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Аннотация
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь

замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в
новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования,
эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей»,
для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только
библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в
истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
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Майер-Амшель Ротшильд, основатель могущественного банкирского дома
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Вместо предисловия

 
В последнее время в газетах все чаще и чаще начинают появляться известия о том

или ином европейском или американском миллиардере. Сообщается, например, что богач
Пульман, желая выдать свою дочь за потомка когда-то владетельных принцев, предложил в
приданое невероятную сумму в 200 млн. долларов (около 400 млн. рублей), или что другой
богач, Вандербильдт, заплатил своей жене за развод 20 млн. рублей, или что лондонский
Ротшильд выстроил для своих лошадей конюшню из белого мрамора и осветил ее электри-
чеством… Подобных, разумеется лишь приблизительно верных, сведений можно было бы
собрать очень много, и многочисленность их лучше всего говорит нам, как интересуется
публика главнокомандующими современной биржи и промышленности, и как хотелось бы
ей проникнуть в их интимную жизнь, спрятанную за толстыми стенами роскошных палаццо
или за густою тенью вековых парков.

Интересуясь миллиардерами, публика, безусловно, права. Недаром лорда Натаниэля
Ротшильда зовут “королем современной биржи”, недаром Ротшильды вообще именуются
“financial rulers of nations”. В банкирских конторах под звон золота, под шелест банковых
билетов решаются дела и совершаются операции, о которых не только не забудет упомянуть
будущий историк XIX века, но и не преминет выдвинуть их на первый план. Ведь рядом с
идиллическими известиями о бракосочетаниях и конюшнях с электрическим освещением до
нас доносятся и известия совсем другого рода. Тот же Пульман, который непременно хочет,
чтобы его внуки и внучки были сиятельными, еще сравнительно недавно выдержал жесто-
кую борьбу с тысячами своих рабочих, потребовавших у него увеличения заработной платы.
Мы читали о диких и страшных сценах грабежа, насилия, пожаров; о том, как все вагоны,
изготовленные на заводах Пульмана и встретившиеся стачечникам, предавались разруше-
нию, о том, наконец, как целая армия рабочих готова была идти на городок Пульмана и раз-
рушить его до основания.

Миллиардер – понятие не только новейшего времени, а прямо наших дней. Средние
века, XVI, XVII и XVIII столетия не знали его. Мы слышим, правда, о могущественных бан-
кирских домах той эпохи, например, о еврейско-немецкой фирме Фуггеров, против власти
которых, кстати сказать, так горячо предупреждал своих сограждан знаменитый Ульрих фон
Гуттен. Но их капиталы сравнительно с грудами золота наших Ротшильдов, Гульдов, Асто-
ров – средневековый приземистый домик перед четырнадцатиэтажными гигантами Нью-
Йорка или Чикаго. Просмотрите хотя бы следующую таблицу, посвященную одним лишь
американским богачам; кто верит в могущество денег, тот не может не поверить и в могу-
щество миллиардеров:

Французу Максу Орелю, сообщившему эти цифры, они кажутся поразительными. “Вот
каковы, – восклицает он, – эти князья страны долларов! Богатейшие английские состояния
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не составляют таких сумм. Действительно, состояние герцога Вестминстерского достигает
только 100 млн. руб. золотом, а он богаче всех в Англии; состояние герцога Сутерлэндского
не превышает 40 млн. руб. золотом, Нортумберлэндского – 30 млн. руб. золотом, а маркиза
Бьюта – 25 млн. руб. золотом”.

Но если француз, принадлежащий к одной из самых богатых наций в мире, поражен
этими уродливо-грандиозными цифрами, этими ихтиозаврами капитализма, – что должен
почувствовать русский человек, которого до сей поры Бог миловал от всяких миллиарде-
ров? На самом деле, у нас состояния Губониных, Кокоревых, Сибиряковых, которые едва
ли можно мерить десятками миллионов, – считаются уже из ряда вон выходящими. По-аме-
рикански богат был у нас, кажется, только барон Штиглиц, оставивший, как говорят, после
себя около 100 миллионов рублей.

При ближайшем рассмотрении приведенной выше таблицы особенно любопытным
оказывается то обстоятельство, что большая часть миллиардеров, точнее, все, кроме Асторов
и Вандербильдта, – накопили свои груды золота сами в течение каких-нибудь 10 – 20 лет. По
наследству они получили только здоровые руки да житейскую ловкость. Гульд нажился при
постройке железных дорог, Макей и Джонс – также, Беннет – на газетном деле, изданием
своей знаменитой “New-York-Herald”.

Это создание миллионов из ничего, путем одной изобретательности и сделок, без-
условно, поучительно. Интересную его иллюстрацию находим мы в биографии “нефтяного
короля”, американца Рокфеллера: “Еще в семидесятых годах Рокфеллер служил бухгалте-
ром низшего разряда в одной из коммерческих контор Пенсильвании. Счастливый случай
свел его с одним из тамошних чернорабочих на нефтеочистительном заводе, придумавшим
усовершенствованный способ очистки нефти. Рокфеллер тесно сблизился с ним, и на свои,
более чем скромные средства они открыли небольшое нефтеочистительное заведение, выра-
батывавшее керосин такого превосходного качества, что дела компаньонов пошли как нельзя
лучше и с первого же года дали им большую прибыль. Вскоре затем Рокфеллер и изобре-
татель основали товарищество нефтяного производства и вступили в секретную сделку с
некоторыми из американских железных дорог. Правления последних обязались за извест-
ное процентное вознаграждение провозить возможно большее количество керосина с завода
Рокфеллера и содействовать возможно большему сбыту его. Железнодорожные общества
сдержали слово и настолько содействовали усилению спроса на рокфеллеровский керосин,
что в восьмидесятых годах “нефтяной король”, как прозвали американцы Рокфеллера, полу-
чал приблизительно 2 миллиона рублей серебром ежегодного чистого дохода.

Примеров такого быстрого, молниеносного обогащения Европа не знает. В европейцах
меньше предприимчивости, меньше охоты рисковать, больше утомления от вековой жизни,
чем в американцах. Сам европейский общественный строй представляет для деятельности
отдельного человека гораздо больше преград, чем строй Нового Света. Верный традициям
прошлого, европеец не столько ценит роскошь, сколько комфорт; его идеал – быть рантье, то
есть жить хорошо, спокойно, безбоязненно, тогда как американец любит саму пляску мил-
лионов, сам процесс обогащения – процесс, который дает ему сильные, жгучие ощущения.
Американец не успел еще познать суету сует и смотрит на мир Божий глазами Тамерлана.

