ученые, художники, артисты, музыканты, журна
листы, священники и т. д. В се эти з а н я т  требуюте качествъ, 
которыми не всегда обладаюта люди, но въ то же время эти
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занятая должны оказывать на другихъ людей благотворное воз
вышающее вл!яше.

Самурэи, отъ которыхъ утошя требуетъ высшаго развитая, 
высшихъ нравственныхъ качествъ и въ то же время воздержашя, 
не пользуются никакими особыми благами жизни— у нихъ есть 
только обязанности, и обязанности подъ часъ очень тяже
лый. Такъ какъ, по роду своихъ занятай, самурэи должны 
быть въ утопическомъ государстве очень многочисленны и 
должны постоянно находиться въ тЬсномъ общенш съ другими 
классами, то на ихъ обязанности лежитъ наблюдете за испод- 
нешемъ законовъ. У тотя признаетъ лишь немного законовъ, 
потому что отношешя между людьми къ тому времени должны 
значительно упроститься, но утошя налагаетъ за нарушение 
каждаго закона одну тяжелую кару: изгнате, если только бу
детъ доказано, что законъ нарушенъ по злой воле, созна
тельно.

Здесь надо заметить, что современная утошя предвидитъ 
особый способъ выработки законовъ,— способъ, при которомъ 
нарушеше закона возможно лишь въ самыхъ исключительныхъ 
случаяхъ.

Определенное число самурэевъ можетъ представить на об
щее обсуждеше проектъ закона, если создаше новаго закона 
вызвано жизнью. Этотъ законопроекта въ оттискахъ разсы- 
лается по воЬмъ самоуправляющимся обществамъ земного шара. 
Каждое общество отпечатываетъ законопроекта во множестве 
экземпляровъ и разсылаета его более мелкимъ самоуправля
ющимся единицамъ —  общинамъ. Общины, въ свою очередь, 
печатаютъ нужное количество экземпляровъ законопроекта и 
разсылаюта ихъ своимъ членамъ. Каждый членъ общества, 
достигппй брачнаго возраста, какъ мужчины, такъ и женщины, 
какъ холостые, такъ и семейные, обязанъ сделать на проекте 
отметку о томъ, принимаетъ онъ его или нетъ, п, если не 
принимаетъ, то почему именно.

Здесь современная утошя считаетъ нужнымъ сделать неко
торое нояснеше. Если бы подобный способъ проведешя въ 
жизнь законовъ мы вздумали бы применить теперь, то не
избежно долженъ получиться самый невероятный хаосъ, даже, 
если опыта ограничится всего однимъ какимъ-либо государ- 
ствомъ. Въ настоящее время многочисленные классы населешя 
имеютъ самые разнообразные интересы, нередко противореча
щее другъ другу. КромЬ того, развитае людей настолько раз
лично, матер1альное ихъ положеше настолько не одинаково, 
что трудно даже представить себе ту пестроту, которою 
отличались бы ответы на подобную анкету. Иное дело — въ

Грядущее. Кп. 10. 7
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царстве утопш. Общность интересовъ й равномерное распре
делеш е матер1альныхъ благъ дадутъ людямъ возможность 
высказаться по поводу каждаго закона сравнительно дружно.

Затеыъ огромная работа по сводке мненш обитателей всего 
земного шара протечетъ быстро и безъ особыхъ затрудненШ: 
советь общины подсчитаете голоса, поданные за  проекть, и 
установить, кагая два или три довода противъ проекта вы
сказаны .членами общины. Каждая община пришлете совету 
общества справку въ несколько строкъ. Общество, въ свою 
очередь, сделаетъ такой подсчетъ по справкамъ, полученнымъ 
отъ общинъ, п отправить свою справку въ несколько строкъ 
самурэямъ, выработавшпмъ законопроектъ. Если за законо- 
проектъ подано определенное число голосовъ, (яапримеръ, 7/8), 
то проектъ признается закономъ, о чемъ тймъ же порядкомъ 
немедленно уведомляются общества, общипы и отдельные 
жители. Если нужнаго числа голосовъ нетъ, законопроектъ 
отклоняется, или перерабатывается согласно большинству воз- 
раженш.

Мы, знакомые съ медленпымъ ходомъ канцелярской машины, 
можемъ представить себе  всю эту работу растянутой на года. 
Въ утоппческомъ государстве, когда весь земной шаръ будетъ 
окутанъ электрическими проводами, когда люди будутъ рабо
тать не за вознаграждеше, а ради общаго дЬла, вся эта работа 
займете какую-нибудь неделю.

