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I.

«Группа Освобожденія Труда». — Благоевская группа. — 
Марксистскіе кружки самообразованія. — Кружковщина. — 
Агитація. — Ростъ организацій. — Первый Съѣздъ. — Образо
ваніе Россійской Соціалъ-Демократической Рабочей Партіи. — 

Партійный манифестъ.

Неудачи, постигшія революціонныя организаціи въ періодъ 
70-хъ н въ началѣ 80-хъ годовъ въ дѣлѣ совершенія- государ
ственнаго и соціальнаго переворота, побудили нѣкоторыхъ ста
рыхъ революціонеровъ обратиться къ изученію причинъ этихъ 
неудачъ и заставили ихъ искать новыхъ п болѣе вѣрныхъ путей, 
силъ и средствъ къ достиженію намѣченной цѣли.

Внимательной разработкой этого вопроса занялась и группа 
«чернопередѣльцевъ», эмигрировавшихъ за-гранпцу въ началѣ 
1880 года во главѣ съ Плехановымъ. Разбираясь въ неудачахъ 
революціонной работы въ Россіи, съ одной стороны, и видя боль
шой успѣхъ 'за-границей соціалъ-демократическаго движенія, съ 
другой, чернопередѣльцы стали изучать теорію п практику этого 
послѣдняго и вскорѣ самп перешли въ ряды соціалъ-демократіп.

Сдѣлавшись соціалъ-демократамп, они находили уже несо
стоятельными какъ самую теорію русскаго народничества, такъ 
и обоснованную на ней революціонную работу и приходили къ 
выводу, что единственной силой, которая можетъ добиться въ 
Россіи политическаго и соціальнаго переворота, является бы
стро нарождающійся подъ вліяніемъ развивающейся промыш
ленности рабочій классъ, организованный и дѣйствующій сог
ласно принциповъ международной соціалъ-демократіп.

Рѣшивъ идти по этому новому для Россіи революціонному пу
ти, бывшіе чернопередѣльцы Г. Плехановъ, П. Аксельродъ, 
В. Засуличъ, В. Игнатовъ и Л. Дейчъ, образовали въ 1883 году 
въ Швейцаріи сГруппу Освобожденія Труда», которая постави- 
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да себѣ цѣлью пропаганду соціалъ-демократическихъ идей въ 
Россіи, и въ этихъ видахъ приступила къ изданію ряда сочине
ній подъ общимъ названіемъ: «Библіотека современнаго соціа
лизма». *)  **)

♦) До офиціальнаго выступленія группы, вошедшими затѣмъ 
въ нее членами, были изданы подъ фирмой «Соціально-Революці
онной Библіотеки»: К. Марксъ и Ф. Энгельсъ — «Манифестъ ком
мунистической партіи» (1882 г.); К.Марксъ — «Наемный трудъ и 
Капиталъ» (1883 г.).

♦♦) Лица, положившія въ 1883 году основаніе соціалъ-демо
кратическому движенію въ Россіи, уже имѣли къ тому времени 
громкое революціонное прошлое, а именно:

ПЛЕХАНОВЪ, Георгій Валентиновичъ, родился въ 1S50 
году, православный, изъ дворянъ Тамбовской губерніи, воспи
тывался въ Воронежской военной гимназіи, по окончаніи которой 
поступилъ въ Константиновское военное училище, а въ 1874 году 
въ Горный Институтъ, откуда былъ исключенъ со 2 курса.

Въ 1876 году Плехановъ уже принималъ дѣятельное участіе 
въ революціонной организаціи такъ называемыхъ «Троглодитовъ», 
изъ которой въ 1878 году образовалась соціалистическая партія 
«Земля и Воля». Въ этой партіи онъ былъ однимъ изъ редакторовъ 
ея центральнаго органа, называвшагося тѣмъ же именемъ. 
Въ 1876 г. Плехановъ пріобрѣлъ широкую извѣстность какъ 
иниціаторъ и глазный участникъ демонстраціи, состоявшейся 
6 Декабря того года въ С. Петербургѣ, противъ Казанскаго собора. 
Это была первая въ Россіи, устроенная соціалистами уличная 
демонстрація, во время которой, правда лишь нѣсколько мгнове
ній, но былъ выкинутъ красный флагъ.

Въ Августѣ 1879 года организація «Земля и Воля», вслѣдствіе 
тактическихъ и программныхъ разногласій, раскололась на двѣ 
партіи: «Народная Воля» и «Черный Передѣлъ». Ставя цѣлью 
своей дѣятельности установленіе въ Россіи соціалистическаго 
строя и соотвѣтствующаго ему образа правленія, партія «Черный 
Передѣлъ» на первую очередь выдвигала пропаганду соціали
стическихъ идей въ крестьянствѣ и среди городскихъ рабочихъ. 
Достигнувъ соціалистическаго развитія, народъ, по мнѣнію «Чер- 
нопередѣльцевъ», уже самъ долженъ былъ произвести соціальный 
переворотъ и установить угодный ему образъ правленія. Основате
лемъ этой партіи явился Плехановъ. Онъ былъ и ея главнымъ 
руководителемъ и редакторомъ ея газетъ «Черный Передѣлъ» я 
♦Зерно».

Партія «Черный Передѣлъ» успѣха не пмѣла и вскорѣ пре
кратила свое существованіе отчасти вслѣдствіе арестовъ пар
тійныхъ работниковъ, а главное вслѣдствіе потери вѣры въ рево
люціонныхъ кружкахъ въ эту старую народническую программу.

Какъ видно изъ текста, Плехановъ явился позднѣе однимъ 
изъ основателей «Россійской Соціалъ-Демократической Рабочей 
Партіи», въ которой былъ лидеромъ фракціи «меньшевиковъ».

Послѣ захвата большевиками власти въ Россіи въ 1917 году, 
Плехановъ былъ однимъ изъ самыхъ горячихъ ихъ противниковъ 
до самой своей смерти.
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Задача изданій грунпы по заявленію ея руководителей сво
дилась:

<1) Къ распространенію идей научнаго соціализма путемъ

Умеръ Плехановъ въ С. Петербургѣ, въ 1918 году, оставивъ 
послѣ себя жену Розалію Марковну, урожденную Боградъ.

АКСЕЛЬРОДЪ, Павелъ Борисовичъ, уроженецъ Могилев
ской губерніи, еврей. Окончивъ гимназію слушалъ лекціи въ Me 
дико-Хирургической академіи, но курса не окончилъ.

Въ 1873 году Аксельродъ состоялъ въ Кіевскомъ кружкѣ 
«Чайковцевъ», который занимался пропагандой соціалистическихъ 
идей среди молодежи и осенью слѣдующаго года былъ арестованъ 
за революціонной работой въ одной изъ деревень Могилевской 
губерніи.

Будучи привлеченъ къ дознанію по дѣлу о революціонной 
организаціи въ Юго-Западномъ краѣ, Аксельродъ сумѣлъ избѣ
жать грозившихъ ему непріятностей скрывшись за-границу.

Занимаясь за-границей литературнымъ трудомъ, Аксельродъ, 
въ 1878 г., сотрудничалъ въ издававшемся въ Женевѣ журналѣ 
«Община», а въ слѣдующемъ году въ органахъ партіи «Черный 
Передѣлъ». • £

ЗАСУЛИЧЪ, Вѣра Ивановна, родилась въ 1852 Тоду, дочь 
капитана, православная.

Еще 16 лѣтъ Засуличъ уже была арестована по Нечаевскому 
дѣлу и провела два года въ тюрьмѣ, послѣ чего была выслана 
подъ надзоръ полиціи въ центральную Россію.

За зтотъ періодъ Засуличъ вошла въ кіевскую революціонную 
организацію «бунтарей» и вскорѣ пріобрѣла большую извѣстность 
благодаря покушенію на С. Петербургскаго Градоначальника 
генерала Трепова.

Въ Іюлѣ 1877 года въ одной изъ Петербургскихъ тюремъ 
по приказанію Трепова былъ подвергнутъ тѣлесному наказанію 
соціалистъ Емельяновъ («Боголюбовъ»), осужденный на каторж
ныя работы. Это наказаніе очень взволновало общественные круги, 
а двѣ революціонныя организаціи, въ одну изъ которыхъ входила 
Засуличъ, въ видѣ протеста п мести рѣшили убить Трепова.

24 Января 1878 года Засуличъ явилась на пріемъ къ градо
начальнику подъ вымышленнымъ именемъ и, когда генералъ 
принялъ отъ нея прошеніе, выстрѣлила въ него изъ револьвера, 
послѣ чего была арестована.

Общественное мнѣніе широкихъ круговъ было па сторонѣ 
Засуличъ. Ее называли «русской Шарлотой Корде». Судъ при
сяжныхъ оправдалъ Засуличъ; правительство распорядилось 
вновь арестовать ее, но она скрылась. Хотя кассаціонный депар
таментъ сената и отмѣнилъ приговоръ суда, постановивъ пере
смотръ дѣла, послѣдній однако не состоялся, такъ какъ Засуличъ 
уже была за-границей.

Самый судъ и всѣ послѣдовавшія за нимъ обстоятельства 
еще болѣе увеличили популярность Вѣры Засуличъ, сдѣлавшейся 
тогда въ полномъ смыслѣ слова знаменитостью.

ДЕЙЧЪ, Левъ Григорьевичъ, еврей, уроженецъ Подольской 
губерніи, въ 1875 году поступилъ вольноопредѣляющимся въ 
одинъ изъ стоявшихъ въ Кіевѣ пѣхотныхъ полковъ, гдѣ въ слѣ- 
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перевода на русскій языкъ важнѣйшихъ произведеній школы 
Маркса п Энгельса п оригинальныхъ сочиненій, имѣющихъ въ 
виду читателей различныхъ степеней подготовки».

<2) Къ критикѣ господствующихъ въ средѣ нашихъ револю
ціонеровъ ученій п разработкѣ важнѣйшихъ вопросовъ русской 
общественной жпзнп съ точки зрѣнія научнаго соціализма и ин
тересовъ трудящагося населенія Россіи».

Въ томъ же году группа издала первую соціалъ-демократиче
скую книжку — «Соціализмъ п политическая борьба» — Пле
ханова, въ которой авторъ, исходя изъ принциповъ научнаго со
ціализма, далъ критику «народнической» и «народовольческой» 
—программъ. Онъ опровергнулъ взгляды народниковъ на песов-

дующемъ году былъ отданъ подъ судъ за самовольную отлучку 
и оскорбленіе словами офицера. Грозившее Дейчу тяжкое нака
заніе побудило его бѣжать съ гауптвахты. Онъ сдѣлался «дезер
тиромъ» и сталъ жить по фальшивому документу.

Въ томъ же 1876 году Дейчъ вошелъ въ Кіевскій кружокъ 
«бунтарей» и участвовалъ въ покушеніи на нѣкоего Гориновича, 
который выдавалъ товарищей на дознаніи въ 1874 году, а потомъ 
съ цѣлью шпіонажа вновь поступилъ въ революціонную органи
зацію. Въ Маѣ мѣсяцѣ, въ Одессѣ, Дейчъ и его товарищи напали 
на Гориновича, нанесли ему ножомъ нѣсколько ранъ, а Дейчъ об
лилъ ему лицо сѣрной кислотой.