Американцы – народ деловой, предприимчивый, более деловой, чем умный. Они до
того заняты устройством своего земного житья, что вовсе не знают европейских мучитель-
ных болей и европейского разочарования. Там, сверх того, нет и двух образований, и языче-
ский классицизм не вносит раздвоенности в душу человеческую. Там нет каст. Лица, состав-
ляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются: они поднимаются, опускаются
с итогом credit и debet каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно;
если она возьмет верх, люди с нею не сделаются счастливее, но будут довольнее. Довольство
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это, вероятно, будет плоше, суше, беднее того, которое носилось в идеалах романической
Европы, но с ним не будет ни меланхолии, ни централизации, ни, может быть, голода.

Эта-то душевная бодрость, это отсутствие всяких традиций, всяких пут душевных и
общественных, вместе с грандиозным приливом эмиграции, заселяющей все новые и новые
земли большого материка, и помогает американцам с такой головокружащей быстротой
создавать свои миллионы и миллиарды, не спрашивая себя, зачем и к чему, и в полной уве-
ренности, что money making – делание денег – главное назначение человека на земле.

В сравнение с американскими миллиардерами в Европе могут идти только Ротшильды.
Никто не считал их состояния, никто не знает его действительных размеров. Но по представ-
ленным ниже данным читатель увидит, что оно громадно и что, быть может, даже не имеет
себе равного на земле. Оно создавалось десятилетиями; мало того, чтобы оно стало воз-
можным, нужны были совершенно особенные, специальные условия общественной жизни –
особая религия, особая нравственность, особая политическая и экономическая обстановка.
Ниже мы постараемся определить все эти могущественные факторы нарастания ротшиль-
довских миллионов, но и предварительно будет полезно сказать по этому поводу несколько
слов.

Жажда наслаждений настолько естественна и характерна для человека, что нет такой
эпохи и такого периода, когда она не фигурировала бы на сцене и не играла первенствую-
щей роли. В самых страданиях и лишениях аскетизма люди находили наслаждение гордости
и деятельного упражнения воли. Но только XIX век признал эту жажду законной и с пора-
зительной смелостью провозгласил, что ее, этой жажды, совершенно достаточно для руко-
водства человека на земле. Для этого надо было отрешиться от всех средневековых поня-
тий, разрушить сословные перегородки, вытравить из мышления все следы влияния церкви.
Ведь церковь, несмотря ни на что, продолжала твердить, что “блаженны неимущие”, что не
в земных радостях человек найдет осуществление лежащей перед ним жизненной задачи.

XVIII век реабилитировал человека и его тело. Он подорвал веру в Бога и загробную
жизнь, он смеялся над бессмертием души, он учил, что человек есть цель в самом себе, что
любовь к себе – его существенный руководитель, что счастье – не более чем сумма насла-
ждений.

С таким учением и такой философией европейское мещанство выступило на истори-
ческую сцену. Героический период его юности продолжался недолго. Уничтожив в заседа-
ниях Национального собрания политическую силу аристократии и духовенства и поставив
себя на их место, оно увидело перед собой все двери открытыми, все дороги доступными,
все перегородки разрушенными. Заимствованную философию оказалось возможным при-
менить к делу. Но это была не просто заимствованная философия, не та, которую можно
прочитать у Вольтера, Руссо, Кондильяка, Гельвеция, а философия упрощенная, разменян-
ная на мелкую ходячую монету.

Когда Дидро или Кант формулировали свое нравственное учение в словах “человек
– цель в самом себе”, понимая под этим, что все в жизни должно служить человеческому
счастью, что людей нельзя приносить в жертву ни Молоху государственности, ни интересам
папского престола, что человеческая личность должна пользоваться уважением как таковая,
без внимания к ее общественному положению, ее капиталам и доходам, – они с отвращением
должны были видеть, как была понята их формула европейскими мещанами. Понята она
была по упрощенному способу с дерзким пренебрежением к логике и самым элементарным
нравственным требованиям. Если я – цель в самом себе, то все, даже другие люди, должны
служить мне и моему счастью. Было совершенно забыто, что и другие люди – тоже цель в
самих себе. Но европейский буржуа начала века присвоил себе монополию человечности.
Он рассуждал, как Панург: “Всеобщая добродетель – вещь поистине превосходная, особенно
если останется на свете один мошенник, и этот мошенник буду я…”
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С этой поры все усилия европейского мещанства направились к тому, чтобы сохранить
за собою “монополию человечности” и не допустить к участию в ее благах никого другого.
Эта цель преследовалась великолепно, систематически, повсюду. Она вдохновляет и кодекс
Наполеона, и июльскую конституцию, и жизнь второй империи. В период с 1830-го по 1848
год она безусловно царила в жизни. “Французское правительство с его королем, законода-
тельным корпусом, министрами, армией чиновников превратилось в одну громадную про-
мышленную компанию”. В Англии было то же самое.

Спекуляция появилась на сцене специально для того, чтобы дать действительную,
реальную почву этой монополии человечности. Ведь знаменитая формула “человек – это
цель в самом себе” понималась очень просто. Раз нет сдерживающего начала в жизни, раз
сословные перегородки разрушены, раз все мое счастье – в земных наслаждениях, то я дол-
жен искать этих наслаждений, искать их, не останавливаясь ни перед чем. Но все земные
наслаждения – любовь, власть, роскошь – я могу приобрести за деньги. Следовательно,
нужны деньги, деньги прежде всего.

Труд, капитал, земля и торговля – все эти источники добывания денег, завещанные
прежней европейской жизнью, оказались недостаточными. Они были прекрасны в век шос-
сейных дорог, парусных судов, – в тот век, когда проповедь религии о блаженстве нищеты
не была еще забыта совсем. Но новые условия жизни потребовали более быстрых средств
обогащения и сделали их возможными.