Такимъ образомъ, вс>ь люди будутъ участвовать въ разра
ботке законовъ, которыхъ кстати вообще будетъ немного.

Итакъ, самурэи предлагаютъ законы и следятъ за ихъ
исполнешемъ. Изъ самурэевъ составляются советы общинъ,
обществъ и главный советь, въ рукахъ котораго сходятся
нити управленгя со всего земного шара. Но главный советь
облеченъ не большей властью, чемъ советы общинъ, или даже 
чемъ отдельные самурэи: онъ служить лишь какъ бы звепомъ, 
связывающимъ между собою совёты обществъ. Каждый советъ 
общества, въ свою очередь, объединяетъ совЬты общинъ, а 
каждый советъ общины— самурэевъ последней. Главный советъ 
можетъ только предлагать на обсуждеше, но но приказывать. 
Но предлагать можетъ и отдельный самурэй. Въ свою очередь, 
главный советь обязанъ проводить въ жизнь все решешя 
совЬтовъ обществъ. Советы обществъ не могутъ принимать 
самостоятельныхъ рЬшешй, и лишь объединяютъ решешя со- 
ветовъ общинъ, который выносятъ свои заключешя лишь 
после опроса всехъ самурэевъ общины. Члены остальпыхъ 
классовъ опрашиваются лишь въ двухъ случаяхъ: при обсу- 
ждепш новаго закона и прп решенш вопроса объ изгнаши.
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Право возбуждать вопросъ объ изгнаши принадлежитъ только 
самурэямъ, но каждому члену общины предоставляется за
явить любому самураю о проступкахъ, могущихъ повлечь за 
собою изгнаше.

На обязанности самурэя лежитъ проверка заявлешя, и, 
если оно подтвердится, самурай долженъ передать вопросъ 
совету общины. Сов'Ьтъ, предварительно выяснивъ обстоятель
ства дела, спрашпваетъ всЬхъ самурэевъ, согласны ли они 
предать виновнаго суду, и зат1змъ созываетъ членовъ общины 
по классами. Каждый классъ высказывается за или противъ 
изгнания,— чймъ выше классъ, тймъ большее значеше пм’Ьетъ 
его суждеше.

Если же первоначальное заявлеше не подтвердится, то за
явитель заносится въ особый списокъ „сомнительныхъ“. Че
ло вЬкъ, сделавшш три неосновательныхъ заявлешя, самъ 
подлежитъ изгнанно *).

Такимъ образомъ, всяшй самурай долженъ совмещать въ 
себЬ следователя, судью и полицш и, кроме того, делать 
свою работу.
. Советы, избираемые ежегодно, должны наблюдать за пра
вильными ходомъ работъ и за жизненными услов1ями общины. 
Обме'нъ продуктами или рабочими силами между отдельными 
общинами совершается помимо совета общества и т. д.

Словомъ, вся система управлешя утопическаго государства 
будетъ отличаться простой, и вместе съ теми она будетъ 
совершенна: въ управлеши можетъ участвовать всяшй, кто 
обладаетъ знашями, высокими нравственными качествами и 
кто способенъ ради общаго дЬла испытывать некоторый ли- 
шешя (не курить, не пить, не есть мяса, и т. д.). Кроме 
желашя приносить пользу, не будетъ никакихъ причини или 
приманокъ, которыя могли бы привлечь людей въ высшш 
классъ самурэевъ, темъ более, что зваше самурэя не будетъ 
переходить къ потомству.

За малейшш сомнительный поступокъ самурэй, по решенйо 
другихъ самурэевъ общины, простыми большинствомъ голо- 
совъ навсегда исключается изъ этого класса.

Такимъ рисуетъ современная утошя выспий, правящш 
классъ будущаго...

Кроме класса самурэевъ, утошя признаетъ еще четыре раз- 
личныхъ класса.