Послѣ этого покушенія Дейчъ принялъ участіе въ организаціи 
крестьянскаго вооруженнаго возстанія въ Чигиринскомъ уѣздѣ 
Кіевской губерніи, во главѣ какового предпріятія стоялъ его 
другъ Стефановичъ.

Они организовали такъ называемую «Тайную дружину» изъ 
крестьянъ, отпечатали подложный царскій манифестъ или «Вы
сочайшую Тайную Грамоту» съ призывомъ къ бунту, но пред
пріятія своего до копца не довели, такъ какъ были арестованы. 
Будучи заключенъ въ Кіевскую тюрьму, Дейчъ, въ 1878 году, съ 
нѣсколькими товарищами, совершилъ оттуда фантастическій вто
рой побѣгъ и скрылся отъ преслѣдованія властей за-границу.

Въ 1884 г., какъ указано въ текстѣ, Дейчъ былъ арестованъ 
въ Германіи, выданъ русскому правительству, преданъ суду и 
сосланъ на каторжныя работы.

Въ 1899 г., находясь уже на положеніи поселенца въ Забай
кальской области, Дейчъ служилъ въ одномъ изъ государствен
ныхъ учрежденій города Благовѣщенска, откуда совершилъ 
свой третій побѣгъ, пробрался за-грашіцу и тамъ вошелъ въ 
Россійскую Соц. Дсм. Рабочую Партію.

Какъ видно изъ текста, въ 1905 году, въ концѣ Октября, 
Дейчъ подъ вымышленной фамиліей вернулся въ Петербургъ, но 
въ началѣ слѣдующаго года былъ арестованъ по дѣлу 2-го Со
вѣта Рабочихъ Депутатовъ и въ Августѣ сосланъ въ Сибирь. Съ 
пути Дейчъ бѣжалъ въ четвертый разъ и вновь успѣшно проѣхалъ 
за границу.
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мѣстпмость борьбы политической съ борьбой за соціализмъ; до
казалъ ошибочность взгляда народовольцевъ на то, что добив
шись захвата политической власти, онп могутъ произвести со
ціальную революцію, хотя бы массы и не были къ тому подго
товлены; изложилъ теорію совмѣстимости борьбы политической 
съ борьбою за соціализмъ и намѣтилъ современныя задачи рус
скихъ соціалистовъ.

«Единственной нефантастпческой задачей русскихъ соціали
стовъ, писалъ Плехановъ, можетъ быть теперь только завоеваніе 
свободныхъ учрежденій,съ одной стороны,и выработка элементовъ 
для образованія будущей рабочей соціалистической партіи въ 
Россіи — съ другой. Онп должны выставить требованіе демокра
тической конституціи, которая дала бы рабочимъ, путемъ всеоб
щаго избирательнаго права, возможность участія въ политиче
ской жизни страны»...

«Такимъ образомъ, борьба за политическую свободу, съ од
ной стороны, и подготовка рабочаго класса къ его будущей са
мостоятельной и наступательной ролп, съ другой — такова, по 
нашему мнѣнію, «постановка партійныхъ 'задачъ», единственно 
возможная въ настоящее время»...

«Современное положеніе буржуазныхъ обществъ п вліяніе 
международныхъ отношеній на соціальное развитіе каждой ци
вилизованной страны даютъ право надѣяться, что соціальное 
освобожденіе русскаго рабочаго класса послѣдуетъ очень ско
ро за паденіемъ абсолютизма»...

«Нужно только, чтобы русскіе революціонеры, въ свою оче
редь, пе «слишкомъ поздно» начали дѣло подготовки рабочаго 
класса, дѣло, теперь уже ставшее вполнѣ современнымъ и на
сущнымъ» *).

Въ слѣдующемъ году группа пздала «Развитіе научнаго со
ціализма» — Энгельса и вторую брошюру Плеханова—«Наши 
разногласія», въ которой авторъ обстоятельно разобралъ 
вопросы о капитализмѣ и общинѣ въ Россіи. Народники искрен
но вѣрили и доказывали другимъ, что устои русской экономиче
ской жизни столь самобытны, что развитіе капитализма въ Рос-

‘) «Соціализмъ и политическая борьба». Г. Плехановъ.
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сіи вообще невозможно; ему помѣшаетъ наличность въ Россіи 
«крестьянской общпны», которая поможетъ Россіи перейти къ 
соціализму непосредственно, минуя стадію «капитализма».

Этотъ взглядъ народниковъ на роль капитализма и общины 
въ Россіи п раскритиковалъ Плехановъ въ своей брошюрѣ. Онъ 
опровергнулъ пхъ утвержденія о томъ, что капитализмъ не бу
детъ имѣть будущаго въ Россіи, и доказывалъ, что Ие только 
ближайшее будущее, но и настоящее принадлежитъ у насъ ка
питализму; относительно же общпны утверждалъ, что опа не мо
жетъ помѣшать росту капитализма, ибо сама въ себѣ несетъ 
разложеніе подъ вліяніемъ этого послѣдняго.

Въ итогѣ своей критики народничества авторъ высказалъ 
слѣдующія положенія:

«1) Коммунистическая революція рабочаго класса ни коимъ 
образомъ не можетъ выроста пзъ того мѣщанско-крестьянскаго 
соціализма, проповѣдниками котораго являются въ настоящее 
время почти всѣ наши революціонеры».

«2) По внутреннему характеру своей организаціи, сельская 
общппа прежде всего стремится уступить мѣсто буржуазнымъ,а 
ие коммунистическимъ формамъ общежитія».

«3) При переходѣ къ этимъ послѣднимъ, ей предстоитъ не 
активная, а пасспвпая роль; она не въ состояніи двинуть Рос
сію на путь коммунизма ; она можетъ только мепѣе сопротивлять
ся такому движенію, чѣмъ мелкое подворное землевладѣніе.

<4) Иниціативу коммунистическаго движенія можетъ взять 
на себя лишь рабочій классъ нашихъ промышленныхъ центровъ,

«5) Классъ, освобожденіе котораго можетъ быть достигпуто 
только путемъ его собственныхъ сознательныхъ усилій».

«Разъ понявши эти простыя истины, русскіе соціалисты изъ 
прпвпллегпрованпой среды оставятъ всякіе помыслы о захватѣ 
власти, предоставляя его нашей рабочей соціалистической пар
тіи будущаго. Ихъ усилія направятся тогда лишь къ созданію 
такой партіи и къ устраненію всѣхъ условій, неблагопріятныхъ 
для ея роста п развитія» *).

Вслѣдъ затѣмъ появились: «Программа соціалъ-демократи-

') «Наши разногласія». Плехановъ. 
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ческой группы Освобожденія Труда» и брошюра Аксельрода — 
«Рабочее Движеніе и соціа лъ-демократія» съ приложеніемъ ста
тьи: «Объ изданіи рабочей библіотеки».

Такъ начала свою пропагандистскую дѣятельность Группа 
Освобожденія Труда средп интеллигенціи п рабочихъ, но встрѣ
чена была въ этой работѣ враждебно н успѣха почти не имѣла. 
Всѣ симпатіи революціонной интеллигенціи былп еще на сторо
нѣ «Народной Воли» и ея «героевъ», хотя та организація ужо 
п была разбита правительствомъ, и хотя нецѣлесообразность 
и безполезность для революціоннаго дѣла ея тактики была дока
зана самою жизнью — русское самодержавіе оставалось непоко
лебимымъ, несмотря даже на ужасную, мученическую кончину 
Царя-Освободптеля. Мѣшали молодымъ соціалъ-демократамъ ц 
другія независящія отъ нпхъ обстоятельства.

Въ 1884 году былъ арестованъ съ транспортомъ нелегальной 
литературы Дейчъ, завѣдывавшіп всѣмъ дѣломъ водворенія ея 
въ Россію. Съ его арестомъ порвалась главнѣйшая связь съ Рос
сіей. Группа была какъ бы изолирована отъ Россіи и поневолѣ 
должна была обратить всѣ своп усилія на пропаганду среди 
проживавшей ’за границей русской молодежи, въ рядахъ которой 
и стала вербовать себѣ сторонниковъ, которые по возвращенія 
въ Россію моглп бы выступить тамъ уже въ роли самостоятель
ныхъ пропагандистовъ и агитаторовъ.

Въ 1885 году группа издала «Проектъ программы русскихъ 
соціалъ-демократовъ», въ которомъ формулировала слѣдующія 
положенія.

«Русскіе соціалъ-демократы, подобно соціалъ-демократамъ 
другихъ странъ, стремятся къ полному освобожденію труда отъ 
гнета капитала. Такое освобожденіе можетъ быть достигнуто пу
темъ перехода въ общественную собственность всѣхъ средствъ и 
предметовъ производства, перехода, который повлечетъ за собою, 
А) устраненіе современнаго товарнаго производства (т. е. купли 
п продажи продуктовъ па рынкѣ) и Б) замѣну его новой систе
мой общественнаго производства по заранѣе составленному пла
ну...»
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Эта коммунистическая революція вызоветъ коренныя измѣ
ненія общественныхъ и международныхъ отношеній; она будетъ 
носить международный характеръ, и успѣхъ ея требуетъ меж
дународной солидарности рабочихъ.

<Но такъ какъ освобожденіе рабочихъ должно быть дѣломъ 
самихъ рабочихъ, т. к. интересы труда въ общемъ діаметрально 
противоположны интересамъ эксплуататоровъ, п т. к. поэтому 
высшіе классы всегда будутъ препятствовать указанному переу
стройству общественныхъ отношній, то неизбѣжнымъ предвари
тельнымъ его условіемъ является захватъ рабочимъ классомъ по
литической власти въ каждой изъ соотвѣтствующихъ странъ. 
Только это временное господство рабочаго класса можетъ пара
лизовать усилія контръ-революціонеровъ и положить конецъ су
ществованію классовъ и ихъ борьбѣ».

Эта политическая задача вноситъ разнообразіе въ программы 
соціалъ-демократовъ разныхъ странъ, ввиду того, что общест
венныя условія ихъ различны.

Въ Россіи система натуральнаго хозяйства уступаетъ нынѣ 
мѣсто товарному производству; общественныя формы крестьян
скаго землевладѣнія разлагаются; община, связывая своихъ 
членовъ, крестьянъ, только со своими интересами, препятствуетъ 
ихъ политическому и умственному развитію.

Крестьянство не поддерживаетъ революціоннаго движенія, 
а поэтому и интеллигенція, не встрѣчая въ немъ поддержки, без
сильна что либо сдѣлать.

И дѣло было бы совсѣмъ безнадежно, если бы развитіе ка
питализма и разложеніе общины не вели къ нарожденію новаго 
для Россіи класса — промышленнаго пролетаріата.