Спекуляция существовала всегда, но только наш век дал ей достойное применение и
поставил ее на первый план. Я позволю себе напомнить, как восторженно приветствовали ее,
и не кто-нибудь, а люди, несомненно, проницательные, в данном случае Прудон. Нарастание
миллионов, более быстрое, чем размножение микробов, поразило и его. Он не описывает
нам спекуляцию, он дает нам ее панегирик, ее пиндаровскую оду:

“Еще выше труда, капитала, торговли или обмена в их многочисленных видах стоит
спекуляция. Спекуляция есть не что иное, как умственная работа и изыскание различных
способов, с помощью которых труд, капитал, кредит, перевозка и обмен вступают в область
производства. Это она отыскивает и открывает, так сказать, гнезда и источники богатства;
она изобретает самые лучшие, дешевые средства из добычи, она их умножает как путем
новых способов кредита, передвижения, обмена и оборота, так и с помощью порождения
новых потребностей, беспрерывного, широкого распространения капиталов и приложения
их… Спекуляция – гений открытий…”

Хотите видеть, как действует этот гений открытий? Прудон не скупится на примеры:
“Оптовый торговец вин вместо того, чтобы их продать за наличные деньги, сохраняет

свой товар в погребе до момента, когда, по состоянию виноградников, благоприятному или
неблагоприятному, возможно будет определить урожай будущего года. Наступает мороз,
задерживающий разрастание лоз, град их уничтожает, постоянные дожди портят их вконец
– вино значительно подымается в цене. Что же это означает? Потребление будущего года, по
необходимости, придется удовлетворить урожаем текущего, и спекулянт взялся это испол-
нить своими запасами. Он ведь этим делает услугу обществу, а сам обогащается: сбереже-
ние им вин является для всех производством. Возьмем противоположный случай: урожай
виноградников обещает быть обильным и превзошел в действительности лучшие ожидания
– цена вин понижается наполовину. Торговец теряет столько же, сколько он рассчитывал
выгадать. Что же случилось? Торговец, не совершив продажи, уничтожил не половину вина,
сбереженного им в погребе, а лишь половину ценности этого вина. Без сомнения, можно
пожалеть о том, что население подверглось произволу спекулянта, – это другой вопрос, но в
этом случае последовало уничтожение ценности в такой лишь мере, в какой в первом случае
последовало производство ценности.
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Владелец корабля в Марселе получил из Одессы коносамент на отправленный хлеб,
имеющий прибыть через месяц. По случаю неурожая зерновые продукты подымаются в
цене: перевозка продуктов – производство. Ко времени, когда корабль прибыл к порту, хлеб
был продан из рук в руки пять или шесть раз, всегда с барышом; разделение прибылей – про-
изводство. В промежуток времени выгрузки товара правительство понижает таможенные
пошлины на хлеб, и цена его падает на 10 %. Сделка оказывается убыточной для последнего
спекулянта, который слишком рискнул, и он один платит за всех: уничтожение ценности в
его руках, а вместе с этим спекулятивная производительность для всех его предшественни-
ков.

Спекуляция, таким образом, является, собственно говоря, гением открытий. Она изоб-
ретает, делает нововведения, совершает запасы, разрешает трудные задачи и, наподобие бес-
конечного ума, создает из ничего нечто. Труд, капитал и торговля исполняют ее приказания.
Она – голова, те – органы; она идет впереди, те же следуют за нею”.

Что Прудон путается в вопросе и смешивает две совершенно различные вещи – это
очевидно. Между спекуляцией как гением открытий, изобретающей новые пути обогаще-
ния, пускающей в оборот капиталы и труд, и спекуляцией, вся сущность которой сводится к
перекладыванию денег из одного кармана в другой (например, игра на фондовой бирже), –
громадная разница. Но она для нас не важна в настоящее время; нам важен лишь панеги-
рический тон Прудона – это отражение юношеской силы и самонадеянности европейского
мещанства, указание на громадную жизненную роль спекуляции в нашем столетии.

На самом деле, в течение ста лет спекулировали на всем: акциях, кредитных билетах,
земле, жизненных продуктах, приисках и промыслах. Спекуляция создала могущественный
класс европейских и американских миллиардеров, разрушила старое производство, разо-
рила миллионы и обогатила десятки и сотни людей.

Девятнадцатый век бросался из одной спекуляции в другую. Он развил биржевую игру
до той степени азартности и до таких размеров, что проигрыши и выигрыши миллионов
в течение двух-трех часов стали обычным явлением. Он спекулировал на железных доро-
гах и на земле. Американские миллиардеры созданы главным образом железнодорожной и
земельной спекуляциями; европейские – фондовой и железнодорожной…

Какая роль предстоит миллиардерам в будущем, станут ли они властителями вселен-
ной, как предсказывает Буажильбер, или они не выдержат злобного натиска своих врагов –
мы не знаем. Мы не можем даже предсказать, чем закончится борьба, которую они ведут
между собой. Явят ли они миру пример сердечного единения, или же среди Гульдов, Рот-
шильдов, Асторов, Пульманов народится один Гульд, один Ротшильд, который поглотит дру-
гих Гульдов и Ротшильдов, – дело будущего. Не предаваясь гаданиям, мы займемся более
скромным вопросом – какая роль миллиардеров и спекуляций в наши дни?..

Грандиозная сила миллиардеров несомненна. Это – сила денег, сила соблазна земных
наслаждений, против которой, по-видимому, беспомощен современный нервно-возбужден-
ный, наследственно надтреснутый человек. Присмотритесь к литературе. О чем говорят нам
бесчисленные романы Бальзака, Флобера, Мопассана, Золя?.. В сущности, как однообразна
и монотонна их песня…

Бальзак первым из беллетристов понял, какую роль играют деньги в наши дни. В
золоте и банковых билетах, так сказать, сосредоточилась вся сила, все могущество исчез-
нувшего католико-феодального строя. Энергия рыцаря и средневекового аскета сменилась
энергией биржевика; Ротшильд заступил место папы и предписывает свои условия и даже
законы светским государям. Порождение спекуляции, современные банкиры играют более
могущественную роль, чем епископы и аббаты десять веков тому назад. Повторяю, Бальзак
это понял и высказал с откровенностью и дерзостью гения. Публика была удивлена, когда
увидела в его романах тщательное перечисление доходов и расходов действующих лиц. Она
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удивилась еще больше, когда с грубостью естествоиспытателя великий романист свел всю
душу современного человека к жажде наживы и земных плотских наслаждений. Он не нашел
в этой душе ни Бога, ни чести, ни чувства собственного достоинства. Страшной иронией, в
сущности, звучит общее заглавие его произведений: “Comedie de la vie humaine” – “Комедия
человеческой жизни”. Там нет людей, там на сцене кровожадные звери, алчные и похотли-
вые, без стыда, совести, без привязанности к чему бы то ни было, кроме радостей тела.

