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пределов которой я выслан. Ничто не помогало. Я, нако
нец, задал вопрос:

Где же мне жить,—уж  не между небом ли и землею?
Н а это получился величественно-спокойный ответ обер- 

полицеймейстера:
Х отя бы между небом н землею.
Н а  самом деле причиной моей высылки был предстояв

ший тогда приезд Александра III в Тифлис. Очевидно, все
российский самодержец считал, что либо он может быть в 
Тифлисе, либо я, но никак не оба вместе. Пришлось мне 
у ступить. С проходным свидетельством я направился в ту 
самую Одессу, откуда я был отправлен в ссылку. Одес
ский генерал-губернатор (барон Рооп), которому я указал 
на создавшееся для меня положение «хуже губернаторского», 
«великодушно» разрешил мне поселиться в родном городке 
Аккермане, который тоже находился под усиленной охраной.

И .  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  С А М О О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  И  Г Р У П П А  

« О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  Т Р У Д А »

(1888—  1895 гг.)

Здесь я прожил под надзором полиции с осени 1888 года 
до весны 1891 года, живя «уроками». І\ этому времени уже 
определенно пробудились во мне общественно-политические 
интересы. І( тому же близость Одессы (50 верст) давала 
возможность иногда съездить туда нелегально. Там имелись 
хорошие книжные магазины и библиотеки (даже с иностран
ными книгами). Там же я соприкасался еще с последними 
остатками народовольчества и с первыми сторонниками 
марксизма (вроде Д . Гольдеидаха-Рязанова). Там же до
бывал я легальную и нелегальную литературу—русскую 
и иностранную.

В самом Аккермане я жил в тесном кругу, в который 
входили, кроме моих сестер и вышедшего из «Крестов» 
с туберкулезом С. К. Розенблита, В. Л . Ш анцер (впослед
ствии «Марат»), а такж е братья И . и Г. Франчески.

Был в то время в Аккермане еще и Приютов, образ 
которого мне не очень отчетливо теперь вспоминается и 
представляется окруженным некоторым ореолом таинствен
ности. Отец Приюгова был портной, имевший собственную 
мастерскую—просторную, чистую. Я бывал раза два у  При- 
ютовых и знал только то, что сын—революционер народо
вольческого толка и, повидимому, большой конспиратор. 
Скоро он исчез из Аккермана и больше не показывался 
в поле моего зрения. Кажется, однако, что Приютов сыграл 
некоторую роль в революционном движении.

С Приютовым был связан его приятель Харлампий Ч ер
нявский—тож е аккерманец и ещ е боліес пролетарского про
исхождения, чем Приютов. Совсем неспособный к кон
спирации, вечно живой, в беседе потряхивающий своими
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длинными черными кудрями, Харлампий несколько чаще 
встречался с нами. Н о  он с революционной точки зрения 
представлял меньше интереса: по крайней мере, очень ско
ро он увлекся открывшимся у  него талантом художника и, 
переехав в Одессу, совсем отошел о т  революционных ин
тересов.

И з всей аккерманской компании в наиболее тесном идей
ном контакте я  находился с В. JI. Ш анцером, или «Бир
жи л ем», как мы сто звали. Он был моим другом детства. 
Е го родители жили такж е в Аккермане. О тец его был 
австрийско-немецкий поляк, говоривший одинаково плохо 
па разны х языках. Мать была ш вейцарка-француженка из 
семьи Т ардан  (из швейцарской колонии ІП або, находя
щейся в 7 верстах от Аккермана). А  Виржпль вырос настоя
щим русским нигилистом—правда, с польско-французским 
горячим темпераментом. О тец  его имел маленький водочный 
заводик и держал оптовый погреб вин. I Іоступнв на год 
раньше меня в гимназию, Виржиль в одном из ее классов 
задерж ался, и мы окончили гимназию в одно время: я в 
Елнсаветграде, Вирж иль—в Николаеве, где учителем фран
цузского язы ка в гимназии был его дядя Тардан, у  кото
рого он и жил.

В том же 1887 году мы оба были арестованы: он в 
Николаеве на второй день по окончании гимназии, а я — 
в Одессе, уж е будучи студентом первого курса. А  в 1888 го
ду мы оба очутились в родном А ккермане: он после 2—3 ме
сяцев сидки в тюрьме, я—после «неудачной» кавказской 
ссылки. Впрочем, и в Аккермане мы оба были под гласным 
полицейским надзором, при чем Виржиль ждал приговора 
по своему николаевскому делу. Скоро приговор и полу
чился: два месяца тюремного заключения.