<Въ лицѣ этого класса народъ напгь впервые попадаетъ въ 
экономическія условія, общія всѣмъ цивилизованнымъ наро
дамъ. а потому только чрезъ посредство этого класса онъ можетъ 
принять участіе въ передовыхъ стремленіяхъ цивилизованнаго 
человѣчества. На этомъ основаніи русскіе соціалъ-демократы 
считаютъ первой и главнѣйшей своей обязанностью образова
ніе революціонной рабочей партіи».

Но развитію партіи мѣшаетъ самодержавіе, а потому низ
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верженіе его есть первая политическая задача для рабочихъ 
кружковъ, которые являются зачатками партіи.

«Главнымъ средствомъ политической борьбы рабочихъ круж
ковъ противъ абсолютизма русскіе соціалъ-демократы считаютъ 
агитацію въ средѣ рабочаго класса и дальнѣйшее распростране
ніе въ ней соціалистическихъ идей и революціонныхъ организа
цій. Тѣсно связанныя между собою въ одно стройное цѣлое, ор
ганизаціи эти, не довольствуясь частными столкновеніями съ 
правительствомъ, не замедлятъ перейти, въ удобный моментъ, 
къ общему на него нападенію, причемъ не остановятся и передъ 
такъ называемыми террористическими дѣйствіями, если это ока
жется нужнымъ въ интересахъ борьбы».

Цѣль борьбы съ абсолютизмомъ — завоеваніе демократиче
ской конституціи. Ближайшія же экономическія требованія пар
тіи слѣдующія: пересмотръ условій выкупа земли и надѣленія 
ею крестьянъ, право выхода изъ общпны, установленіе прогрес
сивнаго налога, законодательная регулировка отношеній рабо
чихъ съ работодателями, организація инспекціи съ представи
тельствомъ отъ рабочихъ, государственная помощь производи
тельнымъ ассоціаціямъ всѣхъ отраслей труда.

Изложенныя требованія одинаково благопріятны какъ про
мышленнымъ рабочимъ, такъ и крестьянамъ, а потому, добиваясь 
ихъ, рабочая партія сблизится съ крестьянствомъ. Появленіе 
среди него агитаторовъ—соціалъ-демократовъ измѣнитъ судьбу 
общины, такъ какъ, благодаря ихъ пропагандѣ и агитаціи, соз
дастся сила, которая положить конецъ капитализму. «Такою си
лою явптся рабочая партія п увлеченная бѣднѣйшая часть 
крестьянства» *).

Таково содержаніе этой первой предложенной русской ин
теллигенціи программы соціалъ-демократіи.

Осенью 1888 года группа положила основаніе «Русскому 
Соціалъ-Демократическому Союзу» п подъ этой фирмой начала 
издавать рядъ брошюръ и литературно-политическое обозрѣ-

♦) Проектъ программы русскихъ соціалъ-демократовъ 1885 го
да; Куклинъ: «Итоги Революціоннаго Движенія въ Россіи за 
40 лѣтъ». 
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ніѳ «Соціалъ-Демократъ» *),  «въ которомъ развивались взгля
ды соціалъ-демократіи на разные вопросы общественной жизни, 
освѣщались съ ея же точки 'зрѣнія событія въ Россіи, давались 
очерки о рабочемъ движеніи на западѣ. Въ нихъ же В. Засуличъ 
въ рядѣ статей дала, по отзыву Рязанова, «лучшую критику тер
рора, которая только имѣется въ нашей соціалъ-демократиче
ской литературѣ» ** ).

Въ 1889 году группа считаетъ успѣхъ соціалъ-демократіи 
въ Россіи настолько обезпеченнымъ, что посылаетъ Плеханова 
делегатомъ на международный соціалистическій конгрессъ въ 
Парпжѣ, и тоть въ своей рѣчи заявляетъ конгрессу:

«Задача нашей революціонной интеллигенціи сводится, по 
мнѣнію русскихъ соціалъ-демократовъ, къ слѣдующему: она 
должна усвоить взгляды современнаго научнаго соціализма, 
распространить ихъ въ рабочей средѣ п съ помощью рабочихъ 
взять твердыню самодержавія. Революціонное движеніе въ Рос
сіи можетъ восторжествовать только какъ революціонное движе
ніе рабочихъ. Другого выхода у насъ нѣтъ и быть не мо
жетъ» *** ).

♦) Было издано четыре книги: № 1—1888 г.; Ж» 2 и 3 —1890 
г. и № 4—1892 года.

♦♦) Рязановъ: «Группа Освобожденія Труда».
♦♦♦) Дальнѣйшая хроника «Группы Освобожденія Труда» та

кова. Въ 1895 году, за границей, по иниціативѣ группы, возникъ 
«Союзъ Русскихъ Соціалъ-Демократовъ», дѣятельность котораго 
главнымъ образомъ заключалась въ изданіи соціалъ-демократи
ческой литературы. Съ 1896 по 99 годъ Союзъ выпустилъ 6 номе
ровъ журнала «Работникъ» и 10 номеровъ «Листка Работника», 
редакція которыхъ лежала на «Группѣ Освобожденія Труда». 
Въ Ноябрѣ 1898 года состоялся съѣздъ Союза Русскихъ Соціалъ- 
Демократовъ, на которомъ «Группа Освобожденія Труда» отказа
лась отъ редактированія изданій Союза, съ большинствомъ кото
раго опа не сходилась въ оцѣнкѣ очередныхъ задачъ революціон
наго дѣла въ Россіи, послѣ чего въ Союзѣ было постановлено «Ли- 
стокъ Работника» превратить въ журналъ «Рабочее Дѣло», который 
по Февраль 1902 года былъ изданъ въ числѣ 12 номеровъ, и кромѣ 
того издано было 8 номеровъ «Листка Рабочаго Дѣла». Въ Апрѣлѣ 
1900 года состоялся второй съѣздъ Союза, на которомъ произошелъ 
расколъ: Группа Освобожденія Труда и часть другихъ, примы
кавшихъ къ ней членовъ Союза оставили съѣздъ и въ .Маѣ 1900 
года образовали «Революціонную Организацію Соціалъ-Демо- 
кратовъ», большинство же членовъ осталось въ Союзѣ.
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Незавпспмо отъ «Группы Освобожденія Труда», въ 1884 году, 
въ Петербургѣ, болгариномъ Благоевымъ былъ соргаппзованъ 
первый въ Россіи соціалъ-демократическій кружокъ, состоявшій 
изъ 15-16 студентовъ п студептокъ, 2 инженеръ-архитекторовъ, 
1 журналиста и 2 нелегальныхъ черпопередѣльцевъ.

Выработавъ программу, въ которой, по словамъ соціалъ-де- 
мократа Лядова, чувствуется «полное полптпческое невѣже
ство и отсутствіе знакомства съ самыми элементарными положе
ніями западно-европейскпхъ конституцій и съ требованіями за
падно-европейской соціалъ-демократіп», *)  кружокъ съ 1885 го
да началъ вести пропаганду среди учащейся молодежи и рабо
чихъ, завязалъ спошенія чрезъ Благоева съ «Группой Освобож
денія Труда», принялъ ея программу п началъ издавать журналъ 
«Рабочій» (Органъ партіи русскихъ соціалъ-демократовъ). Во 
2-мъ номерѣ этого журнала было помѣщено письмо Плехано
ва къ Петербургскимъ рабочимъ кружкамъ, озаглавленное «Сов
ременныя задачи русскихъ рабочихъ», въ которомъ Плехановъ 
призываетъ рабочихъ бороться ради освобожденія отъ экономи
ческой эксплуатаціи во имя политической свободы и доказы- 

*) М. Лядовъ, Исторія Росс. Соц. Дем. Раб. Партіи, ч. I, 
сгр. 48.

Въ Іюнѣ 1901 года, по иниціативѣ образовавшейся въ томъ же 
году группы «Борьба», состоялась конференція Союза, «Революціон
ной Организаціи Соціалъ-Демократъ» й вновь народившагося за’ 
граничнаго отдѣла «Искры» и «Зари», которая выработала проектъ 
соглашенія названныхъ группъ и для обсужденія его постановила 
созвать съѣздъ, который и состоялся въ Октябрѣ 1901 года. 
Соглашенія однако достигнуто не было. Расходясь принципіально 
съ «Союзомъ», — представители «Искры», «Зари», и революціон
ной организаціи «Соціалъ-Демократъ» покинули съѣздъ и объеди
нились въ «Заграничную Лигу Русской Соціалъ-Демократіи», 
а иниціаторы предыдущей конференціи выступили какъ особая 
издательская группа «Борьба». Послѣ этого лига издавала подъ 
своей фирмой брошюры и гектографированный бюллетень (по 
1902 г. вышло 3 номера) съ краткими извѣстіями изъ Россіи, а 
Союзъ съ Ноября1902 года сталъ издавать журналъ «Красное Зна
мя» — вышло 3 номера, изъ нихъ послѣдній" въ Январѣ 1903года.

Въ Августѣ 1903 года согласно постановленію второго Съѣзда 
партіи «Союзъ » и «Борьба» прекратили свое существованіе, группа 
же «Освобожденія Труда» (какъ и «Искра») заявила о прекращеніи 
своего самостоятельнаго существованія, послѣ чего единственной 
заграничной организаціей партіи была объявлена «Заграничная 
Лига Русской Революціонной Соціалъ-Демократіи».

2
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ваегь, что эти двѣ цѣли они должны преслѣдовать одновремен
но, и что могутъ они ихъ достичь только сплою.

А такъ какъ сила рабочихъ зависитъ, по его мнѣнію, отъ 
трехъ условій — сознательности, сплоченности п отъ тактики, то 
онъ и призываетъ рабочихъ:

«1) развивать сознательность въ средѣ (вашихъ) товарищей, 
2) организовать и сплачивать ихъ сплы и 3) направлять эти си
лы на завоеваніе тѣхъ политическихъ правъ, которыя дали бы 
(вамъ) возможность добиться нѣкоторыхъ экономическихъ ре
формъ уже въ «настоящее время, а главное, облегчить бы (вамъ 
вашу) «окончательную побѣду въ будущемъ».

Въ томъ же году Благоевъ былъ арестованъ и выслалъ изъ 
Россіи, въ Январѣ 1886 года были арестованы главнѣйшіе дѣя
тели кружка и взята ихъ типографія, а въ 87 году были аресто
ваны п выслапы изъ Петербурга п прочіе уцѣлѣвшіе отъ пер
выхъ проваловъ члены организаціи, послѣ чего кружокъ и кон
чилъ свое существованіе.

Но начатое Благоевской организаціей п «Группой Освобож
денія Труда» соціалъ-демократическое движеніе не прекрати
лось. Вповь возникаютъ, проваливаются и снова сорганизовы
ваются кружки въ С.-Петербургѣ. Медленно, по настойчиво про
никаетъ пропаганда марксистскихъ пдей въ разные пункты Рос
сіи, разносимая или возвращавшеюся пзъ за границы распро
пагандированною молодежью и высылавшимися изъ Петербурга 
соціалъ-демократаэйі, или путемъ соціалъ-демократической ли
тературы.