Читая Бальзака, удивляешься, допуская даже мысль, что он преувеличивает зло и смот-
рит на жизнь со слишком узкой и односторонней точки зрения, – невольно удивляешься,
чем и как держится описанное им общество, где цемент, не позволяющий ему рассыпаться?
Этот цемент – bellum omniun contra omnes – война всех против каждого каждого против всех,
разнузданная конкуренция, вихрь наживы и искания успеха. Ведь вихрь, собирая в пустыне
или на море смерч, придает ему определенную форму.

В психологии личностей Бальзак точно так же, как и вся его школа, то есть школа совре-
менного натурализма, одинаково держится точки зрения чистого пессимизма и отрицания.
Я уже заметил раньше, что в своих героях он не видит ничего положительного. Любимой
его темой является изображаемый им с жесткой правдивостью процесс опошления и опод-
ления юноши, в сущности недурного и небезнравственного. Юноша приезжает в Париж, и
омут жизни немедленно начинает затягивать и засасывать его. Он видит, что нет дружбы,
любви, честности, что повсюду господствует расчет, самый низкий и грубый. Он убежда-
ется, и очень скоро, что ничто так не удается, как успех, и что сила современной жизни – сила
денег. Что может он, одинокий, с развинченными нервами, противопоставить ей? Он и не
противопоставляет ей ничего. Его соблазняют ярко освещенные рестораны, шелест шелко-
вых юбок, улыбка накрашенных губ; вихрь жизни, наполненной жгучими наслаждениями, –
жизни, проходящей на балах, в альковах будуаров, за безумными пирушками. Сладостра-
стие, зависть кипят в нем, жгут его, и, махнув рукою на все, он отдается первой кокотке и
продает себя первому банкиру.

Судьба бальзаковского юноши – судьба целых поколений. Только проследив и только
поняв эту безумную жажду наживы, успеха, наслаждений, этот бесконечный вихрь спеку-
ляций, ослепляющий и оглушающий людей, этот соблазн сладострастного разврата и одурь,
производимую им на развинченные нервы усталого поколения, – вы поймете всемогущую
власть денег и Ротшильдов в наши дни.
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Глава I. Дом № 152 на Еврейской улице

 
Во Франкфурте-на-Майне – старинном немецком городе, где многие дома, кривые

улицы и узкие, грязные переулки помнят еще величие и славу Священной Римской империи
и те времена, когда имя Пруссии не значило ничего, – путешественникам и теперь показы-
вают дом под № 152, сообщая при этом, что здесь 150 лет тому назад (в 1743 году) родился
и жил Майер-Амшель Ротшильд, основатель могущественного банкирского дома того же
имени. Во внешности дома № 152 ничего особенного нет, и вся его оригинальность заклю-
чается лишь в том, что он очень высок и узок; главное же – в исторических воспоминаниях,
связанных с ним. Без всякого преувеличения можно сказать, что под этой крышей, крытой
черепицей, за этими длинными, узкими окнами не раз решалась участь войны или мира,
судьбы министерств и даже целых династий. “Власть денег” заставляла не раз государствен-
ных людей Европы задумываться над тем, как отнесутся к их проектам банкиры Ротшильды
на Judenstrasse, и сколько бессонных ночей провели финансисты всех стран и народов, не
зная, выйдет ли им приговор или помилование от владельцев “Старого Дома”.

“Перед этим капищем всемогущего золота, – писал некогда Карлейль, – современный
культурный европеец не может не почувствовать своеобразного трепета. Здесь все то, что он
на жаргоне нашей лживой цивилизации зовет своим счастьем, могуществом и даже куми-
ром, находится в неизмеримом количестве в виде груд блестящего золота и пачек банковых
билетов, то захватанных жадными руками, то чистых и свежих, точно только что обмунди-
рованные солдаты, готовые ринуться в “битву мира”, разнося всюду зависть, вражду, сорев-
нование и минуты призрачных, но жгучих наслаждений… Да, Ротшильд – и полководец,
более могущественный, чем Цезарь и Александр; золотые монеты и груды банковых биле-
тов – его армия, победоносно обходящая весь мир, все подчиняющая своей власти, всюду
ненавидимая и всюду устрашающая…”

Однако начало этого поразительного величия было более чем скромно, и, чтобы озна-
комиться с ним, надо перенестись в прошлые века, в обстановку грязного еврейского квар-
тала, застроенного лачугами и покривившимися домами, – квартала, вызывающего омерзе-
ние у всех христиан или тех, кто так себя называл…