Очень оригинально было это заключение. Помню, как 
отец Виржиля, усевшись с ним на извозчика и захватив 
бочеиок вина для начальства, отправился в тюрьму. Все 
устроилось по провинциальному: камерой Виржиля служила 
канцелярия тюрьмы, где днем он помогал в писании бу
мажек, а затем оставался там же ночевать на диване.

Вечерами мы иногда компанией приходили к Впржилю в 
гости: он с нами выходил на улицу, и мы, усевшись на 
скамье перед воротами тюрьмы, вместе читали «Наши раз
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ногласия» и подобную нелегальную литературу. Место было 
самое удобное с точки зрения полицейской безопасности.
В конце визита Виржиль провож ал нас по улице квартала 
два и потом возвращ ался в свою «камеру». А  когда подошел 
крупный праздник (Пасха), Виржиль отправился вечером 
в гости к родителям, взяв с собою ключ от тюремных ворот 
у  сторожа, чтобы не тревожить его, когда поздно вернется 
в тюрьму.

Скоро, когда Ш аицер был уж е на свободе, мы с ним 
вместе встречали новый год за  бокалом отцовского доброго 
вина, в дружеской беседе, центр тяж ести которой был 
особенный: наступление 1889 года. Наши взгляды и пред
ставления были тогда ещ е так наивны, что мы оба всерьёз 
придавали какое-то провиденциальное значение этому году 
столетнего юбилея Великой французской революции. Мы 
не в шутку склонны были верить, что этот год без крупных 
событий не пройдет, и в этом смысле высказывали наши 
новогодние пожелания.

Впрочем, именно в эту пору я начал быстро освобо
ждаться от социально-политической наивности и незрело
сти. Х отя несколько поздно пробудились мои общественно- 
политические интересы—a быть может именно поэтому, 
но потянуло меня непосредственно к Марксу. В одесском 
магазине иностранных книг я купил первый том «Капитала» 
в немецком оригинале. Трудно передать, как захватило 
меня сразу чтение этой книги. Я буквально не мог от нее 
оторваться. Читал я  ее и днем и ночью. Чтооы одолеть 
потребность в сне, я начал ппть крепчайший чай. Ч ерез 
4—5 дней я сильно подвинулся вперед, но боль в груди 
заставила обратиться к врачу, который строжайш е запретил 
дальнейшее потребление такого крепкого чая. Я все-таки 
за  7—8 дней справился с «Капиталом», прочтя его весьма 
основательно.

И  действие его было совершенно исключительным. 
Я  вспоминал сильное впечатление, произведенное на меня 
когда-то «Историей цивилизации в Англии» Бокля, про
читанной мною ещ е в последнем классе гимназии. Т огда 
меня поразила впервые представшая передо мною идея пол
ной закономерности явлений общественной жизни. Н о то 
впечатление от боклевского механического материализма
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не могло ііттн ни в какое сравнение с тем коренным перс
оротом, который произвело в моих представлениях чтение 

марксовского «Капитала».
Передо мною открылся совершенно новый мир—точно 

я вновь родился, или я  был до сих пор слепым, а теперь 
неожиданно прозрел. Я  определенно видел и чувствовал 
что в прочтенной мною толстой и в то же время скупой на 
слова книге я получил не только глубокую политико-эко
номическую теорию, но целое мировоззрение, притом такое, 
стройность которого не успокаивает, а будит работу мысли 
и воли своей могучей жизненной динамикой.

Чтобы вполне насладиться этим живым источником я 
тотчас же достал только что тогда вышедшее ф ранцузское 
издание «Капитала», авторнзированиое самим Марксом. 
После немецкого оригинала уже легко было быстро прогло- 
тить это почти художественное французское изложение 
труда Маркса.

Был доволен «Капиталом» не только я, но и мой старший
орат, действовавший по торговой части. Увидев в моих
руках том «Капитала», он громко выразил свое одобрение
тому, что я «взялся за ум», изучая способы, коими можно 
нажить капитал...