Къ концу 80 годовъ,помимо Петербурга,маркспстскіс круж
ки существовали уже въ Москвѣ, Кіевѣ, Казани, Ростовѣ на До
ну, Самарѣ, Саратовѣ, Тулѣ, Мппскѣ, Впльпѣ, Харьковѣ, Ека- 
терппославѣ, Одессѣ и нѣкоторыхъ другихъ городахъ.

Эти кружки, состоявшіе преимущественно изъ интеллигент
ной молодежи и поднадзорныхъ, изучалп политическую эконо
мію, экономическую исторію Россіи п заппмалпсь разборомъ 
и критикой народническихъ теорій, развивая въ противовѣсъ 
имъ идеи паучпаго соціализма и соціалъ-демократіи.

Желаніе усвоить повуго отрасль позпапій выдвигало задачу 
расширить умствеппый кругозоръ вообще и пріобрѣсти серьез
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ныя свѣдѣнія по Исторіи Запада п Россіи. Труды Маркса, Эн
гельса, Каутскаго, Либкнехта, Бебеля, Лафарга, Геда — сдѣла
лись модными книгами у тѣхъ, кто владѣлъ иностранными язы
ками; русскія изслѣдованія Эрисмана, Янжула, Погожева — 
служили подспорьемъ для изученія русской фабричной п завод
ской промышленности.

Шла горячая работа по самообразованію, но только по само
образованію одностороннему — соціалъ-демократическому. Вы
рабатывался тппъ развитого, съ большимъ запасомъ односторон
нихъ научныхъ знаній интеллигента соціалъ-демократа. Попут
но интеллигенты пытались уже п заводпть знакомства съ от
дѣльными болѣе развитыми рабочими съ цѣлью веденія въ ихъ 
средѣ пропаганды.

Такъ, въ Кіевѣ, въ 1888 году, пріѣхавшій изъ Минска док
торъ Абрамовичъ, поступивъ слесаремъ въ желѣзнодорожныя ма
стерскія, сорганизовалъ сообща съ однимъ ссыльнымъ до 30 ра
бочихъ и тѣмъ положилъ начало соціалъ-демократическому дви
женію въ названномъ городѣ.

Народническіе кружкп встрѣтили враждебно новое теченіе, 
п между ними и новаторамп-марксистамп началась идейная 
борьба, нашедшая свое выраженіе въ горячихъ спорахъ на ве
черинкахъ, сходкахъ и собраніяхъ (особенно въ Петербургѣ).а 
также и на страницахъ легальной прессы.

Постигшій нѣкоторыя губерніи Россіи въ 1891 — 92 году 
голодъ далъ новый толчекъ начавшемуся соціалъ-демократиче
скому движенію и обострилъ борьбу соціалъ-демократіп съ на
родниками. Подъ вліяніемъ условій, создавшихся, благодаря го
лоду, среди народнической интеллигенція началось какъ бы но
вое движеніе «въ пародъ». Одна часть народниковъ развивала 
взглядъ о необходимости помочь голодающему крестьянству, сдѣ
лать его грамотнымъ и затѣмъ пачать его революціонизировать, 
другая же стояла за то, чтобы, воспользовавшись голодомъ, под
нять крестьянство на возстаніе въ цѣляхъ государственнаго пе
реворота.

Марксисты не соглашались пи съ однимъ пзъ этихъ взгля
довъ и считали ихъ ошибочными.

«Филантропія вещь хорошая,—говорили онп своимъ против
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никамъ,—но только въ томъ случаѣ, если оиа дѣйствительно по
могаетъ страждущему, а не является однимъ самоутѣшеніемъ, 
успокоенімъ собственной совѣсти... Идите въ народъ, дѣлайтесь 
учителями, фельдшерами, докторами, агрономами, по не обле
кайте свою службу ореоломъ геройства, мученпчства, подвижни
чества... Крестьянскія массы только тогда сознательно пойдутъ 
па революцію, когда онп ясно увпдятъ связь меледу государст
веннымъ строемъ и своимъ экономическимъ положеніемъ. Иди
те п выясняйте эту связь и вы приблизите моментъ революціи од
ними призывами къ возстанію вы ничего не сдѣлаете.... Мы — 
говорили марксисты — не идемъ сейчасъ къ крестьянству пото
му, что у насъ въ настоящее время еще слишкомъ мало силъ и 
мы хотимъ употребить ихъ какъ можно производительнѣе. Поэ
тому мы посвящаемъ всю нашу эпергію городскому пролетаріату, 
который по своимъ условіямъ является болѣе воспріимчивой 
почвой для нашихъ идей н который несомнѣнно долженъ явить
ся авангардомъ революціи».*)  И молодые соціалъ—демократы 
съ удвоеппой энергіей принялись 'за революціонную работу. 
Усилилась пропаганда среди интеллигенціи, особенно среди 
учащейся молодежи, стали образовываться группы для перево
довъ съ нѣмецкаго языка необходимой литературы встраивались 
библіотеки книгъ тенденціознаго содержанія, распространялась 
попадавшая изъ-за границы нелегальная литература, сочиня
лись брошюры, пригодныя для обращенія среди рабочихъ.

Занимавшіеся до сихъ поръ почти исключительно самообра
зованіемъ марксисты бросились теперь выискивать подходящихъ 
для нихъ, смышленныхъ фабрично-заводскихъ и ремесленныхъ 
рабочихъ, группировали ихъ Въ кружки и занимались съ ппми 
съ цѣлью выработки изъ нихъ «сознательныхъ» соціалъ-демокра
товъ.

Сочиненія Маркса и Энгельса, создаваемая иптеллигентски- 
ми кружками рукописная литература, отмѣченныя выше легаль
ныя изданія по экономикѣ Россіи, разныя изданія «Группы 
Освобожденія Труда», корреспонденціи Іоллоса въ «Русскихъ 
Вѣдомостяхъ» о Западно-Европейскомъ рабочемъ двпжепіи —

‘) М. Лядовъ, ч. I, стр. 56, 59.
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служили матеріалами при пропагандѣ; тенденціозная беллетри
стика: «Углекопы»—Золя, «Одинъ въ полѣ не воинъ»—Шпильга- 
гена, «Черезъ сто лѣтъ» — Белламп и другія служили подспо
рьемъ для выработки у рабочихъ классового самосознанія и со
ціалистическихъ взглядовъ.

Распропагандированные рабочіе первыхъ кружковъ, пли 
такъ называемые «передовые рабочіе», подбирали по заводамъ 
и фабрикамъ подходящихъ рабочихъ, и образовывали изъ нихъ 
кружки второй степени и начинали пропаганду среди нихъ. Такъ 
перешлп марксисты отъ самообразованія къ пропагандѣ среди 
рабочихъ, которая п стала распространяться по фабрикамъ 
и заводамъ большихъ промышленныхъ центровъ, а пзъ нихъ 
проникала уже п въ менѣе значительные, провинціальные 
пункты.

Этотъ періодъ работы соціалъ-демократовъ извѣстенъ подъ 
именемъ «кружковщппы» и продолжался онъ вь среднемъ лишь 
до 1894 года. То былъ періодъ подготовительной работы соціалъ- 
демократіи, періодъ выработки пропагандистовъ и агитаторовъ, 

періодъ когда соціалъ-демократія еще оставалась въ сторонѣ 
отъ рабочаго движенія и вліять па него не могла, опа лишь гото
вилась къ тому, чтобы начать руководить имъ.

Увлеченіе кружковщиной продолжалось недолго.
Зъ то время, какъ молодые соціалъ-демократы довольно энер

гично занимались самообразованіемъ и выработкой соціалъ-де
мократовъ изъ отдѣльныхъ городскихъ рабочихъ, русское рабо
чее движеніе приняло безпокойныя формы.

Неурожай 1891-92 годовъ, подорвавъ благосостояніе кре
стьянъ, тѣмъ самымъ лишилъ временно рынокъ главнаго его поку
пателя, а это повело къ осложненіямъ въ фабричной промышлен
ности.

Начались увольненія рабочихъ съ фабрикъ п понпжеяія рас
цѣнокъ, что вызвало рабочіе безпорядки, которые, возникнувъ въ 
1892 году въ Юзовкѣ и Лодзи, произошли въ слѣдующемъ году въ 
С.-Петербургѣ, Харьковѣ, Ростовѣ на Дону, а въ 1894 году охва
тили почти всѣ крупные промышленные центры Россіи.
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Эти возникшее стихійно, обусловленное исключительно эконо
мическимъ кризисомъ страны, рабочее движеніе обратило на ра
бочій классъ вниманіе общественныхъ круговъ. Капитализмъ, его 
развитіе и значеніе для Россіи дѣлаются предметомъ изученія ле
гальной печати. Впервые появляются крупные легальные труды 
марксистовъ, доказывающіе, что для рабочаго движенія правиль
ный путь развитія — путь, совершаемый подъ флагомъ марксиз
ма, шіымп словами, что русское рабочее движеніе должно стать 
соціалъ-демократическимъ движеніемъ. ’ )

II какъ раньше такъ называемая передовая интеллиген
ція и революціонная молодежь сильно увлекались «народни
чествомъ», такъ теперь они стали заполнять ряды марксистовъ.

Передъ маркспстамп-же, занимавшимися «кружковщиной» п 
видѣвшими проявленія происходившаго безъ всякаго ихъ участія 
рабочаго движенія, сталъ вопросъ — правпльно-лп такое положе
ніе дѣлъ, правпльна-ли позиція, которую они занимаютъ. Отвѣть 
получался отрицательный — пѣть неправильно, а это порождало 
новый вопросъ: что же имъ надо дѣлать, какъ имъ подойти къ ра
бочему движенію, какъ овладѣть имъ п направятъ его согласно ви
дамъ соціаль-демократы.

II соціалъ-демократы разныхъ пупктовъ отвѣтили на эти во
просы тѣмъ, что пошлп въ массу рабочихъ п присоединились къ 
ихъ борьбѣ съ хозяевами. Пристроившись къ рабочему движенію, 
опп начали вмѣшиваться въ педоразумѣнія рабочихъ съ хозяева
ми, стали направлять ихъ дѣйствія, руководить ихъ поведеніемъ 
при столкновеніяхъ съ хозяевами, и такимъ образомъ отъ пропа
ганды въ кружкахъ перешли къ агитаціи средп массъ рабочихъ на 
почвѣ ихъ повседневныхъ пуждъ п требованій.

Эта новая тактика получила свое теоретическое обоснованіе 
въ брошюрѣ «Объ агитаціи», появившейся въ рукописи въ 1894 
году въ Впльпѣ**).  которая была составлена на основаніи опыта

**) ІЗроппора «Объ агитаціи» была отпечатана за границей въ 
1896 г. съ предисловіемъ Аксельрода.

*) Въ 1894 г. вышла книга II. Струве - «Критическія за
мѣтки объ экономическомъ развитіи Россіи», а въ 1895 г. книга 
Плеханова, йодъ псевдонимомъ Бельтова: «Къ вопросу о развитіи 
монистическаго взгляда на исторію». 
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революціонной работы соціалъ-демократовъ, работавшихъ въ 
Вильнѣ и въ Москвѣ.

