






РЕБKЛЮ ЦIOHEБЫ и з ъ  БУРж у л з н Юй  C PE ЛЫ.

Въ нacтoящeй стать^ мы xo^ »™ poБopить, coбcтвeниo, o pyccKoñ 
peБOлюцioшIoй интeAлпгeнцш, за пocл,Ьднie ю ды какъ бyдтк
кcтaнoRИлacь на и paздyмывaeтъ, Eyдa Doйти eй: cnep^ ™ -
ли нaпpaвo для coeдииeнiя cъ выш ими клан ами, Dкйти•лп на aíro  
и к нать cepьeзнapo eoюзa cъ p ^6̂ô4̂ ^m̂ , или идт и на Dpoлoмъ, paз- 
cчитыRaя лишь на ^ cn en a^  cиAы, т (  ec™ на „тeppopьu. ' ,

Ho пpeждe ч^мъ PORopn™ o pyccEOMb движущи, намъ Eaжeтcя 
нeбeзпoлeзнымъ пpипoмнить, xoxa бы въ caмыxъ oбIЦИxъ ïïo-
лyзaбытyю y н̂ ъ физюнюмш западнаю  peБOлюцioнepa изъ 6у^ ж̂̂у- 
азш.

Намъ этo Eaжeтcя нeбeзDOAeзнымъ, Ro пepRыxъ HÔ My, 47o y на- 
шeй peБOAюц(oннoй интe.лAигeицiи, тRepдк знающей, чгк на западЪ 
бypжyaзiя была peROAЮцioFшa, бopoAaeь cъ aбc()лютизмoмъ и зaБoeБa- 
ла пoлптичecкyю cвoбoдy, им ieтcя, DOБидимoмy, oчeнь cбиRчиБoe Dpeд- 
^ aRAeme o ткмь бypжya, Eo^ un былъ peБOлюцKшepoмъ, 6opoach и 
зaвoeвaлъ... Онъ , io  pиeyeтeя en ч,Ьмъ-тo aиaAOPпчнымъ, DO кбpaзy 
мыcAeй, coлиднкcти и пoлoжeиiю pyccEOMy „AiróepaAy“ , „ютцу“ , „̂ м- 
цу“ , ec^ pum^  и выcтaвлялcя нe paзь въ наш^ ъ DoдDOльныxъ изда- 
mAx^ въ бид'Ь TpuMipa для пoдpaжaнiя: а io  вдpyгъ oкaжeтcя и eщe 
coAi ^ n t e: финaнcнcтcмlъ пли EpyDHымъ пpeдDpинимaтeлeмъ.

Э™ cмyтl!oe DpeдcтaБлeиie o западню»™ бopц,fe за пoлитичecкyю 
CБoбoдy нe мoжeтъ !e  Блiя™, въ CБOЮ oчepeдь, и ^ comii^ h o  вл1я- 
eтъ caмымъ пyтaкщ п мь oбpaзoмъ на наши DpeдcтaБлeнiя o poAn, какъ 

такъ и caмыxъ peBOA^ 4Í0H(̂ ]p(̂ ^b въ py ĉ̂ĉÊĉ fi бopьбi за 
ту жe CБoбкдy, на наши DOнятiя o знaчeнiп въ эт(й бopьбî coцia- 
лизма и cou â̂ ĵ ĉ̂ T̂oî .̂

Съ д^ у̂г̂ й̂ cтopoны, движк е  бъ cpeдi oбpaзoБaн-
той бу^жу̂̂а^̂ш Фpaнцin и repMaurn въ пepвoй пoлoБин4 XlX -ro в^ка 
им4Ao, въ н,fcEoтopыxъ oтнoпIeнiяxъ, M̂ ro (бщ ^ю  eь pyccu Mb pe- 
БOлюцioннымъ движет е »™. ’
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Мы искали, конечно, другаго содержат я для своего революцюнна- 
го идеала, вмЬсто ^еспу^л̂ив̂ г̂ г̂ с̂ в̂ ^^^ идеала, съ которымъ выступили 
наши западные предшественники. Но по своему общему характеру, 
по тЬмъ элементамъ образованныхъ классовъ, которые оно захваты
вает е , по тЬмъ силамъ, которыя оно можетъ развить и по до- 
ступнымъ для него средствамъ, наше револющониое движет е явля
ется несомнЪннымъ истор и̂ч^̂ с̂к̂ ^^ъ ровесник мъ исчезнувшая  по- 
слЬ 1848 года револющоннаго движешя среди образованных ъ̂ классовъ 
Европы. Поэтому-то намъ и не безполезно припомнить: въ чемъ была 
сила этихъ образовании ^  революцоонеровъ и что они сделали? Это 
можетъ представить намъ некоторый данныя для определен а  своей 
собственной силы и значения.

Какъ мы уже сказали, положеше русская  революцюнера представ
ляется намъ въ н^которыхъ отношеИяхъ ан^ло1и ^1̂ ^мъ съ положе- 
шемъ образованные  революцюнеровъ Францш и Германш. дЬйство- 
вавши^ъ съ начала реставрацш и до 48-го года.

Образованный революцiоиepъ-ндeoлolЪ̂ Kftиuцa ХУШ -го века былъ въ 
иномъ положении и опирался на тат я силы, которыхъ нЬтъ у рус
ская  движешя, какъ не было и у немецкая .  Но вся революцион
ность первой половины ХГХ-го века такъ т̂ ^̂ с̂ ^о связана съ великой ре
волюцией ХУШ -я ;  все постепенно видоизм^ н̂̂я̂ ш̂̂ с̂ся программы и тео- 
рш внуковъ до такой степени коренятся въ м1ровоззр4нш ихъ зна- 
менитыхъ дЬдовъ, что иевозможио не начать съ нихъ.

К ъ чему стремились идейные представители великой буржуазной 
революцш ? Во всякомъ случае не къ господству и благополучно со- 
в р е е н ной бу^ ^ у̂ ^̂ я^ Прежде чЬмъ окончательно вымерло ихъ поко- 
лЬ^ е его остаткамъ удалось познакомиться съ болЬе или менЬе опреде
лившимся! уже типомъ новаго господствующ а я  класса и съ однимъ изъ 
лучшихъ образцовъ новаго строя, при конституцюнной монархи  Луи 
Филиппа. И старики отвернулись съ презрЬннемъ отъ своихъ доволь- 
ныхъ сыновей, возненавидели новый строй, мешались въ зая воры и 
шли умирать на баррикады вместе со студентами и рабочими.

Съ своей стороны благоразумный современный буржуа, хотя и до- 
воленъ матершльными результатами революцш, но зато очень недово- 
ленъ ея нравственными последствиш и и въ досуж1я минуты охотно 
мечтаетъ о томъ, какъ хорошо было бы, если бы стараго революцио
нера вовсе небывало на свЬте.

„Свободная Россш“ , приглашавшая нцшихъ револющоверовъ по- 
вериуть на право, сообщаетъ намъ мимоходомъ свои наблюдени  надъ 
запоздалыми на цЬлое столЬтее для западной Европой, но назида
тельными, по ея мнЬнш , для Россш, носящимися теперь
предъ умственными очами ,,благоразумныхъ людей Франц^ ".

„Во Франщ и, говорите  эта газета, „благоразумные люди разные  
партШ, -к ак ъ  между консервативными монархистами, такъ и среди ра- 
дпкцльиы\ъ ресиубликанцевъ, соглашаются въ томъ, что иеур..дицы 
времени великой революцш и ихъ носледств1я, чувствуемый и до сихъ 
поръ, могли бы быть предупреждены, еслибъ страна, попавши въ тис
ки «абсолютной монархш, сохранила хоть старые провинц ^ ь ные 
земсюе чины (Btats) , или еслибъ новыя собрашя чу-
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peждeны были по всей d p a ^ I не въ 1787 г., a хоть 15-20 лЬтъ pam - 
ше и если бы sariu ra  и Земскй Ccócpb 1789 г. тоже былъ eoзвaoъ 
paньшe п явился бы eсeeствennымъ зaвepшeнieмъ пpoвиnицiEЬIьнaгo ea- 
мoyпpaвлeniяu.*)

Кaкъ xopoшc было бы въ сaмoмъ д4л !, если бы ^ epa^ E^e штa- 
ты сoбpaлпсь пopaoьшe, пoкa не выpoслo еще peвoлюцionнoe по- 
колЬше, вoспиeaвшeeся ea философскихъ тecpiяxъ. ^ â если бы еще 
въ эти гeнepaльeыe штaeы пoпaли все опытные дЬльцы CTapuKb opo* 
виnцiaьIЫlыxъ чиновъ, тогд а  ужъ naвlp)нoe не было бы никaниxъ 
nd p^ eR¡й. ДЬльцы не бы, зaсIдaли бы себЬ отдельно
по сословммъ, дepжaли бы p^  ^ олю oa кол1юяхъ, нaнъ xp^Cio- 
вaлoeь по пpoгpaммI 1614 г., кото^ 5̂ю oeeтaивaьи пapлaмeneы— эти 
oeeaeни d aparo сaмoyпpaвлenin, Они псполнилп бы все, что отъ нихъ 
тpeбoвaлoсь, но пpи этомъ пoжaлyй что нибудь вытopгoвгuIи бы y 
пpaвитeльeтвa. Ихъ eEopo eoзвaли бы опять и они опять что нибудь 
дa вып|>оспли бы. Дaлыпe ^ a больше, и понемногу вс! блaгopaзyll- 
ныя, пpaнeичныя epeбoвaniЯ бypжyaзш были бы ^д1̂ Е̂лет Е̂̂ 1̂>^^и[. 
n ^â î ^â , na фpanцyзeнoмъ пpeстoл4, быть можетъ, еще блaгoIIoлзrчнo 
eae^ a^  бы Г урбоны, и нaвipnoe eyш êeeвoвfUIa бы ^ m an поземель- 
нaя apиeтoкpaтiя (пoтpясeni й бы не было, a сь,Ьдoвaтeлььo— ни эмиг- 
paцiи, ни конфис^ ^ н  двopянcкиxъ имЪтй). Это очень пpiяeoo уто
писту изъ дв^^я̂ ^ъ и не ! a ^  ужь пpивлeнaтeльнo для- 6}̂ ya pee- 
пyблпкaoцa. Но кaкъ челов!к ъ  блaгopaзyмoый1 онъ видитъ, конечно, 
что п Eopoль, и ничтожное зло по сpaвнeнiю съ т!ми na-
пaeтями, HaRia пoвeлa ßa собою peвилющл. Не пpпвынnп вoзeeaвaeь и 
иоСЬ^д а ть Baen  гopoдснaro naсeлeniя, paбoчiй не пoвa-
дился бы paзeyждaeь, eoвaeь свой носъ въ общественный дЬла, не 
зaзнaлeя бы, не счелъ бы себя, въ конц! концовъ, особымъ нлaeeoмъ, 
кoeopoмy пpиnaдлeжптъ будущее. Онъ и тогда, положпмъ пpoсилъ бы 
пpибaвки, устраивалъ бы сeaчни, но нaкъ сpaвнитeльнo легко было 
бы eпpaвлятьcя со всЬмъ этпмъ, хотя бы нoepeдeeвoмъ „соц 1алннйй 
политики“!