Предки Ротшильдов с незапамятных времен жили во Франкфурте, ничем не выделяясь
из среды своих соотечественников и разделяя с ними их участь, самое отдаленное знаком-
ство с которой не может не поразить даже мало впечатлительных людей. Поселившись во
Франкфурте около 1240 года, евреи получили отдельное место для жительства и отдельные
законы. Они считались рабами императора и должны были выплачивать большие налоги,
обыкновенные и экстраординарные, присоединяя к ним крупные суммы в пользу сборщиков
податей. Как рабов, их могли продать, заложить и вообще поступить с ними, как с вещью
или товаром. Еврейский квартал был обнесен валом, в замке которого находились тяжелые
железные ворота, отворявшиеся лишь в определенные часы. В этой-то “черте оседлости”
обязаны были жить все исповедовавшие иудейскую веру, пользуясь свободою передвижения
лишь внутри своих стен. Гете застал еврейский квартал еще таким, каким тот был в средние
века, с “…домами, тесно прижатыми один к другому, точно листы переплетенной книги,
набитыми снизу до крыши обитателями, жившими среди грязной, неопрятной, отвратитель-
ной обстановки. Воздух в квартале был так заражен миазмами, что лишь привычные люди
могли дышать этой зловонной атмосферой”. Еврейская улица, в настоящее время совер-
шенно перестроенная, представляла из себя в дни Гете узкий грязный переулок с полураз-
рушенными домами, с толпою неряшливых евреев, вечно кричавших, споривших, суетив-
шихся. Можно же себе представить, что тут было раньше в темноте средневековой жизни!
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Отделенные от христиан валом, евреи в отношении к себе видели лишь всеобщее
презрение и ненависть. Обычным их прозвищем было слово собака, к чему для большей
выразительности прибавлялись еще эпитеты “поганая” или “проклятая”. Антиеврейские
беспорядки происходили постоянно, и первая бойня, учиненная христианами ненавистным
“жидам”, относится уже к 1241 году, когда погибло 180 человек последних. Средневековая
нервно-настроенная и малодисциплинированная толпа жадно хваталась за каждый повод,
чтобы ворваться в еврейский квартал и учинить там более или менее энергичную расправу.
Стоило распространиться слуху, что евреи зарезали христианского ребенка для своих таин-
ственных обрядов или что они отравили воду в колодцах – причем эта последняя клевета
аккуратно появлялась на сцену при каждой эпидемии – как франкфуртские граждане бро-
сались на своих врагов и избивали их, никогда не ощущая раскаяния. В XV веке по отно-
шению к евреям были изданы поистине драконовские постановления. Так, ворота квартала
должны были оставаться запертыми в течение всех воскресных дней; ни один еврей не смел
проходить мимо церкви, дотронуться до чего-нибудь на рынке, купить рыбу раньше извест-
ного часа дня, нанять христианина к себе в услужение, назвать себя гражданином, торго-
вать новым платьем и тому подобное. Дело дошло даже до того, что евреи были обязаны
носить особенную одежду, резко отличавшуюся от обыкновенной. Но особенно строги были
постановления относительно брака. Желая предупредить быстрое размножение ненавист-
ного племени, франкфуртский городской совет ежегодно определял число браков, которые
могли заключать между собой евреи; многие так и не успевали дождаться очереди и уми-
рали холостыми. В 1614 году их совершенно изгнали из города и разрешили вернуться лишь
спустя два года. Только XIX век даровал им равноправие: евреи живут, где хотят, заклю-
чают браки совершенно свободно и вообще ничем не отличаются по своему политическому
и общественному положению от христиан. Для Франкфурта равноправие имело то послед-
ствие, что в 1811 году на весь город насчитывалось 109 еврейских домов с 2100 жителями,
теперь же число франкфуртских евреев более 14 тысяч человек.

Уже по этим немногим данным читатель может вообразить, какие чувства должны
были накопиться в душе еврея и какие свойства характера выработал он в себе. За валом
своей черты оседлости, в промозглой атмосфере своего квартала, он, как Шейлок, выносил
в сердце неизмеримую ненависть, говоря своим врагам: “Вы называете меня неверующим,
разбойником, собакой, плюете на меня и сами приходите ко мне с просьбами…” – и в то же
время внешнюю лицемерную приниженность, готовую, однако, ежеминутно, при малейших
благоприятных обстоятельствах, превратиться в мстительную злобу и наглость торжеству-
ющего ростовщика. Правильного труда он не знал, не чувствовал к нему особенной склон-
ности и не видел особенной пользы от него. В самом деле, чем занимались в течение целых
столетий две тысячи франкфуртских евреев? По постановлениям городской думы видно, что
любимыми их промыслами была торговля старым платьем, старинными монетами, а главное
– ростовщичество. Операции последнего рода производились с такою бесцеремонностью,
что евреям не раз грозили самыми ужасными наказаниями, если они будут продолжать ссу-
жать кредитом женщин и малолетних. Но ростовщичество все же процветало и так запу-
тывало население, что дни антиеврейских беспорядков были, в сущности, единственными
днями полной расплаты по векселям “со всеми причитающимися процентами”, как жестоко
острит одна хроника того времени. Ростовщичество в форме заклада, денежных ссуд, тор-
говли обязательствами и векселями было главным или, в крайнем случае, побочным заня-
тием каждого еврея; в его-то промозглой атмосфере и сложилось дикое правило, что деньги
– это все. “Когда ты ненавидишь человека, – учит один раввин, – давай ему деньги в долг:
когда ты желаешь ему отомстить – предъяви ко взысканию свой вексель”. Для евреев деньги
на самом деле были всем: они заменяли им права, и порою даже самые элементарные чело-
веческие права; они давали им истинное могущество, заставляли бояться их, ухаживать за
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ними и даже унижаться перед ними – раз нельзя было их прямо ограбить. “Презренный жид,
добрейший Соломон”, – говорил рыцарь, нуждаясь в деньгах.

В этой-то неряшливой, возбуждавшей общее презрение толпе франкфуртских евреев в
продолжение целых веков скрывались предки Ротшильдов – теперь баронов, членов парла-
мента и пэров королевства. Мы не знаем ни их имен, ни даже истинной фамилии. Ротшильд
– просто прозвище, буквально означающее “красная вывеска” (Rothschild), происшедшее от
того, что на доме, где жили деды и прадеды банкиров, действительно была таковая.

Первым историческим лицом из дома Ротшильдов является Амшель-Моисей, живший
в первой половине XVIII века во Франкфурте-на-Майне, по Юденштрассе, в доме № 152.
К сожалению, мы почти ничего о нем не знаем, кроме того, что он торговал всякими редко-
стями, особенно старинными монетами, и жил в высшей степени скромно, твердо держась
правила: “Богатство человека не в том, что он получает, а в том, что сберегает”. Это правило
бароны Ротшильды смело могли бы написать на своем гербе.

Об Амшеле-Моисее сохранилось несколько анекдотов, не заслуживающих впрочем
доверия и не характерных даже как выдумка. Мы их оставим в стороне и перейдем к сыну
Моисея – Майеру-Амшелю, рождение которого относят обыкновенно к 1743 году.

Майер-Амшель рано, двенадцати лет от роду, остался круглым сиротой и поступил под
опеку своих родственников. Те, основываясь на предсмертной воле родителей, пожелали
сделать из него раввина и отправили в Фюрт, где была в те дни знаменитая синагога. Здесь
Майер должен был заниматься богословием и Талмудом, но природные инстинкты сразу
потянули его в другую сторону: ему хотелось дела, настоящего жизненного дела, и к схо-
ластическим тонкостям ученых раввинов он относился с полным равнодушием. В старом
доме под № 152 он привык вместе с отцом разбирать старые золотые монеты и надписи на
них, полюбил их блеск, само искусство, связанное с куплей и продажей, и твердо решил,
что будет торговцем, а не раввином. Уже в школе он открыл крошечную меняльную лавку и
удачно вел свои операции на деньги, получаемые им для покупки лакомств. Между прочим,
ему удалось приобрести несколько редких монет и выгодно сбыть их. Он составлял также
различные антикварные коллекции и тоже пускал их в оборот, быстро приобретая себе среди
товарищей репутацию славного финансиста.