*) Этотъ порядокъ напоминаетъ порядокъ, царившш на Руси л4тъ 
200 — 300 тому назадъ. Достаточно было крикнуть: „слово и дпло\“, 
чтобы приказъ началъ разслйдовате, но если доносъ не подтверждался, 
доносчикъ получалъ „первый кнутъ“.
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Следующими за самураями является классъ поэтиковъ. Это 
люди, получпвпйо высшее образоваше, ученые п артисты, 
инженеры и музыканты,—  словомъ, люди, не только могупце, 
но, по своей спещальности, частью даже обязанные быть 
самураями. Поэтики или не достигли возраста, необходима™ 
для самурэевъ, или же они не обладаютъ какими-либо каче
ствами, установленными для представителей высшаго класса. 
Человекъ, исключенный изъ класса самурэевъ, поступаетъ въ 
классъ поэтиковъ. При самомъ ничтожномъ проступка ноэтикъ 
переводится въ низппй классъ и т. д. Отъ остальныхъ классовъ 
поэтики отличаются тймъ, что они могутъ непосредственно 
делаться самураями, и что ихъ голосъ перевешиваетъ голоса 
низшнхъ классовъ. Кроме того, человекъ, не состоящш въ 
классе поэтиковъ, не можетъ занимать никакой распоряди
тельной должности, не можетъ завйдывать мастерской, заво- 
домъ, не можетъ управлять судномъ или псйздомь и т. д. 
Загймъ идетъ классъ киненшковъ. Чтобы вступить въ классъ 
кинетиковъ, необходимо чгЬнъ-нибудь проявить себя въ паук!;, 
литературе или т е х н и к , при чемъ высшее образоваше не 
обязательно. Кинетики являются какъ бы подотдЬломъ по
этиковъ. Такъ какъ среднее образоваше обязательно для 
всЬхъ, то для того, чтобы стать кипетикомъ, достаточно просто 
написать какую-нибудь книгу, изобрести какой-нибудь при- 
боръ, и т. д ., словомъ, хоть ч^мъ-нибудь выделиться изъ 
общей массы. Особыя права кинетиковъ ограничиваются тЬмъ, 
что ихъ голоса ценятся выше голосовъ остальныхъ двухъ 
классовъ; людямъ, состоящимъ въ классе кинетиковъ, отдается 
преимущество, когда на какую-нибудь работу, на поездку и 
т. д., кандидатами являются одновременно кинетикъ и пред
ставители низшихъ классовъ.

Затемъ следуетъ классъ неподвижныхъ *). Это люди, по- 
лучивпие обязательное для всехъ среднее образоваше, зани- 
маюпцеся своимъ деломъ, ничемъ сколько-нибудь выдающимся 
себя не проявляюпце. Это здоровая рабочая масса, вполне 
довольная своимъ положешемъ, никуда и ни къ чему не 
стремящаяся.

Наконецъ утошя предусматрпваетъ существоваше класса 
низовъ.

H u m  составляются изъ недоразвитыхъ людей, которые не 
могли закончить даже среднее образоваше. Сюда должны по
пасть все люди, наделенные наследственными болезнями, а

*) Bbpirfce, тупыхъ, такъ какъ Уэльсъ называетъ ихъ dull. Однако въ 
противоположность кинетикамъ, т.-е. подвижнымъ, ихъ вЬрн’Ье будетъ 
назвать неподвижными.
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также люди, у которыхъ мускульная система развита въ 
ущербъ систем^ нервной. Представители класса низовъ, неспо
собные къ умственному труду, будутъ выполнять физичесюя 
работы, но они не будутъ пар!ями, въ нихъ не будутъ видйть 
существъ низшаго порядка, какъ это нередко дйлается теперь. 
Какъ мы уже говорили, низы будутъ пользоваться тйми же 
благами жизни, которыми пользуются самурэи; въ исключи
тельно ■ важныхъ случаяхъ, каковы вопросы объ изгнаши и 
обсуждеше законопроектовъ, низы будутъ имйть право голоса 
наравнй съ другими классами, но при подсчет!; ихъ голоса 
должны перевешиваться голосами другихъ классовъ. Если бы 
когда-нибудь случилось, что низы подали столько голосовъ за 
законопроектъ, сколько друпе классы подали противъ, вопросъ 
долженъ быть рйшенъ въ пользу другихъ классовъ, т.-е. за
конопроектъ долженъ быть отклопсяъ.

Современная утошя очень подробно останавливается на 
сощальномъ и административномъ строй государства будущаго. 
Если бы мы захотйли сдйлать то же самое, мы слишкомъ уто
мили бы читателей. Вполнй достаточно и того, что нами 
приведено.