Но дЬло къ счaсeью уже не пoпpaвпмo, и Hd op ¡я шлa не по pe- 
цeптaмъ блaгopaзyмlшxъ людей. Голодныя, шeблaгopaзyмныя мaсeы воз- 
стaли п вoopyжилиeь по всей Фpanцiи, a во г̂ вЬ peвoьюцiи очути- 
лпсь не пpaнтики и a тeopeeпки идеологи, зapaзившie свo-
имъ всю ^ pany, a aa ней и весь тогд а шн ¡й oбpaзoвan-
ный мipъ[ Эти люди видЬли въ устранены т !х ъ  пли пныхъ злоупот- 
peблeo ;й, въ отм ^н! десятины, въ paeньIaднi
въ уничтожении цеховъ п пpoч. не одн! лпшь нeпoepeдсeвeEШ«я 
IIpaнтичeск я  удобств  п выгоды, полуд а емыи отъ этихъ м ^ ъ. НЬтпъ, 
Ba всЬмъ этимъ пмъ видЬлось впepeди всеобщее enaen e ,  цapсeвo pa- 
ByHa, свободы, paвeneтвa и бpaтeтвa всЬхъ людей. Поэтомутто они 
не oсeanoвилиcь въ eнpoмnыxъ пpeд,Ьлaxъ пpeдпиeывaeмыxъ блaгopa- 
зумной пpaктичнocтью, a шли все дaльшe п дaльшe, влпвaя въ д в и - 
жен ie ту гигантскую сплу одушевлен ;я, кот^^^^й хватило na то, что

*) № 2 „Своб. Рос.“, ст. 3.



reДцеsеEеТЕУiЭEЕЭL£РOЕЯнEЕfcЕЕЭEOВУЭШЯEЭEЕТЗЗЗЭEЛЕШ>'
fflOEOЕgеН[ЯыEЕЕЕПЕШ ■̂ тр̂ ^^?РлЯЕР22е2|̂1 я

и нЯ Е З ЕЯ1 вЯЕЕВЕрЩ ПЕЕдБиЕВЕЕЕлям̂1 6шЖУЕЗнЕй реРЯг̂ ЛияН̂ иВеЕЕЕйЯ 

ЕуЕ222̂ РЕЗВЕЗйвЭВВЕЭЕЕЕЕЕЕнЕЕ2ЯЕ2ЕВНЕ22ЯкаЕыВйЗЗС5аЕЯ^И EРПEПЛЛffiEШ ЕШШПШ, пр2РЕЕЕВ̂ !̂аььа13иЗЕВ̂ З̂ЕЁЕиЕЕЕЕе̂ Я
^^щ даЕЯЕЕ̂ ЕеЕЕЕВЕЕЕЕйЕ̂ ЕЕинеВцЕЕЕЕЕ1 ЖИЗЕИ̂ ЕР9ЕЕЕЕй|!'~ ДЕЕЕЗЕЕгЕаЕЕЕхЯЕЕЕЕЕЕЕЕЯЕЕЕЕЕВЕЕЕЕВ̂ ВЯСЕЕЕЕжНЕЕВ̂1 ВЕогЕв ■ рИ̂ ияЯиэВЯРраЕЕ̂ ЕаьЕЕЕ̂ ОЕЕЕВЕЕЕеиИ1 ЕбеЗшеЕЕВаЕ̂ ыьаКр̂ В  Е2̂ ^ ^ я;игявЕЕЕЕЕ!еЕй̂ ^ Е̂ ЕЯ 5ЕЕЕЕЕСЭПЕЕ̂ ^ ЕЕаЯ  г Е̂ ЯЕЕЕ̂ ЕЯЕЕРа̂ Е ВЭНя ИВЕЕаЕ̂ аЕЗИЕЕЕЕ̂ ^ ш ка ^ 1- Еа̂ иЕЕГЕ2Еа Еиа ЕЕЕйЭСЕВЕЕЕЕВ1 вЕмЕЕЕ1 ЕЕЕЕВ1£̂ к̂РУиагЗьЕаЕЕ̂ 1 кЯУгагЯнаЕЕьдЕвВенЕа!̂ ’ ЕЕЕВВ̂ ВРЕВЕЕ̂ ЗЕЕЕОЯЕШ1 ЕЕРЕЖиЕЕ' гвиг̂ ^ ^ п п г ^ ^ Е ЕШ1ЕЕаЕЕр!шУюЕЕЕЕЕЕУ911111̂ Я  Ш |^РЬ̂ ]ХВП|1мап|ка|РЕВ̂ Е̂ ^ 1̂Ш ^^ЕЕЕЕВ!!аЕРЕШ  ГЕПйВ̂ я ^Ш аи̂ пЕЕВ̂ яЕЕЕВЕьбШ1 НЭЕиЕЕЬЕ̂ и̂бЕЗЕЕЕЕьаЕ̂ ! гваРЕ̂ ЗЕВЕИ Е’ ЕЕЖ ЕЕЕ МСШаЕ̂ ^^ЕЕбРЕЗЗЕ!̂ 0 нЕЕЕХъ̂ Е̂ ! ^¡¡¡̂ ¡¡¡¡¡¡̂ ¡¡̂ ¡¡̂ ¡̂ ¡т  ЕВЕЕЕнЕЯнЕЕЕраЕЕЕЕЕВЕЕЕь̂ЕеЕ̂Я Р2ЕВ2̂СЕЕВЕЕЕЕЕ2̂ЕаЕмЗаЕиЕЕЗЕС̂ СВ2ЕЕЕ2!й̂ И^И1̂^^ИВ^И1̂И ^шЕЗеЕЗвз на бЕЕ̂ ЕЗЕЕЕЕЕ̂ ЕиЗЕВцИЕЭЕИШ̂ЕВЕ̂ ^̂ лЕ̂ ЕЕ̂ ЕЕ̂ 1 в̂ ЯЕ2ЕбЫ̂^нйЕграРедЕиВЕ̂ СЕЕЕ̂ ^^ЕЕЕВЕЕЕЕг|1̂ЕЕй5аВШЕЯ вЕаЕЕ5̂В ггдгЕ?т̂ И12еЕЕ̂ ЕЕВ̂ 1̂ Ш Е1̂ !ЕЕЕа Е ^ ^ 10аа1еЕЕЕ̂ ' -уЕ̂ гравцИПРв̂ изаНРгаВЬЕЯГиЯ^ЕСешЬ̂ вакя ^ ЕСТШ̂^ЯьГц̂ и
Е Т ш щ Н Ш лВиВЯЕЕЕЕЕЕЯЕ^ЕЕЕЕ̂ ВЗЗЕЗЕеЕЕвЕЕиЕЕ̂ Э̂ З̂ЕЕЕлВа̂ ЗЕЕванЕвиЗЗв11а щ Ь Е З Я Е В Ш Я ^ ^ Я ^ ^ Я ^ В В ^ ^ ^ ЯК П Ш Н ЕеВ  (Ш ® ЕТЕТТВЯйЧвеЕВВЕЕЕЕЕавеаЗ̂ ^ Я ЕЕЕЕв̂ ^ гВЕЕЕ̂ ЗЗЕЕ̂ ^ ^ ^ вЕ̂ рЯ  гилпеЕГЮпав̂ щ ^ ш мя пЕаждЕм̂ ^ не̂ га ^ апежд̂ ^ м™  
ичЕЕрЕЕЗ ЕнЕЕЯ1 реЕЕЕЕЕВенЕЕ̂ З̂ЕзУкЕЕ̂ нЕЕЗЗрЕнЗ̂ ^̂ НН̂ ВНИ̂ ! 
гер̂ ^ ^ кнндахв̂ пзгя ^ ^ Е̂ ^ ЕГяттвврщ шаЕ̂ ИЯГ^,- ^кЯЕуржуаз]̂ !
ЕЕпрЕЕа̂ ^̂ ЛцЕЯЕГцЯВРкгг̂ вяЕедЕЕЕВенЭыЕеЕаЕиЕыЕЭЕЕ̂ ЕЕ̂ ^!гн̂ Ъ̂цЕЕЕЕРЕЕвВУ̂ Еи̂ ЭЕб̂ ^^йбЕаЕицЕЕ&Е̂ ЕереЕьнЕ̂ ^^^^^НН^^!

Н а чаншаяея при условиях-, , револющя доетавила ¡и р о к ий
просторъ дле смЬлыхъ последователей фпЕософовъ
осьмнадцатаго иЬка.

Камня на камнЕ не осталось отъ старыхъ учреж дений. Тутъ - т о , 
думали борцы, и наступите царс тво разума, равенства и свободы ,—  
лишь бы оправиться еъ  врагами инЬшпими и внутренними.
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Они ошибались. Не въ томъ, что верили въ возможность свободы 
и равенства для веЬхъ людей, въ разумную будущность человечестаа, 
а въ томъ, что думали, будто сделаннаго ими уже достаточно для ея 
наступлевдя.

Эта ошибка была неизбежна. Они не жмурили глазъ, не бежали отъ 
знан я , они воспользовались всемъ темъ светомъ, какой проливали тог- 
дашн1я отношен я . Но на той ступени экономическаго развитя, на ко
торой находилась тогда Европа, самая папряженная мысль не могла 
еще предвидеть во что превратится экономачесваш, а вслЬдъ за нею 
и политическая жизнь при освобождена ея отъ средневековыхъ стЪс- 
ненй, мешавшихъ широкому развитш производства, но задерживав- 
шихъ въ то же время и развитие крайняго неравенства: разложен е 
третья к  сослов1я на капитаunстoвъ и людей, лишенныхъ всякой соб
ственности.

НачавшШ складываться новый строй очень скоро, оказался, по вы- 
ражеи ю Энгельса,*) „самой злой, отрезвляющей каррикатурой на бле- 
етящ!я обещашя философов^ ХУШ -го века“.