Основная идея брошюры заключается въ томъ, что политиче
скія задачи рабочаго движенія пролетаріатъ можетъ понять лишь 
въ процессѣ экономической борьбы, почему прежде всего п необ
ходимо вести именно борьбу экономическую.

«Достиженіе политической властп, говорилось въ ней, является 
главной задачей борющагося пролетаріата. Но стать передъ ли
цомъ рабочаго класса эта задача можетъ лпшь тогда, когда эко
номическая борьба выставить передъ нимъ явную невозможность 
добиться улучшенія своей участи при данныхъ политическихъ 
условіяхъ. Только тогда стремленія пролетаріата столкнутся ли
цомъ къ лицу съ данными политическими формами, когда потокъ 
рабочаго движенія встрѣтится съ политической силой, только тог
да настанетъ моментъ перехода классовой борьбы въ фазисъ борь
бы сознательно политической....

«Задачей соціалъ-демократовъ является постоянная агитація 
среди фабричныхъ рабочихъ па почвѣ существующихъ мелкихъ 
нуждъ и требованій. Вызванная такой агитаціей борьба пріучить 
рабочихъ отстаивать свои интересы, подниметъ пхъ мужество, 
дастъ имъ увѣренность въ своихъ силахъ, сознаніе необходимости 
единенія п въ концѣ концовъ поставитъ передъ нпмп болѣе важ
ные вопросы, требующіе разрѣшенія».

«Подготовленный такимъ образомъ къ болѣе серьезной борь
бѣ, рабочій классъ прпступптъ къ рѣшенію своихъ насущныхъ 
вопросовъ, п агитація па почвѣ этихъ вопросовъ должна имѣть 
цѣлью выработку классоваго самосознанія; классовая борьба въ 
этомъ болѣе сознательномъ впдѣ создастъ почву для политической 
агитаціи, цѣлью которой будетъ измѣненіе существующихъ поли
тическихъ условій въ пользу рабочаго класса».

Брошюра «Объ агитаціи» имѣла большей успѣхъ въ кружкахъ. 
Правда, съ точки зрѣпія революціонной соціалъ-демократіп она 
отдаляла нѣсколько момепть политической борьбы, ибо стави
ла на первую очередь борьбу экономическую, по въ этой то борь
бѣ она звала соціалъ-демократію быть руководителемъ все болѣе 
и болѣе развпвающагося рабочаго движенія. Уже начавшаяся и 
до появленія этой брошюры агитація по нѣкоторымъ пунктамъ, 
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какъ, напримѣръ, Вильна, Москва, начала примѣняться затѣмъ 
въ Петербургѣ, Кіевѣ и по другимъ пунктамъ движенія. Велась 
сна п устно и путемъ прокламацій, которыя стали появляться съ 
1894 года и имѣли большой успѣхъ среди рабочихъ, такъ какъ ка
сались ихъ будничныхъ дѣлъ, пхъ ближайшихъ насущпыхъ инте
ресовъ.

Выдающаяся по своимъ размѣрамъ (болѣе 30.000 забастовщи
ковъ) стачка ткачей и прядпльнпковъ въ 1896 году въ Петербур
гѣ, стачка, во время которой соціалъ-демократы выпустили до 25 
видовъ разпыхъ прокламацій, п на которыя правительство отозва
лось «Правительственнымъ Сообщеніемъ», въ которомъ констати
ровало наличность соціалъ-демократовъ въ Россіи и пхъ подстре
кательскую роль въ стачкѣ,еще болѣе увѣрила рабочихъ и пхъ ру
ководителей въ цѣлесообразности «агитаціи», п имѣла слѣдствіемъ 
то, что новую тактику признали почтп всѣ дѣйствующіе въ Россіи 
соціалъ-демократическіе кружки. Однако, перейдя къ «агитаціи», 
кружки не отказались совершенно отъ «пропаганды», они продол
жали заниматься ею, но лпшь какъ дѣломъ второстепеннымъ, под
собнымъ; и только въ пунктахъ съ неразвитой промышленностью, 
гдѣ не было почвы для агптаціп, «кружковщина» продолжала су
ществовать, какъ единственная форма соціалъ-демократическаго 
движенія.

Оживленіе революціонной дѣятельности соціалъ-демократовъ 
и измѣненіе тактики повели къ увеличенію чпсла кружковъ, къ об
разованію изъ нихъ болѣе сложныхъ организацій, къ нарожденію 
нелегальной періодической прессы.

Въ 1895 году изъ Петербургской соціалъ-демократической 
группы возникъ «Союзъ Борьбы за Освобожденіе Рабочаго Клас
са», который въ слѣдующемъ году выпустилъ за своею подписью 
рядъ агптаціоппыхъ листковъ. ’)

*) Однимъ изъ основателей С. Петербургскаго «Союза Борьбы 
за Освобожденіе Рабочаго Класса»—былъ Ульяновъ-«Лениігь».

УЛЬЯНОВЪ, Владимиръ Ильичъ, столь извѣстный «Ленинъ», 
пользовавшійся так;ке именами «Ильичъ», «Ильинъ» и «Тулинъ», 
родился 10 Апрѣля 1870 г. въ г. Симбирскѣ; происходитъ изъ 
потомствеіпіыхъ дворянъ, вѣроисповѣданія православнаго.



Въ томъ же году въ Иваново-Вознесенскѣ образовался 
«Иваново-Возпесенскій Рабочій Союзъ», устроившій кассу н биб
ліотеку со значительнымъ количествомъ легальныхъ и нелегаль
ныхъ изданій.

Отецъ Ульянова — Симбирскій помѣщикъ, состоялъ на го
сударственной службѣ, занималъ должность директора народныхъ 
училищъ и дошелъ до чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника. 
Мать, Марія Александровна, имѣла имѣнье въ Казанской гу
берніи. Кромѣ родителей семья Ульяпова состояла изъ братьевъ 
Александра и Димитрія и сестеръ Маріи и Анны.

Ульяновъ воспитывался въ Симбирской гимназіи, по оконча
ніи которой, въ 1887 году, поступилъ въ Казанскій университетъ, 
откуда былъ исключенъ въ томъ же году за участіе въ студенче
скихъ волненіяхъ, причемъ ему было воспрещено жительство въ 
Казани и онъ былъ подчиненъ негласному надзору полиціи.

Въ томъ же 1887 году умеръ отецъ Ульянова, а старшій его 
братъ Александръ, учившійся въ С. Петербургскомъ Универси
тетѣ, былъ арестованъ 1-го Марта какъ участникъ покушенія на 
Императора Александра ІІІ-го, преданъ суду вмѣстѣ съ товари
щами по организаціи которая называлась: «Террористическая 
фракція Народной Воли» и казненъ черезъ повѣшеніе.

За время пребыванія въ Казанскомъ университетѣ Ульяновъ 
впервые знакомится съ доктриною Карла Маркса.

Въ 1891 году онъ поступилъ въ Петербургскій университетъ, 
который окончилъ по юридическому факультету, послѣ чего за
писался помощникомъ присяжнаго повѣреннаго, но практикой 
не занимался, а сдѣлался профессіональнымъ революціонеромъ.

Еще находясь въ Петербургскомъ университетѣ Ульяновъ — 
Лепинъ уже группируетъ около себя кружки марксистовъ и 
начинаетъ соціалъ-демократическую пропаганду среди рабочихъ.

Въ 1895 году Ленинъ ѣдетъ за-границу, завязываетъ непосред
ственныя сношенія съ Плехановымъ, старается наладить дѣло 
водворенія въ Россію соціалъ-демократической литературы, а 
по возвращеніи въ Петербургъ принимаетъ участіе въ сформиро
ваніи С. Петербургскаго Союза Борьбы за Освобожденіе Рабочаго 
Класса.

Къ этому начальному періоду революціонной дѣятельности 
Ленина относится его первая пропагандистская брошюра «О 
штрафахъ», получившая широкое распространеніе въ рабочихъ 
кружкахъ и переиздававшаяся позже во многихъ провинціаль
ныхъ партійныхъ печатняхъ.

Немного позже, въ 1897 г., появилась брошюра «Проблемы 
русскихъ соціалъ-демократовъ», также выдержавшая нѣсколько 
изданій.

Уже въ то время Ленинъ былъ непримиримый соціалъ-демо- 
кратъ революціонеръ, рѣзко выступавшій печатно и на вечерин
кахъ какъ противъ народниковъ, такъ и противъ представителей 
легальнаго марксизма.

«Осенью 1894 года — говоритъ въ своей цѣпной книгѣ 
М. Ландау-Алдановъ — Ленинъ читалъ въ Петербургѣ въ не
большомъ кружкѣ статью, направленную противъ Струве 
(который присутствовалъ на чтеніи) — «Отраженія марксизма 
въ буржуазной литературѣ». Эта статья уже заключала въ себѣ
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Въ 1896 году Московскія группы объединились въ «Москов
скій Рабочій Союзъ», который владѣлъ п библіотекой, и общей 
для Москвы кассой.

нѣкоторыя идеи нынѣшняго большевизма. Такъ Ленинъ под
черкивалъ, что во всѣхъ сочиненіяхъ Маркса переходъ отъ 
нынѣшняго строя къ новому представляется въ формѣ внезап
наго, рѣзкаго паденія и крушенія капитализма. Онъ повторялъ 
за Зомбартомъ ту характерную мысль, что «во всемъ марксизмѣ 
пѣтъ ни одной черты этики» (Lenine par М. А. Landau-Aldanov) 
р. 25, 26).

Въ 1895 г. появилась работа Ленина — «Экономическая ос
нова народничества и его критика въ книгѣ Струве», направлен
ная противъ работы послѣдняго — «Критическія Замѣтки объ 
экономическомъ развитіи Россіи».

Въ 1896 году Ленинъ былъ арестованъ, привлеченъ къ до
знанію по дѣлу о «С.-Петербургскихъ кружкахъ'соціалъ-демокра- 
товъ» и въ Январѣ 1897 года высланъ административнымъ поряд
комъ подъ гласный надзорі» полиціи въ Восточную Сибирь на 
три года. Жилъ Ленинъ въ ссылкѣ въ с. Сушенскомъ Минусин
скаго округа Енисейской губерніи.

По отбытію срока ссылки, въ Іюлѣ 1900 года, Ленинъ съ раз
рѣшенія властей выѣхалъ за-гранпцу, гдѣ и вошелъ въ составъ 
Центральнаго Комитета Россійской Соціалъ-Демократической 
Рабочей Партіи и занялъ въ ней настолько видное положеніе, 
что уже 19 Сентября 1900 года Департаментъ полиціи оповѣстилъ 
о Ленинѣ, какъ о выдающемся революціонерѣ, всѣ пограничные 
пункты Имперіи особымъ секретнымъ циркуляромъ.

Тотъ же Департаментъ полиціи въ цѣляхъ розыска и ареста 
Ленина давалъ такое описаніе сго наружности.