Фундамент моего умственного развития был заложен 
и оыло на чем дальше строить. Я  стал знакомиться с про
изведениями Смита, Рикардо, Зпбера, Плеханова и др. П о
степенно все прочнее складывалось и оформлялось ѵ меня 
марксистское мировоззрение. Я  стал переводить н печатать 
на гектографе неизданные еще на русском языке произведе
ния М аркса («Восемнадцатое Брюмера» и др.). Появилась 
потребность более основательного изучения литературы по 
к  орни и истории социализма. Поэтому весною 1891 года 
дооьш заграничный паспорт, я поехал в Ш вейцарию, где 
поселился в Цюрихе.

Ту г я быстро познакомился с Плехановым, Аксельродом,
■Засулич, Розой Люксембург, Грозовскнм (он же Тышко- 
Иогнхес) и др.

Между прочим, все они не были в близком товарищеском 
контакте между собой. Н аоборот, Плеханов вел энергичную 
борьбу против Р. Люксембург и Грозовского. И  мне, еще 
не оперившемуся юноше, даже еще не официальному с.-д
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привелось чуть не в первое же время моего пребывания 
в Цюрихе (1892 г.) участвовать в «суде» над Грозовским 
по обвинению его Плехановым (через молодого тогда X . Ра- 
ковского) в оскорблении действием польского социалиста 
Вениарского. И  теперь ещ е я не могу без тяж елого чувства 
«прелестей» тогдашней эмигрантской атмосферы вспомнить 
об этом эпизоде из отдаленного прошлого 1).

Но, вращаясь в кругу членов группы «Освобождение 
Труда» и примыкая в общем к их течению, я все -еще 
не считал себя окончательно оформившимся с.-д. Поэтому 
упорно отказывался вступить формально в социал-демо
кратическую группу Цюриха, несмотря на уговоры  со сто
роны примыкавших к группе «Освобождение Труда» 
Я. Кальмансона, Л. Аксельрод-Ортодокс, Ш мулевнча н  др. 
В то же время я прорабатывал обширный книжный ма
териал, имевшийся в цюрихской социалистической би
блиотеке и в других местах, и ориентировался в рабочем 
движении западных стран. Этому, помимо книг и газет, 
способствовало такж е постоянное посещение мною немец
кого рабочего клуба «Eintracht».

O n сыграл большую роль в моем марксистском воспи
тании; это был настоящий университет для ищущей со
циалистического самоопределения революционной молодежи. 
Можно прямо утверждать, что чуть не все вопросы теории 
и практики социалистического движения были предметом 
докладов и  живых гіренігіі в этом) замечательном клубе, 
членами которого были исключительно германские (не-швей- 
царские) рабочие. Среди них было немало людей с боль
шим практическим стажем, проделанным за  12-летний период 
действия антисоциалистического закона (1878—1890 гг.) 
в 1 ерманин. Э тот закон, как известно, выгонял в Ш вейца
рию многих боевых с.-д., которые отчасти и застряли там 
после падения этого закона.

')  С ч и т а ю  нужным отметить попутно еще одно обстоятельство: как 
видно теперь из дел департамента цолнцин за 1895 г., знаменитый 
Рачковскии доносил обо мне из-за границы, что я в близких сноше
ниях с...—идет перечисление всех упомянутых выше лиц, со включением 
Бейтнера. Но я никакого Бейтнера не знал. С другой стороны, теперь 
я в газетах встретил упоминание о старом провокаторе Бейтнере. Кто 
же был Бейтнер и под какой фамилией он жил тогда в Цюрихе?
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В «E in trach t’e» довольно часто выступали приезжавш ие 
из I ермании А. Бебель, В. Либкиехт, К. К аутский, Э. Б ерн 
штейн и другие вожди германской социал-демократии, и 
я имел возможность их много раз слышать и лично бесе
довать с ними.

В ту нору германская социал-демократия переживала 
острую  оорьбу с новым течением внутри партии, появив
шимся под названием «молодых» или «независимых социа
листов». I ечение это, возникш ее вместе с отменою закона 
п р о ш в  социалистов в Германии, было более или менее 
окраш ено в цвет анархизма. В «E in trach t’e» течение неза
висимых имело ярых сторонников и противников. Н а  под
держку этих последних и приезж али Бебель и другие. 
В «E in trach t е» бы ла такж е и хорош ая читальня. Я  пользо
вался h  ею, H  русской читальней и  библиотекой, и интер
национальной читальней при политехникуме.