Несколько лет вялых занятий Талмудом и ловких операций окончательно убедили
Майера, что он будет хорошим купцом и плохим раввином. После этого он перестал коле-
баться и, не спросив ни у кого разрешения, вернулся во Франкфурт, на грязную еврейскую
улицу, где и поселился в собственном доме. Дело, так удачно начатое им еще в школе, он
продолжал и здесь, постепенно расширяя радиус своих операций. Он занимался всем, что
попадало под руку, не брезгуя даже грошовым барышом. Но, разумеется, для его деятель-
ной, энергичной натуры занятий в меняльной лавочке с редкими вексельными операциями
было недостаточно. Однако риск не был в его натуре: он умел выжидать, и на самом деле
скоро дождался довольно удачного совпадения событий.

В то время, во второй половине XVIII века, банкирское дело развилось почти до той
же организации, какую мы видим в наши дни. Банкирские конторы, биржи, акционерные
предприятия находились повсюду, привлекая на поприще своей деятельности одаренных в
этой области людей. Дела с “бумажными деньгами”, несмотря на сдерживающую политику
правительств, с каждым днем становились все более смелыми, открывая уже грандиозные,
почти феерические перспективы, осуществить которые удалось, однако, лишь нашему про-
славленному положительному веку.

Приобретя во Франкфурте репутацию “честного жида”, Майер Ротшильд определился
на службу к банкирской конторе Оппенгейма в Ганновере, куда и переехал. Энергичный,
деятельный, знающий, хотя и молодой, Майер не остался в тени; быстро повышаясь, он
всего через несколько лет был принят в товарищи фирмы. Успех, однако, не вскружил ему
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голову. Он не расстался со своими скромными привычками, избегал всяких соблазнов и,
по завету отца, копил деньги. Ни на минуту не покидала его завлекательная мечта открыть
собственную контору и начать собственное дело. Силы он ощущал в себе громадные, но
денег было недостаточно, и Майер, не торопясь, откладывал рубль за рублем, пока не сказал
себе: “Теперь пора”.
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Глава II. Франкфуртский банкир Майер Ротшильд

 
Оставив Ганновер и фирму Оппенгейма, Майер опять возвратился во Франкфурт и,

имея уже значительный опыт, принялся “делать деньги”, постепенно специализируясь на
чисто банкирских операциях. Около этого же времени, в 1770 году, он женился на Гедуле
Шницце, еврейке. Получил ли он какое-нибудь приданое – неизвестно; как бы то ни было,
его дело разрасталось, хотя этот рост все еще не представлял из себя ничего поразитель-
ного. Каким же путем Майер Ротшильд через несколько лет, точно по доброму слову сказоч-
ной волшебницы, стал вдруг миллионером и захватил в свои руки почти весь европейский
денежный рынок? Послушаем, что говорят об этом другие:

“Все спекуляции Майера отличались осторожною смелостью и потому сопровожда-
лись успехом. Во всех своих сделках он выказывал такую честность, такое прямодушие, что
его не только во Франкфурте, но и в соседних провинциях стали называть “честным жидом”,
вследствие чего дела его расширялись и умножались. Даже сам прежний хозяин его Оппен-
гейм гордился успехами своего бывшего приказчика и при каждом удобном случае рекомен-
довал всем с наилучшей стороны франкфуртского банкира Майера-Амшеля Ротшильда”. Во
время своих занятий у Оппенгейма Майер познакомился с генерал-лейтенантом бароном
Эсторфом, близким другом ландграфа гессенского Вильгельма IX, частное состояние кото-
рого достигало 56 млн. рублей. Когда Ротшильд приобрел своими операциями лестную для
себя известность, Эсторф, руководствуясь своим опытом и отзывом Оппенгейма, рекомен-
довал ландграфу Ротшильда как человека, который может быть его финансовым агентом.
Ротшильд получил приглашение явиться к ландграфу. Войдя к нему в комнату, он застал
его погруженным в шахматную игру с бароном Эсторфом, который выигрывал партию. Рот-
шильд, не мешая игрокам, стал в стороне, но внимательно следил за их ходами. Наконец
ландграф, прижатый к стене искусною игрою своего противника, в отчаянии опрокинулся на
спинку кресла и, увидав банкира, спросил его: “Вы умеете играть в шахматы?” – “Не угодно
ли вашему высочеству передвинуть вот эту штучку?” – отвечал банкир, указывая вместе с
тем и ход в игре. Вследствие этого совета успех перешел постепенно на сторону ландграфа,
и он выиграл партию. Тогда он разговорился с Ротшильдом о цели его прихода и остался
очень доволен его умом и сведениями, им сообщенными. После этого свидания Майер Рот-
шильд был назначен придворным банкиром ландграфа гессенского. По уходе его ландграф
обратился к Эсторфу и сказал:

– Нет сомнения, вы мне рекомендовали не дурака.
Из многочисленных версий этой темной и все еще таинственной истории я привел

самую простую и вероятную. Секрет поразительно быстрого превращения “честного жида”
в обладателя миллионов, однако, все еще остается неразъясненным, и несомненно лишь
то, что при каких бы то ни было обстоятельствах миллионы гессен-кассельских ландгра-
фов перешли в распоряжение Майера Ротшильда, и он сумел распорядиться ими как нельзя
лучше. Если те деньги, которые он получил от отца и приобрел собственными меняль-
ными операциями, можно сравнить с долотом, стамеской и вообще какими-нибудь ручными
инструментами, то, увидя в своей кассе гессен-кассельские миллионы, он стал владельцем
совершеннейших паровых машин: прежнее ремесло обратилось в громадную фабрику, где
вместо грошей вырабатывались сразу целые партии денежного товара – тысячи и сотни
тысяч золотых монет.

Майер Ротшильд называл себя торговцем деньгами. Одно из первых правил его дея-
тельности гласило: “Не надо давать деньгам залеживаться; когда только возможно, пускайте
их в оборот, и чем большей массой вы их пустите в оборот, тем лучше: 100 талеров не в
сто раз “сильнее” одного талера, а в тысячу”. Но чтобы пускать деньги в оборот, надо их
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иметь, и все таланты Майера, вся его блестящая репутация честного и ловкого финансиста
не сделали бы ничего особенного без гессен-кассельских миллионов.