«Ростъ 2 арш. вершковъ, тѣлосложеніе среднее, наружно
стью производитъ впечатлѣніе пріятное: волосы на головѣ я бро
вяхъ русые, усахъ и бородѣ рыжеватые; глаза каріе, средней 
величины; голова круглая, средней величины; лобъ высокій, носъ 
обыкновенный, лицо*  круглое; черты правильныя, ротъ умѣрен
ный, подбородокъ круглый, уши средней величины».

Въ небольшемъ же очеркѣ Куприна — «Моментальная Фото
графія» есть между прочимъ слѣдующія черты современной наруж
ности Ленина.

«Онъ маленькаго роста, широкоплечъ и сухощавъ. Нп оттал
кивающаго, ни воинственнаго, пи глубокомысленнаго пѣтъ въ 
наружности .'Іспипа. Есть скуластость и разрѣзъ глазъ вверхъ... 
Куполъ черепа обширенъ іГ высокъ, но далеко не такъ пре
увеличенно, какъ это выходитъ въ фотографическихъ раккурсахъ.. 
Лепинъ совсѣмъ лысъ. Но остатки волосъ на вискахъ, а также 
борода и усы до сихъ норъ свидѣтельствуютъ, что въ молодости 
онъ былъ отчаянно, огненно, красно-рыжъ. Руки у него 
большія и очень непріятныя... На глаза его я засмотрѣлся... 
Отъ природы они узки; кромѣ того у Ленина есть при
вычка щуриться, должно быть вслѣдствіе скрываемой близо
рукости и это вмѣстѣ съ быстрыми взглядами изъ-подлобья
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Въ 1897 году въ Петербургѣ возникли еще двѣ самостоятель
ныя организаціи: «Рабочая Мысль», поставившая себѣ задачей 
удовлетвореніе запросовъ широкихъ слоевъ рабочихъ, сумѣвшая 
хорошо оборудовать свою техническую часть, п издавшая 16 поме-

придаетъ имъ выраженіе минутной раскосости и пожалуй хитро
сти. Но не эта особенность меня поразила въ нихъ, а цвѣтъ ихъ 
райковъ... Прошлымъ лѣтомъ въ Парижскомъ Зоологиче
скомъ саду, увидѣвъ золотокрасные глаза обезьяны-лемура, 
я сказалъ себѣ удовлетворенно: — «вотъ наконецъ то я нашелъ 
цвѣтъ ленинскихъ глазъ! Разница оказывается только въ томъ, 
что у лемура зрачки большіе, безпокойные, а у Лепина они 
точно проколы, сдѣланные тоненькой иголкой, и изъ нихъ точно 
выскакиваютъ синія искры». («Обшес Дѣло», 21 Февр. 1921 г.).

Что же кроется подъ этой наружностью? Въ дѣтствѣ это 
нескладный, не по лѣтамъ серьезный, хорошо учащійся, спосо
бный, мальчикъ-бука, неимѣющій друзей и нелюбимый това
рищами. Въ студенческіе годы это уже сильный характеромъ, 
сухой, холодный, спокойный юноша, не боящійся высказывать 
свои мнѣнія, часто идущія въ разрѣзъ со взглядами толпы.

Дальнѣйшая жизнь и революціонная работа выковываютъ 
изъ него фигуру упорнаго, упрямаго до крайности, жестокаго и 
черстваго человѣка, идущаго твердо и неуклонно къ той цѣли въ 
которую разъ увѣровалъ и которую принялъ за цѣль своей жизни.

Эта цѣль указана ему геніальнымъ нѣмецкимъ евреемъ — 
Карломъ Марксомъ. Ленинъ самый вѣрный, самый преданный 
и фанатичный его ученикъ и послѣдователь, не отступающій 
ни на іоту отъ того, какъ онъ понимаетъ теорію своего учителя. 
Для достиженія своихъ идеаловъ .Ленинъ считаетъ возмож
нымъ пользоваться всѣми средствами. Старый іезуитскій девизъ — 
«Цѣль оправдываетъ средства», какъ бы выдуманъ для него. 
И руководясь имъ Ленинъ одинаково спокойно пспользовываетъ 
въ своей революціонной дѣятельности и вооруженный грабежъ, 
и государственную измѣну, и красный терроръ.

Ленинъ женатъ на дочери чиновника Надеждѣ Константи
новнѣ, урожденной Крупской.

УЛЬЯНОВА, Надежда Константиновна, дочь коллежскаго 
ассесора, жена Ленина, принимала живѣйшее участіе въ револю
ціонной работѣ С.-Петербургскаго «Союза Борьбы за Освобожденіе 
Рабочаго Класса», причемъ играла роль посредницы между рабо
чими и интеллигентами. Въ 1898 году она была арестована, привле
чена къ дознанію и выслана административнымъ порядкомъ подъ 
гласный надзоръ полиціи въ Уфимскую губернію на 3 года.

Въ Мартѣ 1901 года Ульянова съ разрѣшенія властей выѣхала 
за-границу, гдѣ заняла видное положеніе въ организаціи «Искра». 
Она пользовалась революціонными псевдонимами «Ленина», 
«Саблина» и «Катя». Подъ этимъ послѣднимъ именемъ Ульянова 
вела изъ за-границы оживленную переписку почти со всѣми 
разбросанными но Россіи партійными комитетами.
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ровъ газеты того-же названія *)?  и группа «Рабочее Знамя», из
давшая въ послѣдующіе годы трп номера газеты того же наимено
ванія **).

*) 1 п 2 номера «Рабочей Мысли» изданы на миміографѣ въ 
Октябрѣ и Декабрѣ 1897 года; №№ 3—11 печатались за-границей; 
№№ 12—15 въ Россіи п№ 16, послѣдній, вышедшій въ Декабрѣ 
1902 года, вновь за-границей.

**) Группа «Рабочее Знамя» образовалась изъ нѣсколькихъ 
членовъ Петербургской группы «Соціалистъ» и Бѣлостокской 
♦Группы Рабочихъ Революціонеровъ», отдѣлившейся отъ Бунда. 
Въ Маѣ 1898 г. группа выпустила Л« 1 «Рабочаго Знамени», послѣ 
чего ея типографія, находившаяся въ Бѣлостокѣ, была арестована 
и слѣдующіе номера №2—1900 г. и № 3—1901 г. были отпечатаны 
за границей.

***) «Впередъ» — № 1 помѣченъ 8 Декабря 1896 года, вышелъ 
же онъ лишь 6 Января 1897 г., всего вышло 9 номеровъ, изъ нихъ 
послѣдній въ 1900 году.

**♦*) «Южно-Русскій Рабочій Союзъ» былъ основанъ Брон
штейномъ — «Троцкимъ».

БРОНШТЕПНЪ, Левъ Давидовичъ, болѣе извѣстный какъ 
«Троцкій» и пользовавшійся также именами «Львовъ», «Яновскій» 
и «Николай Троцкій», сынъ богатаго еврея землевладѣльца Хер
сонской губерніи, Елисавегградскаго уѣзда, родился въ 1877 году 
въ имѣньи своего отца «Яновка».

Бронштейнъ воспитывался въ реальномъ училищѣ г.Нико
лаева, гдѣ онъ и началъ свою революціонную дѣятельность. 
Въ тѣ годы Бронштейнъ слылъ среди молодежи за народника 
и отличался рѣзкими выступленіями противъ марксистовъ.

Способный, живой онъ уже тогда проявлялъ большое често
любіе, энергію, и самомнѣніе. Друзей признавалъ постольку, 
поскольку они были ему нужны; лишь только друзья переставали 
быть полезными — они отбрасывались, какъ ненужный хламъ. 
Былъ очень нервенъ и страдалъ припадками эпилепсіи.

Въ 1897 году Бронштейнъ къ удивленію знавшей его молоде
жи сдѣлался марксистомъ и основалъ въ Николаевѣ организацію 
«Южно-Русскій Рабочій Союзь», который началъ соціалъ-демокра-

Въ томъ же 1897 году Кіевскіе соціалъ-демократы объедини
лись' въ Кіевскій «Союзъ Борьбы за Освобожденіе Рабочаго клас
са»,который продолжалъ изданіе газеты «Впередъ» ***)п  выдѣ
лилъ кромѣ того,самостоятельную литературную группу «Рабочая 
Газета».издавшую газету того же названія (2номера),и тамъ же 
независимо отъ Союза образовался Рабочій Комитетъ. Тогда же 
въ Екатеринославѣ образовался мѣстный «Союзъ Борьбы за Осво
божденіе Рабочаго Класса» ; въ Николаевѣ возппкъ «Южно-Рус
скій Рабочій союзъ»,издававшій затѣмъ гектографированный жур
налъ «Наше Дѣло» (2 номера) ; **** псѣ же работавшія по горо-
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дамъ Сѣверо-Западнаго и Прпвпслянскаго края еврейскія Со
ціалъ-демократическія группы объединялись въ 1897 году въ силь
ную хорошо законспирированную организацію — «Всеобщій Ев
рейскій Рабочій Союзъ въ Литвѣ, Польшѣ п Россія», или «Бундъ», 
во главѣ съ «Центральнымъ , Комитетомъ», и съ офиціаль
нымъ органомъ «Arbeiterstimme».

Такой быстрый организаціонный ростъ соціалъ-демократиче
скихъ организацій и увеличеніе числа пхъ повели къ объединенію 
пхъ въ партію.

Уже въ 1894 году у Московскихъ соціалъ-демократовъ воз
никла мысль объ объединеніи работавшихъ по всей Россіи со
ціалъ-демократическихъ кружковъ въ партію п объ устройствѣ въ 
этихъ цѣляхъ съѣзда, а въ 1896 году эта мысль явплась и у Пе
тербуржцевъ, гдѣ «Группа 4-го Листка» завязала по этому поводу 

тическую пропаганду среди рабочихъ и интеллигенціи. Въ Союзъ 
входила и будущая жена Бронштейна Александра Соколовская. 
Благодаря стараніямъ Бронштейна, организація обзавелась 
геіггографомъ и стала издавать газету «Наше Дѣло», главнымъ ру
ководителемъ и сотрудникомъ которой былъ самъ Бронштейнъ, 
выступавшій въ то время подъ фамиліей Львова.

Въ Январѣ 1898 г. Бронштейнъ былъ арестованъ со всей его 
организаціей, привлеченъ къ дознанію по обвиненію въ револю
ціонной пропагандѣ и въ Октябрѣ 1899 года былъ высланъ адми
нистративнымъ порядкомъ въ Сибирь на 4 года. На пути въ ссылку 
онъ повѣнчался съ сосланной по тому же дѣлу А. Соколовской.

Будучи поселенъ въ Верхоленскъ, Бронштейнъ сталъ сотруд
ничать въ Иркутской газетѣ «Восточное Обозрѣніе», куда писалъ 
подъ именемъ «Антпдъ-Ото» и скоро прібрѣлъ настолько большую 
извѣстность, что получилъ приглашеніе сотрудничать въ основан
ную за-границей газету «Искру». Это дало такой толчекъ Брон
штейну, что онъ, оставивъ жену и дѣтей, бѣжалъ изъ ссылки, 
пробрался за границу и вступилъ въ Росс. Соц. Дем. Раб. Партію, 
начавъ работать подъ именемъ Троцкаго.