В то же время я посещ ал лекции по истории социалисти
ческих учений, которы е тогда читал в политехникуме про
фессор П ляттер, дававший слушателям ценный фактический 
материал. А  в цюрихском университете был тогда приват- 
доцентом германский марксист К онрад  Ш мидт. Он устроил 
семинарий по специальному вопросу, занимавшему тогда 
умы в марксистских кругах,—вопросу о норме прибыли с 
точки зрения экономической теории М аркса. Я  принимал 
активное участие в этом семинарии.

Цюрих был в известной мере инт ернациональной  ретор- 
топ, где вырабатывались и кристаллизовались разные т е 
чения и струн международной социально - политической 
жизни. В частности мне приходилось часто соприкасаться 
с разными течениями в польском  социализме. П ольская ко
лония в Ц ю рихе была довольно многочисленна. Больш е 
всего сторонников здесь имела П П С . Нынешние лидеры этой 
партии М орачевский, П ерль и др.—были тогда студентами, 
с которыми я встречался нередко. Н а «Gazetta Robotnicza», 
издававш ейся в Берлине, но регулярно получавшейся в 
Цюрихе, я скоро научился читать по-польски. Были тогда 
в Цюрихе уж е и сторонники марксистской пролетарской 
линии социализма, во главе которых стояла Р оза  Л ю 
ксембург.
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С ней я встречался и лично и на ее выступлениях, 
которы е всегда оставляли больш ое впечатление. С гр о 
мадным интересом приходилось такж е читать ж урнал «Sprawa 
Robotnicza», которы й начала издавать Р оза Лю ксембург, как 
орган борьбы  против националистического уклона ІІП С -ов- 
цев и как  орган  польской социал-демократии.

В общем итоге я в течение этих нескольких лет жил 
в чрезвычайно благоприятных условиях для серьезной р а
боты самообразования и углубления своего знаком ства с 
теорией и практикой международного социализма. Т олько  
проделав эту работу, я мог с чистой совестью сказать сеое, 
что я убежденный марксист и с.-д. Т олько  тогда (осенью 
1892 года) я окончательно и официально вошел в состав 
социал-демократической организации, вернее—круж ка в Ц ю 
рихе. Д еятельность этой организации, помимо занятий по 
марксизму, сводилась в общем к собиранию денег в фонд 
социал-демократической прессы, к представлению докладов 
о  марксизме и их обсуждению в круж ке.

П римерно в конце 1891 года я поступил в цюрих
ский политехникум, который и окончил потом (через Зі/2 год а).

Скоро после меня в Ц ю рих приехали В. К- К урчатов
ский, вернувш ийся из ссылки в Ш ен курске (Архангельской 
губернии), и П. Ф. Т еплов; появились такж е Б . Хмельниц
кий, Иосиф М илль («Джон», впоследствии бундовец). Все 
они бы.ін с.-д., и мы довольно быстро спелись. Ближ е со
шелся я с Тепловым, но особенно близко с Курчатовским. 
О них необходимо здесь сказать несколько слов.

П . Ф. Теплов был интеллигент, но по натуре имел в себе 
многое от пензенского мужичка. О чень неглупый, с му
жицкой хитрецой, он отличался незаурядной способностью 
быстро, на-лету схваты вать предмет и скоро стал при
влекать к себе внимание в цюрихской колонии. Обладая 
здоровым зарядом мужицкого эгоизма и практицизма, 
П. Ф. Теплов явно стремился выдвинуться и с этой целью 
неуклонно завязы вал разнородны е связи.

Совсем иную н атуру  представлял собою В. К . К у р ч а
товский. В противоположность Теплову, В. К- прибыл в 
Цю рих уж е испытав пути революционной борьбы и свя
занных с нею тюрем и ссылки. Н о об этом меньше всех 
говорил сам Курнатовский, совсем не имевший в виду самого



32 ИЗ ПЕРЕЖИТОГО

себя. Воплощенная скромность н непретенциозность, Кѵр- 
натовский совсем по-иному, чем Теплов, привлекал к себе 
внимание и  любовь революционной части цюрихской ко
лонии,—привлекал нравственным обаянием своей личности. 
Он не знал и никогда не допускал никаких сделок с со
вестью.