Но какъ ни зло подшутили безсознательныя экономичесюя силы 
надъ сознательными стремлеи ями людей, уетранившихъ съ ихъ пу
ти все препятств1я, новое общество капиталnстoвъ и оролетар1е1ъ  
являлось темъ не менее безусловно необходимымъ промежуточнымъ 
звеномъ между старымъ царствомъ мелкой частной собственности и 
уничтожен е м^ всякой част ной собственности посредствомъ органи- 
зацш всего производства по заранее обдуманному плану. Такое из- 
гн ан е безсознательностп изъ ея главнейшаго и поеледняго убежи
щ а— изъ области эконoмnчecкиxъ отношеаШ—сделаетъ накопецъ лю
дей господами своей исторш, еоздаетъ и свободу и равенство — все 
то, къ чему стремились вожди великой револющи. Въ этомъ смысле 
они не ошибались, считая себя борцами за царство разума.

II

Но это царство лежало еще далеко впереди, а тЬмъ временемъ на 
сцену выступили практические люди и принялись пожинать плоды. Ког
да почва была достаточно расчищена, и все старое внутри страны 
окончательно побеждено, они устранили пдеалистовъ и помогли ут
вердиться Цаиолеону. Изменили потомъ и ему. Любезничали съ со
юзниками, привезшими имъ въ багаже Б урбоновъ и выхлопотали у 
этихъ союзниковъ, въ награду за смирен е , хартiю. Эта хартия ос
новывалась далеко не на одномъ разумЬ. Выеокш цензъ соередото- 
чивалъ избирательное нраво въ рукахъ 100,000 богатейгаихъ граж- 
данъ. Политическ я  преступления подлежали исключительношь  судамъ 
Свобода слова и еобранй была стеснена гораздо сильнее, чемъ при

*) Р адвт ч е научнаго соцilun«ыa
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Людовике XVI. Но если нравственные „права челове ки" вообще и не 
были гарантированы, то права буржуа, какъ такового, все матерь- 
яльные результаты революц ии свобода промышленности, права покуп- 
щиковъ конфис^^^а̂ ^^^х̂ ъ имЬшй, административное и судебное един
ство Франц1и, более или менЬе равномерное распределеше налоговъ 
остались неприкосновенными.

Теперь, какъ у крестьянъ, такъ и у массы занятой своими част
ными делами, не помышляющей объ общественныхъ вопросахъ, про
мышленной буржуазии, не было иныхъ причи н̂ъ для жалобъ и безпо- 
койства, кроме нЬкотораго опасен.я за целость новыхъ порядковъ.

За то образованный слой буржуазш, люди такъ или иначе соприка- . 
савш1еся съ общественными делами, идеями и теори и  были недо
вольны и преобладающимъ вл1я^̂ 1(̂ м̂ъ дворя нства при дворе, и въ па
лате, и всЬми покаяшяни и очищешями отъ респу^̂ лг в̂̂а̂ (̂̂ 1̂ 1̂ з̂ ъ грЬ- 
ховъ, затеянными духовенствомь, и слиш^^мъ высокимъ избиратель- 
нымъ цензомъ, и стЬсненяями печати, и многимъ другимъ.

Не такъ ужъ недовольны были солидные люди изъ образованной 
буряезгаа1и, чтобы чёмъ нибудь рэ̂ сскотвгд;г1> радю своего недовольсной, 
но совершенно достаточно для то™, чтобы въ пресса, палате и съ 
каеедры какъ можно чаще слово „свобода“.

Большинству солидн^ ъ людей, при произнесенш этого слова, ри
совалась теперь уже не та идеольсоя, полная глубока™ смысла сво
бода, за которую боролись идейные люди предшествовавшей эпохи. 
Ихъ сравнительно довольные, практичные наследники не заходили 
далеко въ своихъ пожела1ияхъ ..Но для молодого учащагося поколе- 
н1я это слово оДлодоло еще магической силой, заставлявшей шибко 
биться сердца. Для нихъ свобода казалась тЬмъ же необъятными 
счастьем^ какъ и для людей великий революдш, оставалась той -же  
„Liberty сЬеп е “, о которой пелось въ заучепной съ д етства Мар- 
сальезе .

Съ первыхъ же лЬтъ реставраци  среди образованн^ ъ
классоБъ во Фросцiо првгимоеаъ характеръ почти безпр е̂̂р̂ ^^^(^й тай 
ной оготоцiи, вербующей свои силы главсьмъ образомъ среди студен
чества. Учащаяся молодежь массами вступаетъ въ тайным общества, 

среди низши^ъ классов ъ̂ городскаго населе^ я и сарооть 
заговоры съ целью низвержешя Бурбонов^ Этой цели сочув
ствуешь крайняя фракд1я либра^ и а ™  общества и одно время, въ ви
ду некотораго успеха карбошаризма среди воешшхъ {^̂ар̂̂ (^^^^з^ъ воз- 
сташ й общество боится), начинаетъ даже шептаться съ вожаками заговор- 
щиковъ. Но заговоры открываются,, революционеры идуаь на эшафоты, 
въ тюрьмы и въ эмиградш. Легальное общество не делаетъ ни ша
гу, чтобы защитить своихъ детей, оно притихаетъ наобороть, тЬ мъ бо
лее, что одновременно съ услленеемъ орсстовъ въ среде революдоо- 
неровъ усиливаются обыкновенно стеснения либеральной прессы и 
всехъ прочих* оегаоьсыхъ органовъ проявлешя общественна™ вм е 
нит. Но нелегальное движет е  не останавливалось, тайныя общества 
продоожаои существовать, вербуя на место выбывши^ъ ^^е̂ о̂̂ ъ̂  но- 
выхъ изъ среды молодели.
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Какъ велика была сила этого движен я  и въ чемъ именно она зак
лючалась, показала 1юльская революция.

знаютъ (хотя бы изъ брошюры Чернышескагго: „ Борьба 
парт1й во Францш*), какъ вели себя представители либеральной бур- 
жуазш при попытке попавшаго въ руки ультрэцняялися ъъ прави
тельства, уничтожить ихъ любезную конституцию.

Если бы въ эту пору вся образованная буржуазия была единодуш
на, вся цЬликомъ боялась народных ъ̂ волиенШ, и въ своемъ сопро- 
тивлен] и̂ не шла дальше хотя бы самыхъ единодушныхъ словесных ъ̂ 
и письменных ъ̂ протестовъ, я судэретвеииый переворота  26 1юля 
183о года им^ лъ бы все шансы на такой же благополучный исходъ, 
какъ и случившееся 20 летъ  спустя 2-ое декабри.

Но на счастье либеральной буржуазии въ тридцатомъ году въ ея 
среде были люди, совершенно расходившеся съ нею и въ ея желани- 
яхъ и въ иастроеши. Они давно добивались низверженця БурУгнгoъ, 
неоУрашая внимаи я на то, выполняют^ или нарушаюта  они харт1ю 
и стремились къ республ и к e ,^ стсрой буржуаз1я. Они съ эн -
туз1аямомъ всноминали о Г̂ о̂б1лнье1^е и Марате, при одномъ имени 
которыхъуУуржуазш подиралъ морозъ по коже. Въ ихъ глазахъ рабо- 
ч1й классъ былъ не дикой невежественной массой, а наиболее близ
кой къ нимъ и наиболее доступной ихъ вл1янт  частью того „верхов
ная  народа", попранныя права котора я  должна возстановить рес
публика. Во имя этой республики они могли обратиться къ рабоче
му классу, могли призвать его къ оружш и заразить своимъ настро- 
енем ъ. и

Они это и сделали, схватившись за нарушение конституции, про- 
тестъ журналистовъ п гтчаянiь всей оппозицит ной какъ
за желанный поводъ начать возсташе , но во время борьбы заменили 
лозунгъ буржуазии „да здравствуетъ харй я !" своимъ: „долой ^ у̂р>̂ о- 
ноoъ!“, аместамп: „да здравствуетъ республик а !“ .

Студенты организовали битву, предводительствовали на всехъ опас- 
ныхъ местахъ, на всехъ 

Солидные и зажиточные элементы буржуазии способствовали успе
ху возсташя лишь своимъ сочувственнымъ нейтралитетомъ и полией- 
шимъ отсутствьeмъ преданности правительству; но этой пас
сивной поддержки было вполне достаточно, чтобы ослабить вначале , 
а подъ конецъ совершенно парализовать энергш  войскъ, пытав
шихся подавить возсташе.

За то после победы робкш представители либеральной буржуазии 
обнаружили пожирающую деятельность, и не успе ли оглянуться бор
цы, какъ на престоле заседалъ уже Луи Филиипъ, а съ нимъ вмес
т е  и крупная буржуаз1я. Она оттеснила на заднШ планъ дворян
ство, уничтожила наследственность звашя пэровъ, увеличила число 
пзбирателей до 200,000 п проч.

Г̂ е̂̂ л̂̂ ^^ (̂^1̂ ^1̂ ы^^сппулииэнц^  отнеслись конечно, весьма равно
душно ко всемъ этимъ реформамъ и, пользуясь невозможностью для 
выросшая  изъ баррикадъ, правительства, начать съ прследоват я  „1юль- 
скихъ героевъ“ , они тотчасъ же повели самую усердную республи
канскую агитац т .
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I ê̂cM̂ŷ (Îĵ î ]m оставалась e n e  въ этотъ MoMeu x идeaлoмъ peвoлю- 
цioнepoвъ. „Oбъявлeвie щ ^ въ чeлoв'Ьвa“ — иъъ кaтeиизиcoмъ; то во* 
ивдивндooлъныя пpaвa и фopмaльныя cвoбoды доживали yrae» въ ка- 
чeeтвi pe^ô ^^û oí̂ HHf̂ î o идeaлa oбщoro счастья, овoи пocлiдвie дни.

Р ядомъ с ъ  peeпyблнкaнcкoй пpoпoгoндoй т о  жe epaвви-
тeлъшoя cвoбoдa мeдoвыиъ мi ĉяцeвъ ^ льской мoтapxш вызвала и 
шиpoкoe yжe pa^ nie выpaбoтaнныxъ гeopiй вeлинииъ
Ото п исто в ъ .