Въ этомъ государств!} будущаго, какъ его рисуетъ утошя, 
нйтъ того казарменнаго равенства, о которомъ мечтаютъ 
крайшя сощальныя учешя. Тамъ всякому открыть свободный 
доступъ къ любому классу, потому что тамъ самые классы 
обозначаютъ не кагая-либо особыя права и преимущества, 
а лишь степень развитая, образовап!я и нравственныхъ качествъ 
людей.

VI.
Утопичесю й человйкъ.

Благодаря прекраснымъ жизненными условгямъ и правиль
ному развитаю организма въ дйтствй, утопичесюй человйкъ 
долженъ отличаться здоровьемъ, о которомъ мы при нашемъ 
образй жизни и при нашей лихорадочной борьбй за существо- 
ваше не смйемъ и мечтать. Люди и въ этомъ отношеши 
должны вернуться къ прошлому. Постепенно совершенствуясь, 
организмъ человека сделается такимъ же могучими, какими 
онъ былъ въ древности. Исчезнуть слйды той дегенерацш, 
жертвой которой человечество едва не стало въ наше время. 
Природа создала человйчесюй организмъ съ такимъ расче- 
томъ, чтобы онъ жилъ не менйе 100 лйтъ. Слйдовательно, 
первая половина жизни до 50 лйтъ должна считаться моло
достью. Человйкъ семидесяти пяти лйтъ, достигай  третьей
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четверти средней жизни, долженъ считаться человЬкомъ зрЬ- 
лаго возраста. И только на девятомъ десятке могутъ про
являться первые признаки естественной старости.

У насъ признаки старости нередко проявляются на пятомъ 
десятый л'Ьтъ, а некоторая часть молодежи страдаетъ всеми 
старческими недугами вплоть до морщпнъ на лице, едва до- 
стигнувъ двадцатилетия™ возраста...

Когда челов’йкъ вновь станетъ ближе къ природе, когда онъ 
получить возможность работать спокойно, не опасаясь каждое 
мгновеше, что у него вырвутъ изо рта кусокъ хлеба, онъ 
снова станетъ сильнымъ, бодрымъ, его органпзмъ будетъ 
успеш но бороться съ болезненными началами, жертвой кото
рыхъ становится ослабленный организмъ современнаго человека.

Словомъ, утопическШ челов'Ькъ физически будетъ такимъ же, 
какпмъ былъ челов'Ькъ въ древности.

Костюмъ утопическаго человека, несомненно, не будетъ та
кимъ уродливымъ, какъ паши костюмы, и не будетъ менять 
свой фасонь каждый годъ. То, что мы теперь называемъ 
модой, слпшкомъ чудовищно для того, чтобы жить вечно. Че
ловеческое тело слпшкомъ красиво для того, чтобы скрывать 
его мяпая лиши въ безобразныхъ складкахъ матерш. Костюмъ 
будущаго, несомненно, устранить этотъ недостатокъ, будетъ 
простъ, краспвъ и гипениченъ. Pa3noo6pa3ie костюма будетъ, 
вероятно, существовать только въ зависимости отъ климата, 
потому что въ Лондоне, конечно, нельзя одеваться такъ, какъ 
одеваются на экваторе...

Таковъ въ общихъ чертахъ долженъ быть физпческШ обликт. 
утопическаго человека. Каковъ будегь его духовный, нрав
ственный обликъ?

Въ предыдущей главЬ мы набросали тотъ государственный строй 
будущаго, который рисуетъ совремеппая утошя. При такомъ 
строе нетъ места низменпымъ побуждешямъ. Все стремлешя 
людей естественно должны направиться въ сторону самосовер- 
шенствовашя, такъ какъ только путемъ самосовершенствовашя 
можпо добиться перехода изъ низшпхъ классовъ въ выспие. 
Такимъ образомъ, со временемъ духовный обликъ утопическаго 
человЬка долженъ сделаться прекраснымъ, совершенно не по- 
похожимъ на духовпый обликъ современнаго средняго чело
века.

Попробуемъ разобраться въ отдЬльныхъ чертахъ этого об
лика.

Если мы внимательно всмотримся въ нравственный течешя 
современности, то мы заметимъ, что по нпмъ красной питью 
проходить стремлеше поколебать всякую религиозность.
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Релппозность многими считается простой отсталостью. И 
некоторый сощалышя учешя открыто включаютъ въ свою 
программу уничтожеше религш. Этихъ людей свободно можно 
сравнить съ вандалами, разграбившими и уничтожившими 
сокровища искусствъ въ РингЬ.