К ое-кого В. К., пожалуй, отталкивал или отпугивал край
ней несгибаемостью, ригористичностью своих революцион
ных принципов (а иных принципов он не признавал). Но 
нравственная красота личности Куриатовского состояла в 
том, что к себе самому он был строже, чем к кому бы то 
пи было другому. Готовность к самопожертвованию была 
чем-то само собою разумеющимся в таком человеке, как 
Курнатовский. Н о этого было мало. В нем зрело совсем 
незаурядное бесстрашие революционера, у  которого слово 
никогда не расходится с делом и который никогда не оста
новится перед крайним выводом из революционных прин
ципов, как он их понимал.

Всегда добродушный, склонный к веселой шутке и крайне 
общительный по натуре, Курнатовский переживал почти не
прерывную драму ввиду значительной степени глухоты от 
болезни, которою он страдал уж е тогда и которой суждено 
было через два десятилетия свести в могилу этого неза
урядного человека и революционера. К ак часто приходи
лось ловить выражение сосредоточенной тоски в его глу
боко сидящих глазах, когда кругом него были люди, живо 
беседующие, а он, по глухоте, не мог принимать участия 
в общей беседе и чувствовал себя одиноким, изолирован
ным! С этим связаны были иногда наблюдавшиеся у  В. К. 
переходы от веселого настроения к припадкам мрачной 
«мерлехлюндин», как он их называл в интимной беседе с 
очень близкими людьми.

Впрочем, лишь теперь, когда так остро чувствуешь по
требность дать побольше сведений о  Куриатовском, вспо
минаешь, что, при всей нашей с ним самой тесной и прочной 
до конца дружбе, нам не приходилось как-то делиться све
дениями о своем личном прошлом: все помыслы были на
правлены в сторону планов борьбы в настоящем и будущем.

Это «был период значительного оживления в атмосфере 
цюрихской 'колонии. Н аш а тройка—Курнатовский, Теплов
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и я—скоро стала центром, вокруг которого группировалась 
социал-демократическая публика Цюриха. В это время в 
Цюрих приезжало из России изрядное количество револю 
ционной интеллигенции, при посредстве которой мы нахо
дились в живой связи с элементами социал-демократиче
ского рабочего движения в России. Мы невольно стали вы ра
зителями его запросов.

Главный из: них сводился к потребности в агитационной 
литератупб ялА*1 рабочих. Ее совсем не было по крайней 
мере, социал-демократической. В Ш вейцарии группой «Осво
бождение Труда» издавался толстый ж урнал «Социал-Де
мократ». Он представлял для нас огромный интерес, по он 
был совсем недоступен по форме и неприспособлен по 
содержанию для толіцп русских рабочих. К  тому лее нала
женного транспорта не было: тот, который был, находился 
в руках весьма непрактичного П. Б . А ксельрода и велся 
из рук вон плохо. Наконец, в среде нашего круж ка было 
некоторое недовольство направлением плехановской бро
шюры «Всероссийское разорение» с последовавшей за лею 
другою: «Задачи социалистов в борьбе с голодом».

Т ак создалась наша оппозиционная группа «молодых 
с.-д.», как  ее называли, хотя официального оформления у  
нее никакого не было и такого титула он а себе не при
сваивала. Н аш а группа (Теплов, Курнатовский и я, отча
сти Милль и Б. Хмельницкий) стала приставать с соответ
ствующими требованиями к группе «Освобождение Труда», 
но без всякого результата. Самим взяться за  писание бро
шюр для рабочих—это казалось нам безумной дерзостью. 
А  Плеханов на наши заявления гордо отвечал: «русский 
рабочий не дурак, а  бедняк», и из этого делался тот вывод, 
что русскому рабочему надо давать толстые книги «Со
циал-Демократа». К стати: и на наши заявления по поводу 
брошюр о голоде Плеханов такж е реагировал преимуще* 
ственно афоризмами, вроде: «крестьяне—не класс, а сосло
вие» и т. п.

Теплов, впрочем, сделал дерзкую попытку написать бро
шюру. У него получилась огромная рукопись, как это часто 
бывает с новичками в литературном деле, трактовавш ая 
решительно обо всем и с этой стороны недостаточно при
годная. О на была нами передана, конечно, в группу «Осво

И з и р ж нтого. 3
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бождение Труда», которая се, понятно, замариновала; бро
шюра так, н не увидела света.