Bo вeeмь cвoeмь oбьeм i yчeвie С̂  ̂CD^^c^^o и «EypBe вe могли имЬть 
бoлъшoгo ŷĉo i ^o cpeди peeooбливoшщeвъ. Ужта oднo овoйeтвeштoe 
этимъ yчeшямъ oтpнцoнie peвoлюцioннoй и всякаго нaeплiя
дМ ствовало oттaлнивaющимъ cбpaзoмъ ва мoлoдeжь, cpeди нoтopoй 
имeннo въ это вpeмя была ocoбeннo сильна ю эз я̂ бopъбы и подви- 
гoвь. Но oтpицaтeльнaя d opora y^erna о т о п и с то в ъ , ииъ кpитикa 
сложившиися opи ^ бод* пpoмышлeнтoeти товыиъ экотомическпхъ 
oтшoшeтiй, poepynrnaa въ ц*лой масс* живыиъ, и д у щ и ^ ъ  вoepeдь 
yмoвь „трехцвйтиый лбepaлизмъu, на^ъ выpaзилeя r e p ie m », oтпpa- 
вивш!йся съ товафищами въ ^ вую  ссы лку , мeждy пpoчнмъ, „за вpeд- 
M e yчeтie С. Симона.“

А факты пpoмышлeнтoй жизви сами пpeдcтaвляли cлишвoмь тeoт- 
paзимыe apгyмeнты opoтивъ oбoйдeнныиъ иeтopeeй пдeaлoвъ.

Лioтcвce вoзcтaнie 1S31 года пpикoвoдo во вpeмя къ этимъ фак- 
тамъ вceoбщee внимoвie и opeдcтaвилo тoвь сказать гpoмoдвyю ил
люстрацию къ кpитив,Ь о то п и с т о в ъ .

Лicвcвie ткачи шeлнoвыхь мaтepiй тpeбoвîU[и и дoбилиcь or a  Hpe- 
фeктa ycTaHOBaerna cбязaтeльнaгo для фoбpинaнтoвъ тapифa п о ш т у ч 
н о й  платы, быcтpoe ooннжeнie нoтopoй вызывало въ ииъ|epeдi отpaш- 
ныя б^дств я̂. ЛибepauIьпoe митиcтepcтвo oeyдилo дЪйст я пpeфeнтa, 
нaвъ нecoглocныя съ пpинциoiшъ eвoбoды пpoмышлeвнecтп. Фoбpивoш- 
ты тeмeдлeвнo вoeooлъзcвoлпeь этимъ лпбepaлизмoмъ для нopyшeнш 
та^^фа» ва вoтopый пpeждe eoглoшoлпeъ. Тогда дoвeдeнныe до отча- 
я в 1я 30,000 твo.чeй во зс то л и  подъ знoмeтeмъ съ над
писью: „жить poбoтaя или yмepeть epoÄand  !tt

Они пытались такимъ oбpaзoмъ пpcтивyпocтaвить одной изъ святЬй- 
шииъ свободъ pecпyбливolл̂ cкaгo идeaлa, oдвoмoчизьвpoe,yгoльн1iйшиъ  ̂
.̂ ихи̂ъ̂ с̂ cpoждaцeнa“ — свобад* нoттpOвoгoIЪм d oe nppaieo „Жить po.^o- \  
тая". Эю  нeвoлъвo тoвoдилo на poзмышлeнiя и ooдpывoлo в^ у въ 
достаточность фopмaльтoй eвoбoды для счастья лед о й, нeим'Ьюш;иxъ 
coботвeтнocти. i

Подъ coeдптeтнымъ вл1я тем ъ  жизни и выясняющей ee тecpiп ста- 
pыe пдeaлы пocтeпeншo тepяютъ въ 30-иъ годаиъ d oe peвoлюцioн- 
тoe зтoчeпie. Въ большой oopтiи, oбъeдптeвнoй въ
пoлo-тafшoe „Общество пpoвъ nea^ inta“ началась CoplCo мв*в^  и 
„чиeтыea или „либеральные“ pecпyблпка нIl;ы oбpoзoвoлп въ тeй !p a - 
^ e yм'íф eтпoe дepжoeь по opeжнeмy за тpaдицш
вeликoñ стали oбpoщoть пpeимyщecтвeввoe ввима^  на
т у  eтopoтy этииъ нoтopaя гово^ и̂ а̂ о Cop^ í  бЬдвыхъ Bpo-
т̂ивъ богатыхъ, зачатковъ бyдoщaro пpoлeтapiaтa пpoтивъ кpyoтoií 
бypжyaзiн. d a IIpипoмвнлн paзличныя м^ ы нocнльcтвeIl-

• 4
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ные займы, конфискации, преследования рос 1̂'0̂в̂ш̂ и1̂ ов̂ ъп скупш в̂̂в̂с̂1зъ хлЪ- 
ба и проч.—м*рры сильно грЪшивния проти^ъ принципасобственности. Въ 
робеспьеровскомъ про кт-Ь „объявления правъ человек — отмЪтили 
въ особенности тотъ пунктъ, который опредЪлялъ право собствен
ности, какъ право гражданина располагать тою частью имущества, 
какую гарантирутъ  ему законъ. Изъ этого определения выводили 
обязанность законодателя регулировать право собственности, при
нимать мЪры противъ развит а  имущественна™ неравенства.

„Демократы" или „Монтаньяры"— какъ начала называть себя бо
лЪе революционная часть республиканской партИи—пр^гал^  въ про
тивоположность чистымъ и всей либеральной буржу
азии того времени, къ убЪжденИю въ необходимости сильнаго прави
тельства, оширающагося на народныя массы и употребляю щ ая свою 
власть на защит у зтихъ массъ противъ аристократии богатства.

Усилене таиизъ тенденций возмущало либеральные  республикан- 
цевъ, которые начали, наоборотъ, особенно сильно подчеркивать прин- 
ципъ невмешательства государственной власти въ экономическую 
жизнь страны.

Окончательному удалению чистыхъ пес[Iубаиаaнцевъ изъ революцИ- 
оннаго движения помогла правительственная реакцИя, положившая ко- 
нецъ открытому существованию республиканской партИи. Строгие дра 
коны противь тайныхъ общества , передача важныхъ политические  
преступлений исключительному реакционной палаты паровъ
и законы против^ прессы, принятые подъ виечaтлe^иeмъ вторая  по
кушения на жизнь короля, прекратили шумную, открытую агитацИю 
путемъ прессы и уличныхъ демонстраций и заставили революционное 
движение снова обратиться къ строго организованные  тайнымъ об- 
ществамъ и заговора мъ.

Въ зтомъ движении чистые республиканцы уже не участвовали. Они 
постепенно соединились съ „общесгвомъ", стали людьми практичны
ми и благоразумными. Они говорили тЪ же слова, но ограничивали 
ихъ смыслъ: къ „свободЪ" прибавили „порядк^ь", а „равенство“ све
ли къ строго опредЪленному понятИю равенства предъ закономъ. Ли
тературный органъ этой партИи, „^ а̂̂И̂̂с̂п̂аИ", началъ все болЪе и бо- 
лЪе сближаться въ своихъ воззрЪнИяхъ съ либеральной 
oпиoзрцИей. Вся разница между нимъ и взглядами этой оппозиции све
лась наконецъ къ тому, что либеральные монархисты хотЪли трона 
обставленнаго республиканскими учреждениями, а республиканцы На 
сионаля тЪхъ же учреждений безъ трона. \

Въсороковыхъгодахъ чистые республиканцы стали уже сознательны
ми иредстaвителямр лнтересoвъ средней буржуазии и, попавши въ 48-омъ 
году въ правительство второй республики, они защищали именно эти 
интересы, окрестивши ихъ, впрочемъ, болЪе общими и почетны^  
названиями рнтересoвъ „порядка", „цивилизации“ и даже „свободы". 
Ради этихъ рнтересoвъ они сознательно и безпощадно обманывали 
рабочих^  пoдпрсaвшр декрета , въ которомъ отъ имени республики 
„гарантировали рабочие  существование иoсредствoмъ труда", не 
имЪя ни малЪйшаго намереняя дЪлать что бы то ни было для вы
полнения этой гарантИи. Они обманывали ихъ, заводя „нацюналнныя



мастерская“, съ целью среди самихъ рабочихъ навербовать армш  
противъ ихъ передовыхъ ^с̂ в̂а̂ ^^щ^й!-̂ (̂ ц̂ 1л.лссов^  и когда это не уда
лось, съ свирепой жестокостью усмиряли возстат е, вызванное ихъ 
же предательскими мерами.

Такимъ образом^ , бывш] е̂ еще въ 30 - омъ
году револющонной партией, въ 48 -омъ — обманывали рабочихъ Но 
изъ этого ни въ какомъ случай не следует1!», что бы революционеры* 
были когда нибудь сознательными обманщиками. Когда республикан
цы были револющ онерами, когда, рискуя свободой и жизнью, они 
обращались къ рабочимъ и вместе съ нимъ участвовали въ 
являлись предъ судами и иа баррикадахъ, тогда они честно отно
сились къ своимъ и искренно звали ихъ на борьбу за
общее счастье. Въ то время они оказывали услугу рабочимь, возбуж
дая въ ихъ среде умственное движет е , заставляя эту среду заинте
ресовываться темн идеями, теми общими интересами, которыми были 
сами увлечены. Въ то время республиканцы еще сами не знали, что 
ихъ либеральная республика не можвк^ существовать безъ полуго- 
лоднаго пролетариата, а какъ только оии поняли это, какъ только 
распрощались съ „химерами“ общаго счастья и действительнаго ра
венства, они перестали быть революционерами, перестали принимать 
участие въ опасной революцшнной деятельности, на почве которой 
прлнсхлднио сближеше между рабочими и революи 1̂̂^^ (̂^й ннтелилген- 
щей.

Когда либеральные республиканцы начали сознательно обманывать 
рабочихъ, они были уже представителями не револющонной, а кон
сервативной буржуазш.
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Сильно порйдйвпие во второй половине 30-хъ годовъ остатки ре- ч 
волюн 1̂̂ Е̂̂1̂ (̂ й ннтелингенщи сгрупировались въ различные оттенки де- ( 
мократическаго направле^ я , пытавшагося лечить расшатанный рес- 
публиканскй  идеалъ различными uаилiатлвнымл средссвамл: придумы- 
вашемъ такихъ меръ противь богачей, которые привели бы къ иму
щественному равенству при сохранени частной собственности.

Самые крайше элементы революцюнной интеллигенци!, вместе съ 
огромнымъ большинствомъ, участвовавшихъ въ двлженiл рабочихъ, 
пришли къ отрицаню самаго принципа частной собственности, припо- 
мнивъ револющон н ы н коммунизмъ Бабефа,сохранявшийся въ 
щемъ пер шде лишь среди небольшаго числа его последователей.