Ихъ можно еще сравнить съ хранитедемъ музея, где 
статуи и картины запылились. Вместо того, чтобы промыть 
картины и статуи, снять съ нпхъ грязный надеть, смотритель 
разбнваетъ статуи, сжигаетъ щЬнныя картины

Точно такъ же поступаютъ люди, стремяицеся во что бы то 
ни стало уничтожить релийозность. Современная утошя р е
шительно отвергаетъ возможность такого уничтоженщ. Напро- 
тивъ того, утопическШ человпкъ долженъ быть и будетъ чрез
вычайно религюзнымъ

Утопическш человЬкъ, съ широко развитымъ философскпмъ 
взглядомъ, близшй къ природе, знакомый со многими ея тай
нами, не можетъ не углубиться въ философш вселенной. Между 
темъ, эта фплософ1я, напрасно старающаяся найти перво
источники, первопричину всего существующаго, неизбежно при
водить къ желанно поклоняться этой Первопричине. Эта фп- 
лософ1я неизбежно приводить насъ къ Богу. Грубый MaTepia- 
лпзмъ, которыми стараются заполнить ту пустоту, которая 
остается на месте релийи, разсыпется въ пыль при первомъ 
дуновеши божественной философш. Человекъ будущаго, узнавъ 
еще больше тайнъ природы, чЬмъ ихъ знаемъ мы, долженъ еще 
глубже склониться предъ той Мудростью, которая создала 
природу и руководить ея законами. Человекъ будущаго не 
можетъ быть матер1ал истоми, потому что вся его жизнь будетъ 
сплошными стремлешемъ къ совершенствование духа, а потому 
онъ будетъ релийознымъ.

Уже теперь въ этомъ направленш замЬтна реакщя. Уже 
теперь начинаютъ успокаиваться тЬ волны невёр1я, .который 
поднялись въ половине прошлаго века подъ в.пяшенъ не- 
сколькихъ крупныхъ открытш въ области естествознашя. Уже 
теперь разве лишь увлекающаяся молодежь склонна все въ 
Mipe объяснять „круговоротами матерш11 и „закономъ о со- 
храненш энерйи“. По даже и эта молодежь задумывается, ко
гда ей задаютъ вопросъ, откуда же взялись хотя бы эти два 
закона?

Поворота въ сторону релийозности уже теперь проявляется 
очень заметно. Всевозможный релийозныя братства и обще
ства возникаютъ массами. Правда, большинство этихъ обществъ 
и братствъ основано съ целями, имеющими мало общаго съ 
чистой, возвышенной релпйей, но тотъ факта, что опи все-
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таки прпвлекаютъ массу стороиниковъ, говорить самъ за 
себя.

Какую религш будутъ иснов’Ьдовать утопичесше люди?
ВЬроятнЬе всего, это будетъ релппя, которая объедппптъ въ 

себ-Ь все лучшее, что драгоценными блестками разсЬяно по 
известными намъ релипямъ. Эта релипя будущаго будетъ 
сверкать мудростью и красотой, но признавать ея будетъ не
возможно.

Каковы будутъ обряды этой религш? Современная утошя 
совоЬмъ не касается этого вопроса, да онъ и совершенно не 
важенъ.

Утоппчесшй чоловЬкъ, такимъ образомъ, долженъ быть пре- 
красенъ и физически и духовно. Однако современная утошя 
придаетъ ему черты, которыя въ нашемъ представленш обычно 
не вяжутся съ высокими духовными р а зв и т и и : утоппчесшй 
челов'Ькъ не будетъ знать жалости. Онъ создастъ для себя 
прекрасный условия ж и з н и , о н ъ  станетъ на высокую ступень 
духовнаго р а з в и т  и нравственности, но въ то жо время онъ 
бозжалостно будетъ карать за всякш проступокъ, угрожающШ 
целости созданной rapMOHin.