К  транспорту нас .также не допускали, и мы только 
изредка на свой страх переправляли в Россию отдельные 
маленькие посылки с. оказиями, не брезгуя никакими воз
можностями—вплоть до хористов приезжавшей в Цюрих 
капеллы Агреневой-Славянской.

Настроение нашей цюрихской группы находило отклик 
в социал-демократических элементах, живших в других го
родах за границей. В результате в 1892 году была сделана 
попытка созыва конференции молодых русских с.-д. в Ж е 
неве. О т нас туда был делегирован Теплов. Там решено 
было образовать «Союз русских с.-д. за  границей». П ер
вый его съезд (учредительный) состоялся летом 1893 года 
в Цюрихе, с участием группы «Освобождение Труда» и 
представителей социал - демократических групп Цюриха, 
Мюнхена, Карлсруэ, Ш тутгардта, Льежа, П ариж а и др. Т ут 
участие принял и вновь появившийся тогда на цюрихском 
горизонте Б . А. Гинзбург-Кольцов, сразу ставший на сто
рону группы «Освобождение Труда».

Н а съезде, происходившем одновременно с М еждународ
ным социалистическим конгрессом в Цюрихе (1893 год), 
мне пришлось, по поручению всей группы молодых с.-д., 
сделать главный доклад, выражавший — хотя не очень 
складно—настроение и претензии молодых с.-д. Получи
лась как бы оформленная оппозиция против группы «Осво
бождение 1 руда». Формально оппозиция большого успеха 
пе имела. Плеханов был лучший диалектик, нежели мы. 
Лишь ярко выступил для всех «молодых с.-д.» недостаток 
группы «Освобождение Труда» — ее оторванность от на
чавшегося в России движения и склонность Плеханова, 
вместо удовлетворения потребностей этого движения, огра
ничиться литературной борьбою с народничеством (Михай
ловским). Распределение прав и обязанностей между груп
пой «Освобождение Труда» и нами осталось прежнее.

У меня лично тогда и позже все более складывалось 
определенно критическое отношение к некоторым сторонам 
личности Плеханова, при всем моем огромном уважении 
к нему, как моему учителю и основоположнику российской 
социал-демократии. Притом же я позже (в 1903—1905 гг.),
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живя в Ж еневе, часто бывал в семье Плеханова, познако
мившись с его женою (отчасти с его  плохо говорившими 
по-русски молодыми дочерьми, приносившими в гостиную 
скромное угощ ение). Что Георгий Валентинович был инте
ресный, остроумный собеседник—общеизвестно.

И все же складывались кое-какие определенно небла
гоприятные впечатления. Хотя Плеханов и блестяще защ и
щал правильность диалектического материализма Маркса, 
но, как мне казалось, сам он не всегда мыслил жизненно- 
диалектически. В нем сильно преобладала формальная ло
гика блестящего полемиста или адвоката. Недаром П ле
ханов сам позже повторял слова Л аврова, что «в П ле
ханове пропал прекрасный адвокат». Но именно блестящий 
полемический талант Г. В —ча ему положительно вредил. 
Е го меткие словечки и афоризмы слишком легко сходили 
за  аргументы. Это обманывало часто и окружающих, и  его 
самого. Если б не это, оіг, быть может, искал біл подлинно 
убедительных доводов и не ограничивался бы такими сурро
гатами, которые иногда вызывали возмущение пе только 
в противниках, по у  друзей. Это испытал в свое время и 
Ленин, когда «чуть пе потухла «Искра».

Больш е того. К ак  это ни покажется странным, но, по 
складу мысли, Плеханов был, в сущности, рационалист ом , 
хотя и дал блестящую критику французского рационализма 
конца X V III века.

Именно поэтому, а  не только в силу оторванности от 
России, Плеханов зачастую не видел запросов жизни. 
Именно поэтому он строил такие «математические» пер
спективы хода революционного движения в России: вы 
устраиваете кружок в пять рабочих, каждый из них, в свою 
очередь, распропагандирует других пять рабочих и т. д.,— 
так будет развиваться революционное движение рабочего 
класса. Именно поэтому книжник Плеханов толковал аги
тацию как «пропаганду немногих идей для многих», не пони
мая роли боевой самодеятельности, активности масс в деле 
агитации. Именно поэтому он все по ф ранцузскому  книжно
му образцу рисовал перспективу неизбежного о России  ре
волюционного выступления буржуазии, когда самодержавие, 
исчерпавши средства трудящихся масс, запустит свою лапу 
в карманы капиталистов. Именно поэтому, быть может,

3*
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он совершил свое печальное грехопадение в 1914 году, 
когда, не будучи в состоянии отделаться от идеи защиты 
французской и английской демократии, он поддерживал 
войну, которую  вело царское самодержавное правительство.