Какъ видно изъ текста, Троцкій, до самаго захвата власти 
большевиками въ Россіи, стоялъ въ партіи особнякомъ не входя 
ни въ меньшевистскую, ни въ большевистскую фракцію. Его 
натура требовала возможности единоличнаго властвованія. Онъ 
получилъ эту возможность послѣ Октябрьскаго переворота въ 
области военнаго управленія Совѣтской Россіи.

Характерною чертою Троцкаго является неразборчивость 
въ средствахъ достиженія своихъ цѣлей и желаній. Въ этомъ 
Троцкій не уступаетъ Лепину. Но если у Ленина эта доходящая до 
величайшаго цинизма неразборчивость прикрывается иногда 
идейностью и «партійными интересами», то у Троцкаго она дикту
ется только его личными, эгоистическими интересами, непмѣющи- 
ми ничего общаго съ какою бы то ни было общественностью, 
партійностью или государственностью.
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сношенія съ Впльпсй, Кіевомъ и Москвой п даже предлагала буду
щей партіи свою типографію, однако аресты помѣшали осущест- 
хвепію этихъ плановъ.

Въ концѣ того-же 1896 года Виленская группа начала перего
воры о съѣздѣ съ Петербургской и Кіевской организаціями, послѣ 
чего были отправлены два делегата въ Швейцарію для перегово
ровъ по этому вопросу съ заграничнымъ «Союзомъ Русскихъ Со- 
ціа.тъ-Демократовъ»,п лѣтомъ 1897 года, въ Цюрихѣ, представите^ 
лямп названныхъ организацій былъ выработанъ проектъ объеди
ненія пхъ въ одну партію.

Независимо отъ послѣдняго предпріятія, Кіевская группа «Ра
бочее Дѣло», войдя въ сношенія съ Петербургской, Виленской, 
Московской и Иваново-Вознесенской организаціями, пыталась 
собрать съѣздъ въ Кіевѣ въ 1897 году, по такъ какъ на съѣздъ въ 
назначенное время прибыли лишь представители отъ Петербурга 
и Москвы, то было рѣшено считать съѣздъ не состоявшимся и соб
раться лишь на частное совѣщаніе.

Совѣщаніе обсудило вопросъ о созывѣ съѣзда и поручило за
няться организаціей послѣдняго Кіевской группѣ «Рабочая Газе
та» (бывшее «Рабочее Дѣло»), которая горячо прппялась за дѣло 
и сдѣлала предложеніе участвовать въ съѣздѣ Петербургскому 
Союзу (фракціи «стариковъ»), Кіевскому и Московскому Сою
замъ, Екатеринославской группѣ, Литовской соціалъ-демократиче
ской партіи, Бунду, Заграничному «Союзу Русскихъ Соціалъ-Де- 
мократовъ» и Харьковской организаціи, изъ каковыхъ организацій 
всѣ, кромѣ двухъ послѣднихъ, изъявили согласіе па съѣздъ.

Работавшимъ въ то время организаціямъ въ Иваново- Возпе- 
сенскѣ, Одессѣ, Николаевѣ и Бѣлостокѣ («Рабочее Знамя»), а 
также Польской Соціалистической Партіи приглашенія не были 
посланы ; первымъ тремъ по прпчппѣ пхъ нерѣшительности, «Ра
бочему Знамени» потому, что ее считали тяготѣвшей къ соціали- 
стамъ-революціоперамъ, а Польской Партіи, — ввиду выставлен
ныхъ ею непріемлемыхъ условій.

Съѣздъ собрался въ Минскѣ 1 Марта 1898 года, каковой день 
былъ избранъ сознательно, дабы подчеркнуть связь съ дѣятель
ностью «Народпой Воли», и продолжался 3 дня. Въ немъ участво
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вали 9 делегатовъ: по одному отъ Петербурга, Кіева, Москвы и 
Екатеринослава, 2 отъ Бунда п 2 отъ «Кіевской Газеты».

Съѣздъ выработалъ Организаціонный Уставъ пли такъ назы
ваемыя рѣшенія, заключающіяся въ слѣдующемъ.

«1) Организаціи «Союзовъ Борьбы за Освобожденіе Рабочаго 
Класса», группа «Рабочей Газеты» п «Всеобщаго Еврейскаго Ра
бочаго Союза въ Литвѣ, Польшѣ и Россіи» сливаются въ едпную 
организацію, подъ пазваніемъ «Россійской Соціалъ-Демократиче
ской Рабочей Партіи», причемъ «Всеобщій Еврейскій Рабочій 
Союзъ въ Литвѣ, Польшѣ и Россіи» входитъ въ партію, какъ авто
номная организація, самостоятельная лишь въ вопросахъ, касаю
щихся спеціально.еврейскаго пролетаріата».

«2) Исполнительнымъ органомъ партіи яляется Центральный 
Комитетъ, избранный Съѣздомъ партіи, которому онъ и отдаетъ 
отчетъ въ своей дѣятельности».

«3) На обязанности Центральнаго Комитета лежитъ:
а) Забота о планомѣрной дѣятельности партіи (распредѣле

ніе силъ и средствъ, выставленіе и проведеніе однообразныхъ 
требованій и проч.) ; Центральный Комитетъ руководствуется при 
этомъ общими указаніями, даваемыми Съѣздами партіи.

б) Созданіе п доставка мѣстнымъ комитетамъ литературы.
-в) Организація такихъ предпріятій, которыя имѣютъ общее 

для всей Россіи значеніе (празднованіе 1-го Мая, изданіе лист
ковъ по поводу выдающихся событій, помощь стачечникамъ и 
проч.»).

Затѣмъ слѣдуютъ пункты о полномочіяхъ комитета въ край
нихъ, не допускающихъ отсрочки случаяхъ, о его правѣ пополнять 
свой составъ, новыми членами (въ случаѣ арестовъ) п о средст
вахъ центральной кассы партіи.

8- й пунктъ уполномачпваегь Центральный Комитетъ вступать 
въ сношенія съ другими революціонными организаціями, посколь
ку это не нарушаетъ принциповъ программы партіи и пріемовъ ея 
тактики и признаетъ за каждою національностью право самоопре
дѣленія.

9- й пунктъ объявляетъ «Съѣздъ представителей мѣстныхъ 
комитетовъ» высшимъ органомъ партіи и устанавливаетъ способъ 
созыва очередныхъ и экстренныхъ съѣздовъ.
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10-й  — «Союзъ Русскихъ Соціалъ-Демократовъ» заграницей 
является частью партіи и ея заграничнымъ представителемъ.

11------Оффиціальнымъ органомъ партіи является «Рабочая
Газета».

Постановивъ составить и распространить манифестъ и пору
чивъ выполненіе этого дѣла выбраппому Центральному Комитету, 
участники съѣзда разъѣхались, но вскорѣ всѣ, за исключеніемъ 
двухъ, были арестованы. Арестована была и редакція партійнаго 
органа и самая типографія и много членовъ мѣстныхъ органи
зацій.

Оставшіеся на свободѣ двое участниковъ съѣзда, одпако озабо
тились составлепіемъ манифеста, который вмѣстѣ съ «рѣшеніями» 
съѣзда былъ отпечатанъ въ типографіи Бунда и распространенъ 
средп ѵцѣлѣвшпхъ соціалъ-демократовъ.

Содержаніе манифеста, авторомъ котораго явился П. Струве, 
таково:

Въ 1848 году въ Западной Европѣ произошла революція, во 
время которой впервые на историческую сцену выступилъ совре
менный рабочій классъ. Сыгравъ тогда роль орудія въ рукахъ бур
жуазіи, онъ черезъ 10-15 лѣтъ снова появился, но уже какъ 
«вполнѣ зрѣлый боецъ за свое конечное освобожденіе».

Въ Россіи въ то время классовой борьбы еще замѣтно не было, 
но она уже существовала. Русскій фабричный рабочій уже велъ 
противъ своихъ эксплуататоровъ борьбу, размѣры которой росли 
по мѣрѣ развитія капитализма. Велась эта борьба въ духѣ со
ціалъ-демократическомъ. Силу и значеніе рабочаго движепія пока
зываютъ стачки послѣднихъ лѣтъ, кои выпуднлп правительство 
издать законъ 2 Іюля 1897 г.о продолжительности рабочаго време
ни. Но уступками правительство не успокоитъ рабочихъ, пбо 
«вездѣ рабочій классъ становится тѣмъ требовательнѣе, чѣмъ 
больше ему даютъ». Ему необходимы всѣ тѣ средства, коими За
падно-Европейскій пролетаріатъ улучшаетъ свое положеніе и вмѣ
сти съ тѣмъ борется за свое конечное освобожденіе, за соціализмъ.

Ему нужна политическая свобода. «Опа — основное условіе 
его свободнаго развитія п успѣшной борьбы за частичныя улуч
шенія и конечное освобожденіе». Политическую свободу русскій
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пролетаріатъ можетъ завоевать себѣ только самъ и онъ свергнетъ 
самодержавіе, чтобы затѣмъ уже съ большой энергіей продолжать 
борьбу съ капитализмомъ и буржуазіей до полной побѣды соціа
лизма.

Указавъ затѣмъ, что первые шаги русскаго рабочаго движе
нія были лишены единства, и что, созпавая необходимость едине
нія, перечисленныя выше группы устроили съѣздъ и приняли ука
занныя выше рѣшенія, манифестъ заканчивался слѣдующими 
словами:

«Мѣстныя группы, соединяясь въ партію, созпають всю важ
ность этого шага п все значеніе вытекающей пзъ пего отвѣтствен
ности. Имъ они окончательно закрѣпляютъ переходъ русскаго ре
волюціоннаго движенія въ новую эпоху сознательной классовой 
борьбы. Какъ движеніе и направленіе соціалистическое, Россій
ская Соціалъ-Демократическая Рабочая Партія продолжаетъ дѣло 
и традиціи всего предшествующаго революціоннаго движенія въ 
Россіи; ставя главнѣйшею пзъ ближайшихъ задачъ партіи въ ея 
цѣломъ завоеваніе политической свободы, соціалъ-демократія 
идетъ къ цѣли, яспо намѣченной еще славными дѣятелями старой 
«Народной Воли». Но средства и пути, которые выбираетъ со
ціалъ-демократія, иные. Выборъ ихъ опредѣляется тѣмъ, что она 
сознательно хочетъ быть и остаться классовымъ движеніемъ орга
низованныхъ рабочихъ массъ. Опа твердо убѣждена, что «освобож
деніе рабочаго класса можетъ быть только его собственнымъ дѣ
ломъ», и будетъ неуклонно сообразовать всѣ свои дѣйствія съ 
этимъ основнымъ пачаломъ международной соціалъ-демократіи. 
Да здравствуетъ русская, да здравствуетъ международная соціалъ- 
демократія». *)

Появленіе манифеста было единственнымъ практическимъ ре
зультатомъ I Съѣзда, и имѣло извѣстное значеніе, потому что ма
нифестъ заявлялъ объ образованіи единой Партіи и тѣмъ самымъ 
давалъ моральную связь разбросаннымъ по разнымъ городамъ со
ціалъ-демократическимъ организаціямъ. Значеніе созданной ма
нифестомъ связи усугублялось тѣмъ обстоятельствомъ, что факти-

♦) Полный текстъ манифеста смотри въ приложеніи 1-мъ.
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четкаго объедпнепія группъ и организацій I Съѣздъ не достигъ, 
этому помѣшали отчасти аресты, отчасти ввутрепня рознь и идей
ный расколъ въ организаціяхъ. *).