Создастся совершенно новая этика, не похожая па этику 
современную. Мы говорнмъ, что земля— это временный прштъ, 
въ которомъ человекъ— странники, временный гость. И огром- 
пое большинство людей, слепо придерживаясь этого взгляда, 
ведетъ себя именно такъ, какъ ведегь себя странники, оста
навливаясь где-нибудь на отдыхи. Такой странники, конечно, 
не заботится о томъ, чтобы украсить свой временный прдатъ, 
чтобы перестроить его. Большинство людей совершенно бе
зучастно относится къ тому, что совершается на землЬ, если 
только со б ь т е  не касается ихъ самихъ, не затрогиваетъ ихъ 
интересы. Если бы современные люди жили общими интересами, 
и отзывались па всякое с о б ь т е , хотя бы оно и не касалось 
ихъ непосредственно, то уже теперь исчезла бы значительная 
часть зла и несправедливости, которыми въ утоппчоскомъ 
царств!; но будетъ м!;ста на земл!з. Этика утоши будетъ ви- 
д-Ьть въ жизни челов’Ька на землЬ особую прпвилешо, которая 
налагаете на челов-Ька серьезныя обязанности. Земля нереста- 
негь быть подоб1емъ ночложнаго нрйота для ду:пъ, слетаю
щихся па нее изъ u ip o B o ro  пространства.

Каждый чедовЬкъ будетъ стремиться возможно полезнЬе 
провести жизнь, внести въ нее какъ можно больше красоты и 
счастья. Девпзомъ утоническаго человека будетъ:

Красиво жить и красиво умереть.
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И ради сохранешя этой красоты челов'Ькъ будетъ безжало- 
стонъ по отношёнш ко всякому, кто будетъ искажать ее. Че- 
ловЬкъ, не признагащШ приведеннаго девиза, будетъ навсегда 
изгоняться.

Не только сами изгнанники, но п нхъ потомки будутъ ли
шены права когда-либо возвратиться въ общество незапятпан- 
ныхъ людей.

Выше мы уже говорили о томъ, что въ утопическомъ 
царстве въ бракъ вступать будетъ дозволено только спль- 
нымъ, здоровымъ людямъ. Ясно, что этимъ имеется въ виду 
избежать физпческаго вырождешя людей. Хилыя дЬти могутъ 
рождаться только отъ хилыхъ родителей, не имЬющихъ права 
вступать въ бракъ. Современная утошя предусматриваете слу
чаи, когда безнадежно хилые люди, какъ въ дЬтскомъ, такъ 
и въ зр-Ьломъ возрастЬ будутъ уничтожаться. Здесь мы снова 
встречаемся съ чертой, которая по нашимъ этическимъ взгля- 
дамъ пе совместима съ высокимъ правствепнымъ развиттемъ. 
Утопическая этика будетъ относиться къ этимъ вопросами 
иначе. Во всякомъ случае будутъ приняты все мЬры для 
того, чтобы предупредить наследственную передачу, какъ фи- 
зическихъ, такъ и духовныхъ болезней и уродствъ.

УтопическШ человёкъ будетъ относиться къ смерти иначе, 
чГ.мъ мы. У него будутъ идеалы, ради которыхъ онъ не за
думается умереть самъ или устранить другихъ. Вероятно, 
опъ предпочтете красивое самоубШство безобразящей бо
лезни и медленному увядашю. И въ этомъ отношенш будущее 
вернется къ прошлому, когда больные и слабые предпочитали 
смерть хилости.

Но смерть утопическШ человекъ никогда не изберете ору- 
д!емъ устрашешя или наказашя. Для него смерть будете вполне 
естественными актомъ, который долженъ совершиться возможно 
безболезненнее, возможно незаметнее для умирающаго. Къ 
услугами человека будетъ масса средствъ, при помощи кото
рыхъ смерть можно будетъ сделать но только безболезненной 
и незаметной, по даже прекрасной.

Вообще можно съ уверенностью сказать, что утопическш 
челов'Ькъ совсемъ не будетъ знать боли. Но это не значить, 
что опъ будете изнеженъ. Просто, самыя условия жизни сло
жатся такъ, что всякая возможность прпчпнешя боли будетъ 
предупреждена и устранена.

Такъ какъ въ утопическомъ государстве пе будетъ повода 
къ благотворительности, не будете угнетепныхъ и несчастныхъ, 
которыми надо помочь, то со врсменемъ чувство жалости въ 
утопическомъ человеке умрете совершенно, но зато въ пемъ
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широко разовьется чувство справедливости и едва ли человекъ 
отъ этого сделается хуже.

Вотъ въ общихъ чертахъ физическш и духовный обликъ 
человека будущаго.

ТН.

Е диное чел ов еч ество бу д у щ а го .

Современная утошя рисуетъ картину постепеннаго образо- 
вашя единаго государства, охватывающаго весь земной шаръ. 
Для того, чтобы яснее представить себе этотъ процеесъ, надо 
бросить взглядъ назадъ, вспомнить, какъ возникали современ
ный государства.