В 90-х годах, как и позже, мне не раз приходилось 
формулировать свое критическое отношение к Плеханову 
в беседе со многими товарищами (например, Чеботаревым 
Архангельской, Ж о р д а н и а -в  1903 году), при чем тогда 
же приходилось противопоставлять Плеханову Аксельрода. 
В самом деле, характерно, что последний много думал и 
писал о таких явлениях русской жизни, например, как оппо
зиционная политическая роль русского дворянства, и ста
рался отыскать социальные корни такого парадоксального 
явления, как земский либерализм. Между тем для Плеханова 
не ̂ существовало этой, как и многих других, проблем слож
ной русской действительности. Раз такое парадоксальное 
явление не подходило под схему П л ех ан о ва ,-о н  просто 
игнорировал его.

Вряд ли еще нужно добавлять, что и в моих глазах 
все сказанное нисколько не меняло факта огромных исто
рических заслуг Плеханова, как марксиста, перед револю
ционным движением в России, да и вне ее.

В этом месте мне теперь трудно удержаться от еще 
одного замечания, относящ егося к Плеханову. Я  имею в 
виду его материальное положение в период моего первого 
пребывания за границей и тесного соприкосновения с ним. 
Приходится, к стыду своему, сознаться, что пи я, ни мои 
близкие товарищи этого периода ни разу  не задумались 
над этим проклятым вопросом. Я, например, знал, что Пле
ханов часто болеет легкими, и огорчался этим, но ни разу 
я ни Плеханову, ни своим молодым друзьям не поставил 
вопроса: н а  какие средства и как живет Плеханов, делаю
щий огромную работу?

Т еперь я из «Переписки Г. В. П леханова и П . Б. А ксель
рода» узнаю, что в ту нору Плеханов жил в такой нужде, 
что в одном письме к Аксельроду он умоляет выручить его 
из беды: «завтра мне надо заплатить 25 франков одному 
оолгарииу»... В другом письме у  работающ его без конца 
для грошевого заработка Георгия Валентиновича выры
вается стон: «Но если бы ты знал, как я устал, если бы
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ты знал, как надоело мне вечное, бесконечное писание. 
Я положительно осужден судьбою на вечную каторгу лите
ратурного труда».

Правда, мы жили в Цюрихе, а  Плеханов в Ж еневе. 
Правда, мы знали, что жена Плеханова врач. Н о нам не 
приходило в голову осведомиться, много ли она вырабаты
вает своей практикой. А оказывается, что она долгое время 
и вовсе не имела права практики. Н а какие же средства и 
как жил Плеханов с женой и двумя детьми? Если бы мы 
подумали тогда об этом, у  нас была бы полная возмож
ность, если не устранить вовсе, то, по крайней мере, осла
бить его нужду и устранить для него неприятные пережи
вания, связанные с несвоевременной уплатой долга в 
25 франков. Трудно отделаться от гнетущего чувства на
шего тогдашнего легкомыслия.

Выше я  упомянул о Международном социалистическом 
конгрессе, который происходил в том же 1893 году в Ц ю 
рихе. В связи с ним нельзя не отметить одного эпизода, 
который оставил в памяти неизгладимый след. Ш ло  одно 
из заключительных заседаний М еждународного конгресса, 
который я посещал, конечно, систематически. Я находился, 
как зритель, на хорах. Против меня на сцене в президиуме 
вел заседание П. Зингер, весьма умело председательство
вавший и, при надобности, энергично действовавший своим 
большим председательским колоколом. Там же сидела и 
дочь М аркса—Элеонора Эвелинг, с необычайным мастер
ством переводившая речи ораторов с одного язы ка на 
другой так, что в переводе речь выходила лучше, ярче, чем 
в оригинале. Заседание шло обычным ходом. Вдруг Зингер 
заявляет, что он должен дать слово редкому и желанному 
гостю К онгресса—Фридриху Энгельсу. И  у  председатель
ского стола появилась скромная фигура одного из великих 
творцов научного социализма.