*) Въ описанный періодъ развитія русской соціалъ-демократія 
кромѣ упомянутыхъ уже Ленина и Троцкаго, начали также свою 
революціонную дѣятельность ставшіе позднѣе большевиками: 
Боровскій-Воровскій, Красинъ, Нахамкисъ и Пѣшковъ-Горькій.

БОРОВСКІЙ илп ВОРОВСКІЙ, Вацлавъ Феофиловичъ, 
жившій позже одно время подъ фамиліей Михаила Шварца и 
пользовавшійся псевдонимомъ «Орловскій», родился въ 1872 году, 
въ Москвѣ; вѣроисповѣданія римско-католическаго, учился въ 
Московскомъ университетѣ.

Въ 1891 году Воровскій участвовалъ въ польскомъ револю
ціонномъ кружкѣ Коло и игралъ въ немъ выдающуюся роль. 
Въ 1896 г. былъ удаленъ изъ Москвы на время коронаціонныхъ 
торжествъ подъ надзоръ полиціи на три мѣсяца въ Вологодскую 
губернію.

Въ 1897 году Воровскій уже извѣстенъ полиціи какъ зани
мающійся соціалъ-демократической пропагандой среди фабрич
ныхъ рабочихъ. Въ томъ же году онъ былъ арестованъ, привлеченъ 
къ дознанію и ві» Декабрѣ 1898 года высланъ административнымъ 
порядкомъ подъ надзоръ полиціи въ г. Орелъ на три года.

ГІо отбытіи этого наказанія Воровскій былъ подчиненъ не
гласному надзору полиціи, съ воспрещеніемъ жительства въ 
столицахъ и столичныхъ губерніяхъ. Въ этотъ періодъ Воров
скій выѣхалъ за-границу и вошелъ членомъ въ Россійскую Соц.- 
Демократическую Рабочую Партію.

КРАСИНЪ, Леонидъ Борисовичъ, по революціонной кличкѣ 
«Никитичъ» и «Товарищъ Винтеръ», сынъ чиновника государст
венной службы, родился въ 1870 году, въ г. Курганскѣ Тоболь
ской губерніи.

Окончивъ Тюменское реальное училище, Красинъ поступилъ 
въ С. Петербургскій Технологическій Институтъ, откуда весною 
1890 года былъ уволенъ за участіе въ студенческихъ безпорядкахъ, 
по осенью того же года вновь принятъ, а весною 1891-го вновь уво
ленъ за участіе въ демонстраціи при похоронахъ Шслгупова.

Въ 1892 г. Красинъ привлекался къ дознанію о тайномъ 
Московскомъ кружкѣ «Временный Организаціонный Исполни
тельный Комитетъ», причемъ были установлены его прикосно
венность къ революціонной агитаціи и сношенія съ революціон
ными дѣятелями.

По результатамъ этого дознанія, въ Декабрѣ 1894 года, 
Красинъ былъ заключенъ на 3 мѣсяца въ тюрьму, послѣ чего въ 
теченіе двухъ лѣтъ находился подъ гласнымъ надзоромъ въ Ир
кутскѣ, гдѣ жили его родные.

По окончаніи въ Апрѣлѣ 1897 года этого надзора Красину 
было воспрещено жительство въ столицахъ и С. Петербургской 
губерніи и это ограниченіе было снято съ него лишь въ 1902 году.

Вступивъ въ Россійскую Соціалъ-Демократическую Рабочую 
Партію и сдѣлавшись близкимъ другомъ Лепина, Красинъ былъ 
привлеченъ какъ бы къ завѣдыванію финансовыми дѣлами боль-



— 35 —

шевистскаго Центра, чему много способствовало то отлпчное ле
гальное положеніе, которое онъ занималъ въ торгово- промыш
ленномъ мірѣ Петербурга.
Будучи инженеромъ и состоя на службѣ въ извѣстной нѣ
мецкой фирмѣ «Сименсъ и Шукертъ», Красинъ пріобрѣлъ хорошія 
финансовыя и правительственныя связи. Это легальное положе
ніе не только не помѣшало ему работать съ Ленинымъ даже по 
общему руководительству вооруженными грабежами въ инте
ресахъ кассы большевиковъ, что будетъ указано ниже, но и по
могло избавиться отъ большихъ непріятностей въ Маѣ 1907 года, 
когда состоя членомъ Финансовой Комиссіи Центральнаго Коми
тета, онъ былъ арестованъ въ Москвѣ, а также и въ Мартѣ 1908 
года, когда онъ вновь былъ арестованъ въ Финляндіи. Оба эти дѣла 
кончились для Красина безрезультатно.

НАХАМКИСЪ или Нехамкисъ, Овшій Моисеевичъ, по псев
дониму «Стекловъ», пользовавшійся также фамиліей «Невзоровъ», 
родился въ 1873 году, еврей, учился въ Кіевскомъ университетѣ.

Въ 1894 году Нахамкисъ былъ привлеченъ въ Одессѣ къ 
дознанію по обвиненію въ революціонной пропагандѣ среди 
сорганизованныхъ имъ съ товарищами кружковъ матросоЕЪ и 
желѣзнодорожныхъ рабочихъ и по результатамъ этого дознанія, 
въ Іюнѣ 1896 года, высланъ административнымъ порядкомъ подъ 
гласный надзоръ полиціи въ Восточную Сибирь на десять лѣтъ. 
Поселенный въ Средне-Колымскѣ, Якутской области, Нехамкисъ 
въ 1897 г., былъ призванъ на военную службу и зачисленъ въ 
Якутскую мѣстную команду. По увольненіи со службы, въ концѣ 
1899 года, Нехамкисъ скрылся изъ мѣста ссылки и пробрался 
за-границу, гдѣ вступилъ въ ряды Россійской Соціалъ-Демокра
тической Рабочей Партіи.

ПЪШКОВЪ, Алексѣй Максимовичъ, по литературному псев
дониму «Максимъ Горькій», впервые зарегпетрованъ у Московской 
полиціи какъ лицо «политически неблагонадежное» въ 1895 году, 
когда за нимъ по распоряженію Московскаго Охраннаго Отдѣ
ленія былъ установленъ негласный надзоръ.

Не входя въ составъ какой-либо революціонной организаціи, 
Горькій имѣлъ знакомства съ революціонными дѣятелями и 
оказывалъ имъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ извѣстныя революціон
ныя услуги, что при всякихъ въ Москвѣ политическихъ ослож
неніяхъ привлекало къ нему вниманіе полиціи.

Позже Горькій оказалъ соціалъ-демократамъ большую услу
гу. Сумѣвъ войти въ довѣріе къ извѣстному Московскому богачу 
Саввѣ Морозову, Горькій получалъ отъ него значительныя суммы 
денегъ, часть которыхъ передавалъ на партійныя надобности.

Подъ его же въ значительной мѣрѣ вліяніемъ Савва Морозовъ 
передъ своимъ загадочнымъ самоубійствомъ, застраховалъ свою 
жизнь въ значительную сумму и завѣщалъ ее Россійской Соціалъ- 
Демократической Рабочей Партіи. Дарь этотъ партіи удалось 
получить благодаря хлопотамъ Горькаго же и Красина.

Не довольствуясь лишь оказаніемъ содѣйствія партіи. 
Горькій наконецъ вступилъ въ ея ряды п, какъ видно ниже, 
занялъ положеніе во фракціи самыхъ лѣвыхъ большевиковъ.
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Пиккеръ («Мартыновъ», «Поляковъ»), 164, 183, 207, 211, 274, 

280, 290.
Платтенъ, 312.
Плеве, министръ, 79.
Плехановъ («Бельтовъ»), 7-12, 16, 17, 22, 25, 41, 55, 74, 77, 90, 

122, 125, 196, 228, 237, 238, 261, 268.
Погожевъ, 19.
Подвойскій, 377, 390.
Покрэзскій («Домовъ»),'176, 223, 237.
Полетаевъ, 237, 238, 240.
Поливановъ, 305.
Поливановъ,генералъ,323.
Полковниковъ, полковникъ, 379, 389.
Половцевъ, генералъ, 349, 350, 353, 354, 358. 
«Поляковъ» см. Пиккеръ.
Потаповъ, генералъ, 309, 310.
Потресовъ («Старовѣръ»), 41, 74, 183.
Правдинъ, 253, 258. 
Преображенскій, 339.
Присягинъ («Степанъ»), 238.
Протопоповъ, министръ, 302.
Пушкинъ, 322.
Пѣшковъ («Максимъ Горькій»), 35, 87, 167, 197, 200,201,203, 

225, 237, 258, 297, 317, 322.
Пѣшехоновъ, 336.
«Пятница» см. Таршисъ.

Р.
«Радекъ» см. Собельсонъ.
Радппъ, 109.
Радомысльскій («Шацкій», «Зиновьевъ», «Апфельбаумъ», «Гри

горьевъ», «Григорій»), 164, 167, 178, 179, 203, 207, 226-228, 
230, 234, 235, 237, 238, 245, 252, 254, 258, 267, 280, 287, 305, 
312, 318, 321, 322, 330, 332, 339, 343-346, 351, 354, 355, 357, 
366, 379, 395, 397, 399.

Радомысльская («Зина»), 254, 255.
«Радоновскій» см. Ногинъ.
Раковскій, 279, 295, 319.
Рамишвили («Петръ Тифлисскій»), 164.
Раппопортъ, 230, 290.
Раушъ, 400.
«Рашковскій» см. Таршисъ. 
«Рассельбергъ» см. Таршисъ. 
Раскольниковъ см. Ильинъ.
Ребиндеръ, поручикъ,350.
Рейнъ («Абрамовичъ»), 207.
Розенфельдъ («Каменевъ»), 49, 167, 178, 203, 210, 226-228, 230, 235, 

237, 238, 252, 254, 261, 271, 297, 298, 305, 306, 316, 319, 325, 
326, 332, 336, 339, 343, 344, 353, 355, 362, 364-368, 374, 377,396. 

Родзянко, 302, 304, 316.
«Рожковъ» см. Рыковъ.
Розмировпчъ см. Трояновская.
Романовъ («Аля-Алексинскій»), 254.
«Романъ» см. Гольденбергъ.
«Романъ», 164.
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