Еще въ доисторичесшя времена люди объединялись въ 
группы, потому что прежде всего человеку свойственна изве
стная общительность, а кроме того, въ группе всегда легчо 
защищаться отъ нападешй. Объединившись въ группы, люди 
естественно начали разделять между собой обязанности. Въ 
то время, когда одни охотились, друпе въ жилищахъ зани
мались обработкой кожъ убитыхъ животныхъ, третьи тесали 
изъ камня или дерева орулае и предметы домашняго обихода, 
четвертые готовили пищу, и т. д.

Такъ какъ природа не знаетъ полнаго ь равенства, то въ 
группахъ выдвигались на первый планъ люди, одаренные 
исключительнымъ умомъ или энерией. Въ этихъ людяхъ про
сыпалось стремлеше къ власти. Они делались начальниками 
и подчиняли своей воле другихъ, более слабыхъ людей. По
лучились общины. Среди начальниковъ отдельныхъ группъ, 
въ свою очередь, встречались люди сравнительно слабые, ко
торые легко попадали подъ . вл!яше другихъ, более силышхъ 
начальниковъ. Отдельный группы сливались подъ началь- 
ствомъ сильныхъ. Члены группъ роднились между собою, по
лучалось общество. Община, создавшаяся первоначально изъ 
одной семьи, изъ рода, подъ начальствомъ энергичпаго чело
века поглощала друпя общины и росла какъ снежный комъ. 
Она захватывала землю и, въ конце-концовъ, выростала въ 
самостоятельную большую единицу. Въ средше века, когда 
на Востоке такихъ единицъ, определившихся въ целые на
роды, возникло такое множество, что имъ стало на земле 
тесно, они поднялись и могучимъ потокомъ залили всю 
Европу. Это было переселеше народовъ. Каждый народъ, 
каждая общинная ячейка, заняли себе определенную площадь 
земли. У каждаго народа были свои особенности, былъ свой
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быть. Прошло нисколько в'Ьковъ сравнительно спокойной 
жизни, и отдельный ячейки стали сливаться другъ съ дру
гомъ, какъ сливаются другъ съ другомъ капельки ртути. 
Повторилось то же, что раньше делалось съ мелкими общи
нами. БолКе энергичные властители подчиняли себ'Ь другихъ 
и возникали уже княжества, герцогства. Мелше властители 
делались данниками князей и герцоговъ, которые за это за
щищали ихъ отъ насилш со стороны сосфдей. Среди герцо
говъ и князей тоже нашлись болЕе сильные люди, и герцогства 
слились въ государства *).

То лее самое, но въ несравненно болыпихъ разм1зрахъ должно 
произойти въ будущемъ. Уже въ настоящее время замКтны 
шаги въ этомъ направленш. Отдельный государства уже те
перь чувствуютъ себя слишкомъ слабыми. Заключаются союзы, 
которыми объединяются нисколько государствъ для защиты 
своихъ интересовъ. Это, въ сущности, то же самое, что раньше 
выливалось въ форму сл1яшя. Пока изобретатели не сдёлаютъ 
своими изобрКтешями войну настолько убшетвенной, что она 
станегь невозможной, будутъ наблюдаться ташя временныя 
сл1ятя государствъ на основанш договоровъ. ЗатКмъ начнется 
уже настоящее сл1яше, на почве общности интересовъ.

Положительно невозможно предсказать, по какому пути пой- 
детъ это слШте, т.-е. къ какому современному государству 
будутъ постепенно примыкать друия.

Современная утошя допускаетъ возможность господства жел
той расы. Населеше земного шара определяется цифрой въ 
1585 миллюновъ, изъ которыхъ более 400 миллюновъ, т.-е. 
более четверти, приходится на долго желтой расы. Если мы 
положимъ еще 500 миллюновъ на цветныя расы (340 мил
люновъ индусовъ живутъ въ одной Индш), то на долю белой 
расы всего земного шара придется всего около 700 миллю- 
новъ. Здесь следуетъ принять во внимаше, что желтая раса 
представлена всего двумя народами: китайцами и японцами.