Трудно передать, какое огромное впечатление это про
извело на всех без исключения присутствовавших. Чувство
валось, что зал К онгресса пришел в соприкосновение с 
чем-то исключительно большого масштаба, с чем-то необы
денным—с маяком, освещающим исторический путь челове
чества. Д олгое - долгое время взволнованный зал не 
прекращ ал своих бурных приветствий другу и соратнику
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Маркса. Я вряд ли сам знал, каким образом я с хор пере
бросился на другой конец зала, на сцепу, где к окруженному 
со всех сторон бледному старику все подходили и жали 
Руку» писавшую «Коммунистический Манифест».

Тем же восторгом приветствий дрожал зал и после 
краткой речи, с которою обратился к Конгрессу Энгельс, 
сказав ее сначала по-французски и английски, а затем 
перейдя к немецкому языку со словами: «Und nun zu meinem 
lieben Deutsch». («А теперь перехожу к моему родному не
мецкому языку».)

Возвращ аясь к молодым русским с.-д. за  границей, надо 
сказать, что связь между ними все-таки укрепилась бла
годаря упомянутому нашему съезду в Цюрихе. В виде 
одного из результатов, можно отметить «дерзкую» литера- 
турную попытку, которую сделал необычайно скромный 
Курнатовский: он написал популярную брошюру для р а
бочих «Рабочий День», использовав для нее польскую бро
шюру Грабского. Мое участие в этой попытке ограничи
лось написанием для брошюры пары страниц и общими 
советами редакционного характера. Брошю ру удалось напе
чатать. Это первое социал-демократическое произведение 
для рабочих имело огромный успех: броппора потом мно
гократно переиздавалась в России и за границей.

Н аш а цюрихская группа, однако, скоро распалась. Вид
ный ее член Теплов близко сошелся с Б. Крнчевскнм, у  кото
рого были свои контры с группой «Освобождение Труда» 
по журналу «Социал-Демократ», в котором Кричевский 
первоначально сотрудничал (под фамилией Наумов). Мы 
до известной степени невольно были втянуты в эти контры. 
Отношения с группой «Освобождение Труда» обострились, 
и расхождение стало терять чисто идейный и деловой ха
рактер. Я и Курнатовский отошли от такой оппозиции 
и стали собираться па работу в Россию.

*  *  ѵ*г

I I I .  Р А Б О Т А  В  М Е С Т Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

I l 896—  1900 гг.).

Первым уехал я в 1895 году после прощальной пере
писки с Плехановым и с его благословения.

Был ли департамент полиции осведомлен о моем участии 
в революционном движении в период 1892—1895 гг.,—это 
мне не было известно. Можно было только предполагать, 
что моя деятельность не могла пройти незамеченной.

Теперь видно из дел департамента, что ему было из
вестно не только многое из того, что было, но и кое-что 
из того, чего вовсе не было. Теперь видно и другое, тогда 
уже действовал на службе у  департамента полиции Азеф. 
Он уже в 1893 г. доносил о  Петерсе: это один из участни
ков нашего цюрихского съезда 1893 г. Петерс входил в на
шу группу молодых социал-демократов, живя в К арлсруэ. 
У П етерса я и остановился на пару дней в 1895 г. в К арлс
руэ по пути в Россию. У П етерса я тогда же встречался 
с младшим братом Е. Азефа, дружившим с Евно и, конечно, 
не знавшим о роли своего старш его брата.

Словом, обо мне было известно больше, чем я предпо
лагал. И  все же департамент полиции, по с в о и м  сообра
жениям, считал несвоевременным мой арест на границе. 
И я ее переехал благополучно.

Думал я поселиться в Москве, где привлекала пер
спектива агитационной работы среди рабочих. Момент во
общ е был очень благоприятным. Д аж е народовольческие 
остатки стали отчасти поддаваться духу времени и делать 
уступки социал-демократии, что особенно отразилось в вы
пущенном тогда «Листке Народовольцев» (кажется, Jns 4). 
Повидавшись, между прочим, с творцами или сторонниками 
этого листка и наметивши для себя некоторые социал- 
демократические точки опоры—в частности, через посред-
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