Въ эту ж е  пору, во второй половине 30-хъ годовъ, изме н илось и 
отношен е  рабочихв къ активному ревоиюцiоннoмy движен ш ,— ихъ 
плиожен йе въ тайныхъ обществахъ и заговорахъ.

Среди карбонаровъ временъ реставрац ¡п, также какъ и въ респуб- 
илканокиxъ лбщеотвахъ первыхъ легь  1юльской монарх ш, большинство 
членовъ составляли револющ оперы изъ буржуазной среды.
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Они действовали на рабочихъ, вели ихъ за собою, только на нихъ 
и разсчитывали, но везде и во всемъ оставляли за собою инищативу, 
главный роли, направлет е .

Организованное въ 1836 — 37 году Бланки и Барбесомъ новое ре
волюционное общество, окруженное строжайшей тайной по образцу 
карбонаровъ, тоже вербуетъ сперва своихъ членовъ главнымъ обра- 
зомъ изъ среды образованной молодежи, но быстрый наплывъ въ об
щество рабочихъ скоро перевешиваетъ въ немъ студенчество и черезъ 
2 — 6 года громадное большинство членовъ состоитъ уже изъ рабо
чихъ.

Въ тайныхъ обществахъ сороковыхъ годовъ образованное меньшин
ство теряетъ постепенно и свое значеше руководящ а я  элемента.

Рабоч1е сами ведутъ пропаганду въ мастерскп^ъ ихарчевняхъ, сами 
пишутъ и печатаютъвъ тайныхъ тш1ограф1яхъ листки и ж урналы, за- 
пасаютъ оруж1е, порохъ и пули для возсташя, къ которому посто
янно готовятся. Они находятся въ т4сныхъ сношешяхъ съ тайными 
обществами другихъ городовъ,<ваИъ особенности Л юна, где почти ис
ключительно рабочее, револющонное движен¡е было гораздо сильнее 
ч^мъ въ самомъ

И не только относительно къ числу рабочихъ, но и абсолютно чис
ло револющонеровъ изъ буржуазш, съ половины 60 - хъ годовъ, на
чало сильно уменьшаться. Более умеренные оттенки демократовъ од
ни за другими удалялись отъ движен 1я. Наплывъ новыхъ членовъ 
изъ среды студенчества становился все меньше и меньше.

Буржуаз 1Я была въ общемъ довольна пр^в^т̂ель^т̂ Е̂^м̂ъ 1юльской мо- 
нархш. состояли 1̂ , въ которомъ жило образованное об
щество при реставрацш, продолжавшее еще отзываться въ первые 
годы новаго царствован 1я, постепенно улеглось и буржуазная среда 
уже не окружала свою учащуюся молодежъ той атмосферой, которая 
толкала ее прежде въ революцт .

Начавшаяся къ концу сороковыхъ годовъ ссора между министер- 
ствомъ Гизо и либеральнымъ обществомъ изъ за избирательной ре
формы была недостаточно глубока и радикальна, чтобы возобновить 
эту атмосферу. Серьезными революцiоиеpaми, способными на самопо- 
жертвоват е остались во Францш уже одни рабоч1е, да отдельный 
личности изъ образованныхъ классовъ, совершенно сливш1яся съ 
этимъ рабочимъ движешемъ.

1кшьск1е дни, когда рабоч1е въ первый разъ увидали во вражьихъ 
рядахъ студенческ1е мундиры, вырыли никогда уже не закрывавшую
ся вполне пропасть между радикальной буржуаш ей и рабочими. "

Съ т^хъ поръ движене среди послЬднихъ утихало, разгоралось, за
топленное въ кровли снова уходило съ публичной арены въ глубь мас- 
терскихъ и постепенно опять начинало проявляться ; но оно уже не 
завис£ло отъ настроен я  интеллигенцш, ни мало не подчинялось иде- 
ямъ и теор этой последней.

Съ т^хъ поръ французсвде рабоч1е не разъ увлекались той или 
другой личностью изъ буржуаз ш. И Гамбетта и Рошфоръ и мног ¡е 
друи е становились на минуту ихъ идолами, но для того, чтобы пр1- 
обретать рукоплескан я  толпы этимъ идоламъ приходилось повто
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рять ея любимыя слова, не увлекать ее своими идеями, а краСно- 
р'Ьчиво излагать тЬ - ысли, который слушатели уже принесЛи съ со
бою. Какъ только идолы проговаривались, вносили свои готои въ Ту 
музыку, которую желали слушать ихъ обожатели, эти послЬднш ты 
чась отвертывались отъ нихъ и искали себЬ другихъ выразителей.

Принимать видъ руководителей рабочаго класса люди и3ъ буржу- 
аз1и могли лишь настолько, насколько соглашались безпрекословно 
следовать за нимъ.

ру

Французская  револющонная молодежь, начавшая действовать во 
время реставрации, уже появилась на св^тъ съ знанИемъ, где находит
ся ея революционная армИя. Съ другой стороны и у парижскихъ 
предмЬстьевъ остались отъ первой республики, если не определенные 
революционные идеалы, то по крайней м ере любимые лозунги и пред
ставление о своей силе.

Въ другомъ положен1и была образованная молодежь Германш, среди 
которой, почти одновременно, тоже началось неопределенное револю
ционное броженИе. РабочИе Германии еще ничемъ не заявили въ то 
время своей револющонности. Здесь не было и того общаго недовольства 
всЬхъ непривиллегированныхъ классово , которое существововало во 
ФранцИи передъ великой революцией. отсталая промыш
ленная жизнь Германш не такъ рвалась еще изъ старыхъ рамокъ. 
Къ тому же наиболее кричащая, всЬхъ и каждаго царапающИя, неу
рядицы стараго строя были уже отменены еще во время наполе- 
оновс^и̂х̂ъ войнъ и гражданскИя реформы продолжались въ Германии 
и при реставрации, не смотря на страшную политическую реакцИго.

Недовольно и взволновано было только немецкое образованное 
общество.

„Вся ГерманИя, говоритъ Гейне о концЬ ХУШ -го века, спала тогда 
свинцовымъ сномъ и только въ ея литературномъ м1рЬ замечалось са
мое усиленное кипЬте,.. Когда въ ПарижЬ волновалось море револю- 
ц1и, ему вторила буря въ сердцахъ н'Ьмецкихъ писателей“. ")

Если въ конце второго десятиле т ия ХГХ-го в. сонъ Германии уже не 
былъ такимъ свинцовымъ, она все же еще дремала, но число сердецъ, 
бившихся отъ общихъ, не личныхъ вопросовъ, въ ней сильно увели
чилось. Литературный м1ръ Германии пережилъ за 30 лЬтъ, прошедшихъ 
съ того момента, о которомъ говоритъ Гейне, не мало превращений; 
пережилъ и обожанИе древней ГерманИи, связанное съ реакцией противъ 
всего французскаго, но все время онъ не переставалъ жить самой уси
ленной умственной жизнью и создалъ довольно широкИй кругъ чита
телей.

*) ТГЬег Б вЩсЫаш!
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Полное отсутствее политической свободы, давшее себя почувствовать 
во всей силЪ именно послЪ избавления отъ галловъ, против^ которыхъ 
такъ кричало образованное общество, возбуждало въ его средЪ уси
ленное недовольство и брожет е . Это брожеше, какъ и всякое подоб
ное брожение образованнаго общества, сосредоточивалось въ безко- 
нечно усиленной степени въ средЪ учащейся молодежи. Недовольство со- 
лидныхъ, либеральных ъ̂ людей сказывалось въ жалобахъ на зло и въ 
похвалахъ добру. Молодежь подъ в л я т емъ этихъ жалобъ и похвалъ 
почувствовала сабя обязанной бороться со зломъ и осуществить доб
ро. Этому впрочемъ способствовали и любимые учителя изъ старша- 
го поколЪн ¡я. На юношество возлагалъ всЪ надежды умерши й въ 1814 
году Фихте. Онъ говорилъ, что современное ему „погрязшее въ эго 
измЪ иоколЪн 1е должно сойти со сцены прежде чЪмъ наступить вре- 
ия свободы", и старался подготовить юношество къ предстоящей 
великой .задачЪ, внушить ему сознанie его будущаго значеня. И уча
щаяся молодежь прониклась той, мыслью, что ней лежитъ обязанность 
возродить Герман iro.

Ея представлен in о томъ. въ чемъ именно должно заключаться это 
возрождене, были не особенно опредЪленны. Прежде всего конечно 
въ свободЪ, з а гЪмъ въ добродЪтели, которою должны проникнуть
ся высш 1е классы. Народу этого не нужно, такъ какъ въ немъ жи- 
ветъ древне-германск й  духъ. полный добродЪтели. Съ этимъ духомъ, 
нарпсованнымъ немножко по Тациту, главнымъ уже образомъ по романти
ческой литературЪ, поэтизировавшей германск in предан1я среднихъ 
вЪес^ъ , очень носились нЪмецм е юноши. Въ народЪ», предполагалось, 
этотъ древн ifi, свободный, велик ш. добродЪтельный духъ совершенно 
цЪлъ и лишь сдавленъ внЪшнимъ гнетомъ. Стоитъ снять съ народа 
гнетъ, да возродить къ добродЪтели пспорченные иностраннымъ вль  
ян ¡емъ высш iе и даже вообще городсы е классы и '̂ о̂Е'л̂а лучше, вы
ше, счастливЪе единой Герман ш нельзя будетъ ничего себЪ предста
вить. И все это совершпгт—освободить и возродить —взяла на себя 
мологожь . -

Состоян е  учащейся молодежи въ началЪ шестидесятыхъ годовъ въ 
Росс ш сильно напоминаетъ этотъ первый моментъ нЪмецкаго двнже- 
н1̂ .̂С̂ ^^ва̂ , понят я - б ^ылп друг! я. НЪмецкй буршъ писалъ стихии, увле
кался философ! ей, былъ даже на свой манеръ религюзенъ и очень 
любилъ Христа, видя въ немъ, впрочемъ, исключительно человека, 
пожертвовавшаго жизнью за свои убЪжден ¡я. „Elin Christus sollst du 
werden“ , говорилось въ одномъ очень распространенномъ въ средЪ 
молодежи стихотворен in, найденномъ также у Занда, у^и^^^а г̂̂о Коце
бу, что означало: „ты долженъ уме реть за свои убЪжден in“ .