За ними появились другие. В то время у частных лиц в подвалах, в сундуках, в тайниках
церквей и монастырских келий хранилось несметное количество залежавшихся денег, золо-
тых и бумажных, особенно золотых. Редкий человек знал, что делать с ними. Большинство,
по обычаю средних веков, сидело над блестящими грудами своих цехинов и талеров и лишь
любовалось их соблазнительным блеском. Но мысль о том, что залежавшиеся деньги надо
пускать в оборот, крепла в голове не одного только Ротшильда. Припомните, какая горячка
овладела публикой, когда в начале прошлого века банкир Ло открыл свои операции в Париже
и стал менять золото на бумажные ценности, выдавая при этом премию. Богатые и бедные,
мужчины и женщины, принцы крови и скромные буржуа потянулись в роскошный дворец
искусника, неся свои металлические сбережения и выходя оттуда с банковыми билетами в
кармане. Никто не спрашивал себя, что происходит в действительности и как это возможно
без всякого труда и усилия получить за 20 франков 25 или 30. Грандиозная беспроигрышная
лотерея, открытая Ло, привлекала всех, суля быстрое обогащение, встряхивая и раздражая
нервы. Ло сорвался, но те, кто сумел на этом скользком пути проявить больше сдержанности
и осторожности, оказались победителями.

Сдержанность же и осторожность были лучшими достоинствами Майера Ротшильда.
Ведя грандиозные операции, он всегда доставлял барыш себе и своим клиентам. С уди-
вительной чуткостью он понял, где и на чем можно заработать наверняка, имея кредит и
деньги. Он ступил на тот путь финансиста, который вел не только к барышам, но и к поли-
тическому значению, он принялся устраивать займы для государств в неслыханных до той
поры размерах: гессен-кассельские миллионы, очутившись в его руках, не залеживались.
Серия займов началась уже в 1804 году, – тогда Ротшильд одолжил датскому правительству
4 миллиона талеров; ко дню же его смерти долг одного только датского правительства, после
новых займов у того же Ротшильда, возрос до 12 миллионов.

Вернее подобного рода финансовых операций, по мнению самого Майер-Амшеля,
нельзя и вообразить ничего, с той, разумеется, оговоркой, что не всякое правительство заслу-
живает кредита, тем более безграничного. Но, ссужая государства деньгами “в пределах бла-
горазумия”, Ротшильд не рисковал ничем. Кроме крупного куша, за комиссию, от 0,5 до 1,5
% со всей суммы, он получал еще и по 6 % годовых с выплаченных им денег. Итак, каждый
миллион займа приносил ему ежегодно 60 – 70 тысяч.

К сожалению, мы не имеем возможности подробно описать финансовые операции пер-
вого Ротшильда: все совершалось втихомолку, и лишь немногие факты сделались досто-
янием публики. Наследники же Майера-Амшеля не хотят сообщать ничего иоднажды на
настойчивые вопросы одного любознательного корреспондента отвечали следующим кате-
горическим образом: “Господа Ротшильды крайне сожалеют, что не могут сообщить никаких
данных об операциях основателя фирмы, так как не сохранилось документов о совершенных
им займах и других финансовых операциях, а также не могут доставить и его фотографии
по той причине, что он никогда не снимал с себя портретов…” Тем не менее портрет его
нашелся, и мы прилагаем его при нашем очерке.

Майер-Амшель умер в 1812 году, не переставая заниматься своими делами вплоть до
жестокой предсмертной болезни. Имея представителей своей фирмы во всех важнейших
городах Европы, он сам жил безвыездно во Франкфурте, в старом доме, у подъезда кото-
рого нередко останавливались кареты министров и даже коронованных особ. Посетителей
же вообще было бесчисленное множество, и Майер выслушивал каждого из них лично.
Между собой и своими делами он не терпел никаких посредников, сам просматривал все
счета, обсуждал все комбинации. Своими миллионами он пользовался более чем умеренно,
жил замкнуто и проводил большую часть времени в семье, среди своих сыновей, внуков
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и внучек – довольно многочисленных. Каждый день после обеда он отправлялся на про-
гулку, выбирая почти всегда одни и те же улицы. Между прочим, у него было правило помо-
гать каждому встретившемуся по дороге бедному, что доставило ему огромную популяр-
ность среди франкфуртской нищеты. Но особенно могли ликовать по поводу его успехов
евреи. Пользуясь своим значением при дворе ландграфа, он постоянно защищал их инте-
ресы и даже выхлопотал им равноправие с христианами. Но и в этом деле он поступал
с обычной своей сдержанностью: он терпеливо выжидал момента и затем бил наверняка;
даже еврейская конституция появилась лишь за год до его смерти. О его проницательности
ходят совершенно легендарные слухи. Уверяют, например, что он никогда не верил в продол-
жительность наполеоновского могущества, говоря на своем финансовом жаргоне: “Акции
императора стоят гораздо ниже, чем за них платят”. В то же время он постоянно вел упорную,
хотя и невидимую, борьбу с Наполеоном – на родном своем поприще, разумеется. Он под-
держивал займами правительства, враждебные французскому, например, Данию, Кассель,
Австрию; крупнейшие дела он вел с Англией – этим главным врагом Наполеона. Неужели
же у него были политические симпатии, неужели “честный жид”, выбравшийся из мути и
грязи франкфуртского еврейского квартала и достигший положения миллионера, почувство-
вал какую-нибудь и особенную симпатию к тому или иному христианскому правительству?
Едва ли. Майер-Амшель мог любить Франкфурт, как свою родину, как постоянного свиде-
теля своих успехов, мог чувствовать благодарность к ландграфам гессенским, поставившим
его на ноги, но чем был для него остальной мир? – Ареной борьбы, куда он высылал своих
солдат – миллионы, ежедневно убеждаясь, что их могущество не меньше, чем могущество
настоящих армий.