*) Ярюй, близкШ пршгЬръ такого сл1яшя мы видимъ въ Poocin. 
Маленькая ячейка, московское княжество, постепенно впитала въ себя 
ближайлЛя къ ней ячейки: княжества владимирское, тверское, суздаль
ское и т. д. Образовалось великое княжество. Къ нему присоединилось 
еще несколько мелкихъ княжествъ и возникло царство московское. 
Постепенно подъ защиту московскаго царя шли князья. При 1оанне 
Грозномъ русское государство, благодаря завоевашямъ Ермака, пере
кинулось черезъ 5фалъ, въ Азно. Прп Петре I границы раздвинулись 
къ югу черезъ Малороссию и къ северу за ФинскШ заливъ. При 
Екатерине Великой Росия захватываете берега Чернаго моря, и. т. д. 
Изъ крошечной ячейки выросло государство, раскинувшееся на двухъ 
частяхъ света.
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С.йяше всего двухъ, очень родственныхъ между собою паро- 
довъ, представляется не только возможнымъ, но и вполнЬ есте- 
ственнымъ. Въ то же время б'Ьлая раса состоитъ изъ без- 
численнаго количества мелкихъ и крупныхъ ячеекъ, которыя 
безъ посторонняго давлешя никогда не объединятся въ одно 
ц'Ьлое

Ходъ событш, которыя въ конд'Ь-кондовъ приведутъ къ уто
пическому будущему, можетъ вначале быть такимъ: объеди
нившаяся многомиллюнная желтая раса овлад'Ьваетъ всей 
Аз1ей. Къ ней, конечно, охотно примыкаютъ сотни миллюновъ 
индусовъ, для которыхъ всякое иго будетъ легче невыноси- 
маго ига Англш. Получится уже.миллиардная масса, противъ 
которой будутъ безсильны б'Ьлые '̂ ffoftalby что къ тому времени 
желтая раса догонитъ б'Ьлую расу и въ развитш и въ во- 
оруж ети *).

Вполий возможно, что предсказашя утоши ошибочны, что 
бЪлая раса дружно объедйркгбя*-для отпора желтой, но, судя 
по настоящему положенно, скорее можно ждать обратнаго, 
гЬмъ бол’Ье, что желтая раса, вероятно, будетъ производить 
свой захватъ медленно, не нарушая слншкомъ р'Ьзко пнтере- 
совъ отд’Ьлышхъ бйлыхъ народовъ.
/В о  всякомъ случай въ будущемъ произойдетъ постепенное 

щйяше отдйльныхъ государствъ, какъ въ прошломъ эти госу
дарства создались путемъ сл1яшя болйе мелкихъ единииъ. 
Современная утошя представляетъ себй человечество буду
щаго совершенно одинаковымъ, т.-е. безъ делешя на разно
цветный расы. Едва ли надо говорить, какъ исчезнуть цвЬт- 
ныя расы. На примере метисовъ и мулатовъ мы видимъ, 
что черныя расы при родстве съ белыми расами постепенно 
утрачиваютъ резкую окраску кожи. Въ данное время диюя 
явлешя „обезцвйчивашя“ приходится наблюдать сравнительно 
редко, потому что цвйтныя расы, особенно черноколая, нахо
дятся въ полудикомъ состояши и более культурная белая 
раса редко роднится съ ними. Недалеко время, когда черно-

*) Насколько правь Уэльсъ, доказываютъ современный собыия:Япо- 
шя, которая всего нисколько десятковъ л!;тъ тому назадъ считалась 
маленькой карикатурой, которой еще недавно не боялась ни одна 
страна въ Mip-b, теперь не только признана великой державой, но и 
вышла победительницей изъ борьбы съ такимъ колоссомъ, какъ Росйя. 
Япошя предъявляетъ требовашя къ ыогущественнМшимъ Сбверо-Аме- 
ршсанскимъ Штатамъ и грозить имъ своимъ флотомъ.

Япошя насчитываетъ 55 миллюновъ жителей, а Китай—340 мидлю- 
новъ. Если 55 миллюновъ японцевъ сумели создать себе такое поло- 
жеше, то нетъ ничего невероятнаго въ томъ, что 340 миллюновъ ки- 
тайцевъ сумеютъ стать м1ровой силой.



KOiuie поднимутся выше въ культурпомъ отпошенш, когда 
браки между черными и белыми людьми станутъ обыден
ны мъ явлешемъ, и тогда, вероятно, черезъ нисколько по- 
колешй цв'Ьтныя расы исчезнуть совершенно, сольются съ 
белокожими.

Такимъ образомъ, и въ этомъ предположенш современной 
утоши нетъ решительно ничего неосуществимаго.

Въ утопическомъ царстве будетъ жить единое человгьче- 
ство.
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