Слова— были различны. Но выдЪлен ¡е,, молодаго поколЪ н̂ ia“ въ особый 
лагерь, къ которому прчислялись лишь любимые профессора и писате
ли и противопоставлен ¡е£этого [молодого лагеря всему остальному 
старшему поколЪн ш  „фплнстеровъ“ (у насъ съ кото
рыми предстояло вести борьбу; это еще неопредЪдеино-револющон- 
ное, но страшно возбужденное настроен ie молодежи, которое — какъ 
въ Герман и,, такъ и у насъ —должно было немш нуемо привести ее къ 
столкн^ ен ю  съ праьительствомъ — аналогично.
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Столкновение началось съ Вартбургскаго праздника, на которомъ 
представители стундечессихъ корпораций вг^хъ университетовъ зая
вили свою вражду съ филистерству сожженемъ пропзведен1й несото- 
рыхъ реасцюнныхъ писателей. ответило преследоват -
ями студентов^ и люУимыхъ профессоров^  Н астроете молодежи обо
стрилось. Изъ общаао, ^ срыта™ студенчессаго союза, начали выде
ляться тайныя общества по образцу французссихъ Карбонаровъ. Къ 
неопределенным^  сводившимся больше съ выражешямъ порицания 
и одобрешя, средствамъ борьбы тайныя общества прибавили опредЪ- 
ленное: политичесшя убШства.

Первое—убй ттво Коцебу, реасщ оннаго писателя, находившегося на 
жклоганьи у русссаго правительства и выз!^1̂ [̂ 1̂1̂ а̂ го—немецм я на 
преследования университетовъ и литературы, возбудило сочувствие гъ 
тиросихъ слояхъ образованна™ общества. Пруссная полищя, зани
мавшаяся усерднЬйшимъ чтет емъ частной сорреспонденщи, натыка
лась на сочувственные отзывы о Зкнде въ письмахъ докторогъ, юри
стов^, даже пасторов^ .  Но вссоре утследовавшее второе политиче- 
ссое уб!йство прошло уже сравнителено незамеченными

СТстороны немещсихъ правительства эти убй стгк вызвали целый рядъ 
преследоват ь  мксскми. слЪдстг я̂ тянулись безъ сонца.

Начатое въ 1819 аоду послЬ уУ]̂йстгк Коцебу разслЬдоган ¡е осон- 
чилось лишь въ 29-мъ. Одного вступлен \я гъ тайное общество, безъ 
гсясихъ иныхъ преступлен и,, для Пруссск™ правительства было дос
таточно, чтобы приговорить десятси аре^т̂01̂а̂ р̂ 1̂ ь̂ ^ъвъ 23-ем ъ™ду сту- 
дентогъ съ 7 5-и оодкмъ заслючен ш гъ срепости.

На юношей зкгогорпщковъ направленно было гсе гнимкн ¡е прави- 
тельствъ, онпхъ съезжались совещаться государи „Священна™Союза“. 
Противъ нихъ изданы были Карльсбадсмя постановлен 1я, вгедшш 
цензуру, ограничивш ш права университеогвъ и отдагш ¡я ихъ цЪлп- 
сомъ подъ надзоръ нолищи.

Немецкое общество втихомолку оаор^̂ а̂ ^̂ с̂ <̂ь и негодовало, но Уезмол- 
отт ало. Молодеж ь  продолжала волноваться, но осоло 75-тн лЪтъ дви
ж е т е вертелось гъ безвыходномъ сруау, не наталиинаясь на д е я 
тельность, при сп орой его силы могли бы постоянно рости. Р еволющоне- 
ры мeчтaлиокI)еcтьснcкuxъ ви стаи ¿яхъ г споминан 1-
емъ немецной истории были срестьянс̂ кш войны, сасъ у насъ бунты 
Разина и Г̂ у̂ а̂̂ '^^^а ), о военныхъ перевори кхъ, надежды на в торые 
были возбуждены удачными пронуншаменто въ Иш кнш и Итклш 20-го 
и 21-™ ггдггъ , но всего больше надеждъ возлагалось на тирано-убйй- 
гевк, съ сп орыми при 33-хъ немецсихъ тирапахъ предстояла боль
шая работа.

Убйствъ, однасо, не происходило, о нихъ т̂ о̂ ь̂̂г̂ о сговаривались. У 
немецсой реголющонпой интеллигенци не выработалось иссусстга 
жить и действовать по нессольку лЪтъ на месте, не
смотря на розысси полищ я, — того иссусства, благодаря с п орому у 
русссой молодежи сонца 70-хъ и начала 80-хъ годовв гказклиcь опыт
ные руководители, создавш 1е гсю силу русссаго терроризма.

Намеченный полищ ей немецс й  революц шнеръ прIшужденв Уылъ 
эмигрировать или Уылъ арестованъ. Поэтому до половины 3 0 -х ъ  го-



— 64 —

довъ движение почти не выходило за пределы учащейся молодежи. 
Последовавшее въ первые годы 1юльской монархи более тесное обли
ж ет е  съ французской революционной партчей вылечило немецкшхъ эми- 
грант с̂̂г̂ъ отъихъсамобытныхъфантазгё. Вместе съ французскими рево- 
лющонерами они стали демократами, затемъ часть ихъ перешла къ 
коммунизму. Это быстро отозвалось и въ самой Германи. Основан
ный въ 1833 году студептомъ Георгомъ револющонный
союзъ, названный имъ по образцу французскаго союза „Обществомъ 
правъ человек а “ проповедывалъ уже крайне демократически, окра
шенные коммунизмомъ взгляды. Но въ членахъ союза еще жило убеж- 
дене, что въ земледельческой Германш освободительная роль при- 
падлежитъ земледельцамъ, и это убеждет е  заставило ихъ обращать
ся со своей пропагандой главнымъ образомъ къ крестьянамъ и по
терпеть неудачу.

Однако, начатая въ то же время эмигрантами во Франщп и Швей- 
царш пропаганда среди немецкихъ рабочихъ, заходившихъ туда на за
работки и затемъ возврап^̂ в̂ ^̂ гйс^я на родину, постепенно изменило 
вась хира ^ е^ь и ходъ тн-̂ в̂ ^цг̂са-го {>еЕ̂ ^^^^]̂ОЕ̂Е̂£1ГО движ е т я .

Скоро число революцiоперовъ изъ рабочихъ значительно перевесило, 
и за границей и въ Германш, число револющонной интеллигенции. 
Возвращ у сь  на родину, рабоч1е, члены основанныхъ за границей тай- 
ныхъ революцюнныхъ обществу  уносили съ собой ихъ издат я и ор
ганизовывали въ Германш тайныя секцш. Время отъ времени поли- 
щя открывала эти секцш, ихъ членовъ держали подъ безконечными 
немецкими следстшями и приговаривали къ многолетнему заклю- 
чепiюr Но число вновь возникавшие  секцiй постоянно перевешивало 
исчезаюшдя. При этомъ, чего не случалось съ заговорами, состояв
шими исключительно изъ интеллигенции многимъ тайнымъ рабочимъ 
обществамъ удавалось просуществовать не открытыми по нескольку 
летъ и выработать опытны^ъ и иc,ккccв ы̂xъ кон^^^^ат^о̂р̂ в̂ ^̂ , кото- 
рымъ уже не такъ опа на была зоркость полицш.

Въ сороко1шхъ годахъ немецкое революцюнное движет е ,  по пре
имуществу коммунистическое, является уже чисто рабочимъ движе- 
шемъ. Ив̂ теллпгенцiя поставляетъ этому движеню большинство его пи
сателей и руководителей, но ей ужь больше и въ голову не прихо- 
дитъ мечтать о достижении своихъ пдеалoъъ какими нибудь иными 
путями помимо рабочаго движения. „Тогда (около 48-го г.), говорить 
Энгельсъ , приходилось собирать по одному рабочие ,  понимаш1шхъ свое 
положеше и свою иcторичecкиээкoнoмиеовкyю противоположность ка
питалу, таксъ какъ сама эта противоположность еще только возникала.“ 
Ихъ приходилось собирать по одному, но коммунисты ихъ собира- 
или насбирали не мало. Понимане своего положения у рабочихъ вов- 
леченныхъ въ движет е  демократами было очень не полно, но и у 
пнхъ впереди была великая цель, о которой они думали, для которой 
жили и действовали, и уже это одно поднимало ихъ высоко надъ ихъ 
прежнимъ состоят е мъ и надъ всемъ остальнымъ, живущимъ лишь 
личными целями, м1ромъ.

Когда во Францш была учреждена вторая республика и у немецкихъ 
правительства явилось предчувстше, что и имъ не сдобровать, а все
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либеральное и революцюпное, все что желало изм$нешя существо
вавшая  режима, стало делать усилия, чтобы оправдать доброе мне
ние немецкихъ государей о своихъ подданныхъ, — немеци е  рабоч1е, 
увлеченные своимъ передовымъ, мыслящимъ отрядомъ, явились осво
бодительной арш ей Германш.

Мы не хотимъ сказать, что для немецкой революцш 48-го года толь
ко и нужна была, что рабочая революционная арм1я. Наоборотъ, для 
нея была совершенно необходима либеральная буржуаз1я. Необходи
ма во первыхъ потому, что если бы дна не суетилась, не путалась 
въ д Ъло , не мешала правительству, оно: боролось бы гораздо энер
гичне е и революцюнныхъ силъ быть можетъ не хватило бы для того, 
чтобы одолеть его. Хотя съ другой стороны, не стой за либералами 
рабочее, правительство не обратило бы на ихъ суетню никакого вни
мания .

Во вторыхъ, буржуазия была необходима, потому что только она и 
могла воспользоваться плодами борьбу, взять въ свои руки выпадав
шее нзъ рукъ паавительствъ ведешеТлЬлъ станны. й  потому - то 
что въ общемъ она была въ Германш, въ особенности въ Пруссш , 
очень практична и благоразумна, а вслЪдъ за победой съ
нея быстро и навеки соскочили всЪ остатки стараго идеализма, и 
свободолюб]я ,̂ она и не удержала во всей полнотЪ затоетанныхъ ^^в̂о- 
лющ онерамп свободъ и правь а удержала лишь некоторое
участш въ кое кашя конституции.