Рассказывают, что однажды Майеру-Амшелю, незадолго до его смерти, задали такой
вопрос: “Скажите, что заставляет вас так усиленно работать, особенно теперь, когда вы и
ваша семья более чем обеспечены?” На это первый Ротшильд серьезно отвечал: “Всякий
должен делать свое дело, и я делаю его”. Он совершенно прав: всю жизнь делал он свое дело
без горячности, без безумного риска, не увлекаясь неверной игрой или грандиозными спеку-
ляциями. Если бы баловница-судьба не дала ему в руки гессенских миллионов, он все равно
бы просидел всю жизнь за конторкой, выплачивая и получая десятки и сотни вместо тысяч.
Он делал дело и только, – и его приходно-расходные книги велись бы одинаково аккуратно
при любых обстоятельствах жизни.

Без всякого труда признаю я за первым Ротшильдом выдающиеся, скажем даже, исклю-
чительные финансовые таланты, его настойчивость, терпеливость, умение, выждав минуту,
бить наверняка. Но, повторяю, я сомневаюсь, чтобы фирма Ротшильдов стала тем, чем она
есть, не явись на сцену эти могучие кассельские 56 миллионов талеров золотом. В био-
графии Майера-Амшеля они занимают видное и даже исключительное место, почему, не
выходя за пределы своей задачи, мы можем посвятить и их “биографии” хоть несколько
строк.

Вот что рассказывают о их происхождении:
“Богатство ландграфов гессенских, значительное вообще, достигло невиданных раз-

меров в средине XVIII века. Когда в 1785 году умер ландграф Фридрих II, он оставил своему
наследнику наличными деньгами 56 млн. талеров. Каким путем ландграф скопил эту сумму,
несмотря на роскошную жизнь, в которой он старался подражать Людовику XIV и его пра-
внуку? Все свои деньги он получил из Англии, отдавая ей внаем или, вернее, продавая своих
подданных. Так, в 1775 году он набрал у себя 12 800 рекрутов, которые были посланы для
усмирения американских колонистов в Северные Штаты. По той же дороге вскоре отправи-
лись еще 4 тысячи гессенских солдат. Английское правительство жизнь 16 тысяч человек
оценило в 22 миллиона, которые и были выплачены ландграфу. Сын Фридриха II, ландграф
Вильгельм IX, держался политики своего отца, и новых 16 тысяч человек его подданных
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должны были покинуть родину и ехать воевать с Наполеоном: одни – в Испанию, другие – в
Рим, третьи – в Египет. На сколько миллионов обогатилась гессенская касса в этом втором
случае – неизвестно, но ведь Англия золота не жалела никогда”.

Любопытно, что в 1806 году Наполеон после тильзитского свидания издал такой
декрет: “Ввиду того, что ландграфы гессен-кассельские проявили отвратительную скупость,
продавая своих подданных английскому правительству, и скопили таким образом громадное
состояние, – объявляем, что владетельный дом ландграфов гессен-кассельских перестает
существовать”.

Но реставрация восстановила ландграфов во всех их правах, а, благодаря Май-
еру-Амшелю Ротшильду, гессен-кассельские солдаты, постыдно проданные чужой стране и
разбитые в Америке, Египте, Испании, Италии, одержали после смерти блестящую победу
над рынком Европы.
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Глава III. На дороге к всемирному владычеству

 
Умирая, первый Ротшильд позвал всех своих сыновей – Ансельма, Соломона, Натана,

Карла и Джеймса – к постели и завещал им оставаться верными закону Моисея, действовать
всегда сообща и не предпринимать ничего, не посоветовавшись предварительно с матерью.
“Соблюдайте это, – сказал умирающий, – и в скором времени вы станете богачами среди
богачей”. Этими словами старик распростился с жизнью. Его завет соблюдался свято, с той
верностью семейной традиции, которая характеризует евреев. Сыновья пошли по дороге
отца и даже превзошли его. Они также делали дело, но несколько иным способом, чем пер-
вый Ротшильд. Как мы только что видели, их было пять человек; они разделили между
собою мировое господство, и через немного лет после сцены у изголовья умирающего Май-
ера Ансельм распоряжался биржей Германии, Натан – Англии, Соломон – Вены, Карл –
Неаполя, Джеймс – Парижа. Но прежде чем перейти к характеристике молодых Ротшиль-
дов, скажем несколько слов о судьбе их матери: она этого заслуживает. Гедула Ротшильд на
целых 37 лет пережила своего мужа и умерла 96-летней старухой в 1849 году. Несмотря на
скучную и тяжелую обстановку старого франкфуртского дома, она не покидала его вплоть
до самой смерти. Никакие убеждения докторов и сыновей не могли заставить ее расстаться
с местом, которое было свидетелем ее молодости, семейного счастья, успехов ее мужа, воз-
несших ее на такую невиданную высоту. Она даже приказала возобновить старинную крас-
ную вывеску, от которой произошло само прозвище Ротшильдов. Что-то мистическое соеди-
нялось в ее представлении со старым домом, и она верила, что успех ее семьи обеспечен,
пока старый дом будет ее центром. На самом деле он и был таковым все время, и остается им
даже в наши дни. При жизни старой Гедулы сюда съезжались для совместного обсуждения
миллионных проектов все пять сыновей и делали это в присутствии матери. Она не вмеши-
валась в их прения, и каждый раз ее роль ограничивалась лишь напоминанием заветов отца:
не изменять иудейству и действовать всем сообща. Несмотря на преклонный возраст, она
сохранила физические силы вплоть до последней минуты и девяноста лет от роду ежедневно
бывала еще в театре, где просиживала весь спектакль от начала до конца, осыпанная брил-
лиантами и драгоценными камнями. Романист мог бы взять символом величия Ротшильдов
эту сильную, живучую старуху, с ее вечно юной верой в могущество иудейского закона, с
ее упорной привязанностью к старому мрачному дому, где все напоминало о силе и власти,
сменивших еще недавнюю приниженность и бедность… “Здесь, в старом небольшом доме, –
пишет Гейне, – живет достойная женщина – Летиция, давшая жизнь стольким Наполеонам
биржи. Она, великая мать миллионных займов, несмотря на всемирное могущество своих
царственных сыновей, ни за что не хочет покинуть своего маленького, но дорогого места на
еврейской улице… Сегодня, в праздничный день, окна ее жилища украшены белыми зана-
весками. Как приветливо горят ее же дряхлой рукой зажженные свечи по случаю 18 октября,
в память того торжественного дня, когда иуда Маккавей вместе со своими героями-братьями
дал свободу родине”.
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