Либеральпаш буржуаз ш была необходима для революцию. Но рево- 
люцюнеры изъ буржуазныхъ классовъ Германш сделали и могли 
сдЪлать для этой революции только одно: подготовить къ ней рабо- 
чихъ, и сражаться вместе съ ними. еТс̂ л̂ь̂ь̂ о такую помощь они и мог
ли оказать своимъ либеральны мъ отцамъ. Влиять на этихъ отцовъ бы
ло вовсе не ихъ д Ъло , они и сами-то были именно порождешемъ то
го идеализма и стободолюбiя, которые накоплялись у стремившейся 
къ управлению общественными делами Она въ нихъ вы
ражала свою энергт . Когда после 48-го г. буржуазия отрезвилась, 
стала практичной и благ̂ ^̂ г̂̂ з̂ 1̂ н^^—исчезла п революцюнная молодежь. 
Когда въ 60-ыхъ годахъ рабочее снова подняли движет е ,  молодая интел
лигенция въ немъ не участвовала, какъ не участвовала и вся масса 
рттолюцioнepoвъ изъ буржуазии, действовавшихъ въ 40-хъ годахъ, 
Лишь несколько исключительныхъ личностей остались верны рево- 
лющонному пролетар1ату и явились его незаменимыми вождями.

Но какъ ни печально закончился революционный годъ Герма&ш? 
онъ, вместе съ шртдштситоватпIимъ ему першдомъ, сделалъ очень» 
очень много для немцекихъ рабочихъ.

За это время рабочгё классъ Германш успелъ пройти первый курсъ 
той школы, окочанеемъ которой будетъ его полное н всестороннее 
оетобождтвiе>
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у,

Для тТхъ изъ нашихъ читателей, которымъ кажется, что на Запа
да пропаганда сощализма возможна потому, что тамъ раЧочю раз
виты и принимаюте участ1е въ политической жизни, а у насъ не
возможна потому, что наши не развиты и не нринимаютъ, — для 
думающихъ такъ читателей не безъинтересно будетъ мнТте Георга 
Адлера, написавшаго исторш этого перваго фазиса, рабочаго движе- 
н я  въ Германии.

Адлеръ противникь сощализма. Современное 
кое движет е въ Германи онъ считаете „безусловно преступнымъ и, 
„совершенно непростительным^ .  Онъ думаетъ, что улучшения въ по
ложении рабочаго класса необходимы, но они должны делаться мир- 
нымъ путемъ постепенныхъ реформъ, постепенна™ рТш еня назрТв- 
шихъ вопросовъ.

н  , евсopiя убедила “ А^Церь, что по собственной инищативЪ 
имущее истосм нучего не сдТлаютъ для рпбочйхъ. для исущест- 
влен1я самаго что ни на есть постепенна™ улучшет я  необходимо 
самостоятельное движет е въ рабочемъ классе, а для такого дви- 
ж еня необходимо умственное пробуждет е этаго класса, необходим  
интересъ къ общимъ вопросамъ. же раЧсчiй классъ, выз
вать въ его средТ умственное движет е могли, по мнТню Адлера, 
только револющ онныя тесрiе. Поэтому, хотя „Союзъ коммунистожъ “ 
арoнoсtдoсалъ точь въ точь то же, что и современные, осуждаемые 
имъ, сощаль-демократы, хотя вообще въ сороковыхъ годахъ среди 
рабочихъ были распространены самыя крайня теори, нахо
дите тТмъ не менТе, что революционный сощалпзмъ сороковыхъ го- 
довъ не только заслуживаете  снисхождет я ,  но былъ ХлагодТтельнымъ 
необходимымъ явлет е мъ ... „Или можно въ самомъ дТлТ думать, гово
рите онъ, что массы пришли Чы въ движет е, если бы не видТли прегъ 
собой громадной ^ е\уаШ- -гоооео)) сТ ли ?* . Представьте себя положение

*) Стр. 293. Читая эту страницу, можно подумать, что Адлеръ въ 85 г предута- 
далъ, что Чудетъ писать г. Вас. Жукъ въ своей, вышедшей въ 88 г. статьТ 1-го №-ра 
„С. Р .а и возражав™ именно на его вылазку противъ „групиъ“, ставящихъ своей 
задачей вовлечене въ движем рссскаго рабочаоп, а также на его намТреше под
нять „умственный и уровень раЧочехъw нoвредствoмъ грамоты, и „пу
темъ мирной и чисто культуркой, а не революцюнойй дТятельноств, аодготоBеть 
рабочую и крестьянскую массу къ сознательному воспрят ю  идей политической 
свободы“. Не былъ въ сороковыхъ годахъ „умсвениный уровень" и у нТ-
мескихъ рабочиъь и никакая политическая  жизнь не „раешнялаа ихъ кругозора“. 
Но охваченные дТйствеемъ „чисто револю1ионнйй“ п о н и  въ своихъ обще - 
ствахъ страстно учились и учили другъ друга аже такимъ элементарпымъ вещамъ, 
какъ искусству писать и считать И для того одного, чтобы измученный трудомъ 
рачочй  ста л̂ъ тратить на это свои коротке досуги, уже нуженъ энтузпазмъ, нужно 
одушевлеше. которое можетъ дать ему лишь революционнее сознаше его велика™ 
Чудущаго. А Чезъ такого сознашя не поможетъ ему и пройденное въ школТ ,,̂1̂ <̂г - 
ное слово“. А ужъ объ ,.нpввсвннlЧlйT(TO крТпости. которая дается образованшмъ“ 
лучшь Чы не говорить. Полно, такъ ли ужъ высокъ „нра^енн^ й  имущихъ
классовъ? А вТдь въ нихъ вдалбливаю™ въ школахъ не одно „Родное слово“ а 
элементы всТхъ возможныхъ наукъ.
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низшихъ классовъ, еще не проникнутыхъ движет емъ.
Ихъ можно было привести въ движет е противъ старыхъ преданш, 
лишь давши имъ великую надежду вроде всеосчастливливающагосощаль- 
наго государства. Чтобы они стряхнули съ себя летарпю, было по
этому необходимо обещать имъ полное уничтож ете ихъ страданий“ . 
Никат я друг1я воззрет я ,  Адлеръ, не нашли бы отзвука
въ сердцахъ низшихъ классово'“. Ни за к ак я  друг1я идеи изъ его 
рядовъ не вышло бы „апостоловъ“ ... „отдававшихъ за нихъ всю жизнь, 
терпевшихъ за нихъ всевозможныя страдан ¡я и лишен ia. А для того 
чтобы сощ ально-реформаторст я  идеи охватили иародъ, необходимы 
были сотни за сотнями (Hin d e r t e und aber Hin d e r te)" такихъ оду- 
шевленныхъ апостоловъ.

Теперь, когда „апостолы“ уже сделали свое дело, когда соц 1ализму 
удалось уже возбудить умственное движет е среди рабочихъ и сде
лать ихъ такимъ образомъ способными принимать участ 'ю въ обще
ственной жизни страны, рабоч1е обязаны, по мненш  Адлера, отка
заться отъ своихъ рoцiалпcтичecки\ьеаeopi й, говорящихъ объ унич- 
тоженш капитала, обратить все свое внимали ie лишь на та
т я  постепенна я реформы, къ которымъ можно склоишь  имущие 
классы, а не стремиться все къ той же „громадной цели", какъ это 
делаютъ соцiаль-дoмокpaты, 'раздражая такимъ поведен1емъ бур^^у̂а- 
з1 ю. „ Свободная Россм “ *) пытается, впрочемъ, уверить русских^ 
читателей, что западные рабоч1 о уже прониклись рекомендуемой 
Адлеромъ умеренностю  и акуратностыо, но она ошибается, конечно, 
какъ ошибается и Адлеръ, воображая, что ммслящш пролетар й мо- 
жетъ но быть соц Научный соц ¡ализмъ есть именно
ого идея, объяснен io его положен in, ого неизбежной борьбы и ея 
возможнаго исхода. По пути, онъ не отказывался и не откажется 
добиваться всехъ техъ мерь, которым облегчаютъ
его дальнейшую борьбу. Но ни при какихъ мерахъ, ни въ какомъ 
случае прoлoeарiaтъ не можетъ перестать стремиться къ уничтоже- 
нш  основаннаго на частной собственности строя, потому что самъ 
является иродуктомъ разложен in этого строя.

При устойчивомъ, не разлагающемся экономическомъ строе есть 
конечно бедняки, но положен 1е этихъ ихъ бедныя сред
ства къ существован iro обезпечены и закреплены за ними закономъ 
и обычаемъ. Нищи й въ средневесoвoеlъ городе и тотъ имелъ свое 
общественное положен 1е: свой круть давальцевъ, свое место на па
перти. Въ не разлааающемсн строе людей лишаетъ средствъ къ суще
ствовав ю  то или другое насил 1е или нарушен ie обычного хода ве
щей : война, грабежъ. пожаръ, неурожай, наводненie. Въ устойчивой 
средневековой Европе все тат я несчаст1я случались гораздо чаще 
чемъ теперь, но едва проносилась гроза, все опять стремилось пр ¡йти 
въ прежнее положене п приходило въ той пли другой степени, такъ 
какъ сама экономическая основа всего строя была сравнительно урав
новешена.

*) № 2. „Очерки союальнаго движен iau.
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Въ coвpeмeннoмъ paзлaгaющeм<я  d pob чисю  людней, лишенныхъ 

всятой оoбd вeннod и , TOdoaHHo pod ero , a ихъ тол(ж еше 
oбpaзoмъ ухудшается не пpи нясили х ъ  или нapyшeнiяxъ (бычтого 
xoAa вещей, a пpи caмoмъ нopмaльнoвra>, cтокoйнoмъ ихъ течени; не 
вслЬдстве oбщed вeпныxъ нecчacтiй , a вслЬдств1е oбщed вeннaгo 
пpoгpecca. To или дpyгoe няучтое d ip u TÍe или тою е изoбpbтeme 
м(жетъ пpoизвoдить въ эю мъ erpob oпyd onIeнiя l пpeвocxoдящiя oo 
числу оямые yataetrne тожapы, сямыя oбшиplшя нaвoднeнiя.
Ш чти кaждoe пpoмышлeннoe yeoвepшeпcтвoвaнie d peмитeя или от
нять у вoзмoжнo бoльшaгo числа пpoлeтapieвъ, или уве
личить ихъ мяссу пoepeдd вoмъ paззopeнiя peмeeлeпникoвъ и Kpd^L- 
янъ. И n ia i ie  з̂̂в̂н̂(̂ н̂ ы, TORaEifl peфopмы не м^ уть пpeдoтвpaтить 
тякихъ тослЬдств;1й ^ pH^ n a ™  paзвитш пpoмышлeнтоcти— ничто 
не мoжeтъпoмoчь пpoлeтapiю, ^ мЬ уничтоженяя ч ястн о й  coбd вeн- 
тости. Онъ является т я к и м ъ  oбpaзoмъ peвoлюцioнepoмъ т о  оaмoй су- 
щ тооти eвoeгo толoжeнiя.

Въ caмoмъ нячвлЬ стоей peц|Л[юцioннoй иeтopiи (нъ ÔopcMci тодъ 
пpeдвoдитeльd вoмъ интеллигенци зя eвoбoдy и paвeнd вo.
К()гда, (сущеотвляясь въ ocтовaптомъ ня эк()номическоыъ нepaвeнd вb  
d pob, eвoбoдa eвeлaeь къ нpaвитeльd вy бу^ ^ у̂в̂ 11̂ , a paвeпd в o къ уни
чтож е н !  оoeлoвныxъ пpивиллerifi, участвовавший въ движет и пpoлeтa- 
plaтъ, вмЬстЬ съ меньшитот вомъ peвoлюцюнepoвъ изъ 
epeды пepeшeлъкъ томмунизму. Ho этотъ пepвoнaчaльный томмунизмъ 
eoxpaнилъ or a  пpeжнeй толитической 6op^̂ 6̂w всю, тякъ c^ an ,  техни
ческую eтоpoнy стоей пpoгpaммы. Кaнъзaмbпaoдтогo пpaвитeльcтвaдpy- 
гимъ дod игaлacь epa3y (днимъ к зотя^ ем^  твкже, пpeдтолaгaлocь, 
м(жетъ въ кяждую динную минуту быть ocyщed влeнъ и томмунизмъ, 
если тольто кoммyниоты зaxвaтятъ влясть тослЬ тобbдoтоeпaÎ o тоз- 
с тя т я . Лишь пpeдъ кoпцeмъ иcтopичecвuIгo TOpic^ a . отмЬчеинаго pe- 
толюцюннымъ бpoжeнieмъ въ epeдb нaчaлъ paeiipo d p a -
няться товый томмунизмъ, то учен!  TOTOparo ( ( шильтой
peTO,i m,ÍH неизбЬжно, тякъ квкъ къ нему ведетъ пpoгpeccъ кяпит я̂- 
листическаго пpoизтодd вa. Ho этя peвoлюцliя не eoвepшaeтcя (днимъ 
yдapoмъ, oдпимъ тозствшемъ, a является цЬлымъ, б(лЬе или менЬе 
Ilpoдoлжитeльнымъ *) пpoцeeeoмъ, въ течение TOTOparo pad era , тос- 
пптывяе^^я и opгaнизyeт<я Iфoлeтapaaтъ, учвствуя въ кaждoй upo- 
гpeeeйвтой 6opb64 : вмЬотЬ съ бypжyaзieй пpoтивъ aбeoлютизмa, съ 
мелтой буг^^у̂ ^̂ е̂ й пpoтивъ то od aвaяeь д ( вpeмeпи orn o-
зищoптой, a не тостодствующей ^ 110̂  тякъ кякъ для eoцiaлиd oвъ 
пpeждeвpeмeнпый зяхватъ влясти, тото еще знячительная чясть дяже 
eaмaгo пpoлeтapaaтa (стяется нeopгaнизoвaннoй, былъ бы не тобЬд̂^̂ й 
a OTcpí̂ Kori ихъ oтопчaтeльнaro тopжed в a .

тятое топимaпie co4^ ^ ^ (̂ ^ ^ peтолюцш d a^ o уче- 
и1̂ м̂ъ всею  pв з̂̂в^^̂â Î (̂ , мысл^ щ̂Е̂г̂ о peвoлюцioннaгo пp^л^1 â̂ I)̂ г̂ ,̂ a.

Въ ею  д̂ви^ eпi и̂ бypжyaзнaя иптeлли^̂eнцIiя дявто уже не учяст-

*) Ни въ Бa в̂̂ôl ъ̂ случвЬ не oдпaкo, ни тыся 1̂е̂ лЬ̂ тйй> ни от(лЬт1̂й̂; зв
эю  pyqaexcfl ням̂ъ и быотp^^й х̂ д̂ъ npoмышлeпнaгo пp^ÎI ê̂<̂(a ,̂ и ÓHĉ p̂̂B̂ e успЬхи op- 
гянизв^̂!,!  пpoлeтa Îl Ĵ̂ aa.
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вуетъ. На сотни тысячъ сощалистовъ робочихъ едва ноберется де
сятою», прин^длежаш^^х̂ъ по рожденш къ буржуазии. Эта последняя 
удовлетворена, консерватп^Е̂а и можетъ поэтому такъ воспитывать 
свои молодыя покол^н1;̂ , что имъ не приходятъ уже въ голову ни- 
к ак я  идеи. Но пока буржуаш я выделяла изъ своей среды револю- 
цюнеровъ, они никогда не защищали ея программъ, не въ
своемъ сознанш борцами за ея интересы. Да и не могли являться. “ 
Чтобы иметь одушевляющую силу, необходимую для опасной, самоот
верженной борьбы, -революцоонныя программы должны давать своицъ 
сторонншшмъ право себя представителями интересовъ
всехъ угнетенныхъ и обездоленныхъ и не частныхъ, минутíш xъ ихъ 
интересовъ, а общихъ , великихъ интересовъ ихъ будущего. Ближой- 
шимъ полседств1емъ всей деятельности револющонной иотеллигео- \  
Ци было лишь торжество буржуазии, но въ тоже время она оказала / 
народу ту именно услугу, какая была нужна ему, разбудивши мысль 
передовыхъ кружковъ робочаго клоссо и помогша я  ра.бочимъ при пер- 
выхъ попыткахъ ихъ револющонных^организащй.

Это въ сущности все, что могло сделать для народа революцоон- 
ная  интеллигент а .  >  * м  * г ■ - 1

Полноте экономическое освобождене народо можетъ быть лишь д е - 
ломъ самого народа. Для борьбы за это освобождеше
нужно безконечно большая сило, чЬмъ для свержен]^̂ , при попусти
тельстве со стороны высшихъ классовъ, какого бы то ни было про- 
вительства; нужно такая высокая степень сознательности и самодея
тельности рабочаго класса, что рядомъ съ этой силой не имела бы 
значен1я очень серьезноя при известный  комбинощяхъ, но въ 
сущности хрупкая сило революционной интеллигенции.

VI.

Въ то время, когда окончательно зотихаетъ револющонное движе- 
н1е среди оброзоваооыxъ слоевъ западной буржуазии, починается 
оналогичное сильное и самостоятельное движение въ 

Отдельными, наиболее розватыми личностями и группами оно 
давно уже въ жизни мыслящей Е вропы. Все наши пере
довые кружки первой половины девятнадцатого века развивались 
подъ вл1яшемъ современного имъ заводна-го дважеоiя. Но они были 
колошями просвещеняыхъ чужестранцевъ, въ аз1ат-
ское царство. Кроме оебольшахъ группъ съ столицохъ, да одино- 
кихъ читателей, розбросанныхъ по городомъ и помЬщичьимъ усадь- 
бомъ, вся Россия жило тогда тою, никемъ не продуманной, а само
стоятельно выросшею, вЬкоми сложившеюся „мудростью предковъ“, 
которую отцы передавали дЬтямъ почти въ техъ же 
въ кокихъ слышали ее отъ дедовъ. И ничто вокругъ не 
детей сомневаться въ этой мудрости. Все, изъ поколешя въ поко-
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л'Ьше, жили при почти одпнаковыхъ услов1яхъ, получая едва изме
нявшаяся впечатления, делая тоже и почти также, какъ делали 
тридцать, сорокъ, пятьдесят^ летъ тому назадъ.

Чтобы вырваться изъ круга этой массовой, окоченелой мысли, при 
тогдашнихъ услов1яхъ нужно было высшее образованее, знанш ино- 
странныхъ языковъ, достававшееся лишь немногимъ зажиточнымъ 
дворянамъ, и ко всему этому нужны были еще и выдающаяся умствен- 
ныя силы. Начавш[яся съ конца пятидесятыхъ годовъ реформы поч
ти всего нашего гражданскаго строя, изменяя услов1я стараго быта, 
расшатали съ нимъ вместе и выросшую изъ него бытовую мудрость. 
Оне перевернули вверхъ дномъ обыденное существоваше всехъ са- 
мыхъ „дикихъ “ помещиковъ, самыхъ заскорузлыхъ оне
же погнали въ города лишившихся прш та дворовыхъ и массы кре
стьян!», бежавшихъ туда на открывавшиеся заработки добывать 
деньги на уплату возраставшихъ податей. Ж елезным дороги въ не
сколько летъ совершенно изменяли физ^ н ом ^  самыхъ захолустнмхъ 
городковъ, черезъ которые проводили.

Обо всемъ этомъ новомъ, невиданномъ и неслыханномъ старая 
мудрость решительно не знала, что сказать. При этомъ новости били 
ее по самому чувствительному месту, изменяя способы прюбрЬтешя 
доходовъ и заставляли злиться, теряться и нести очевиднейшую 
ерунду. Подроставшая молодежь вдругъ почувствовала себя умнее  
отцовъ. Она почти инстинктивно была на стороне всего новаго и 
уже этимъ однимъ выделялась, чуть не въ каждомъ провинидальномъ 
городе, въ свой особый мпрокъ, для котораго любой бойкй гимна- 
зистъ или семинариста, прочитавший хоть пару журналышхъ статней, 
— о заезжемъ студенте ужь и говорить нечего, — становился не- 
пререкаемымъ авторитетомъ, окончательно разрушавпшмъ уже рас
шатанное уважение ко всему, что было свято и неприкосновенно для 
бытовой мудрости, вдругъ оказавшейся „устарелымъ предразсуд- 
комъ.“ ’

Всему этому юному люду было душно и тесно въ провинцш, все 
рвались въ университетскее города за ответами на свои запросы и 
уже съ смутнымъ предчувствеемъ какого то великаго дела.

У этой, такъ быстро пробудившейся, такъ спльно взволнованной 
молодежи, была громадная потребность въ свободе. По сравненш съ 
предъидущимъ перюдомъ, свобода, или вернее, послаблет я ,  были 
довольно значительны, но теперь каждое стеснение чувствовалось 
гораздо сильнее.

Люди сороковыхъ годовъ, дошедш1е путемъ науки и постепеннаго 
раявд^я до отрицан1я традицоонныхъ взглядовъ, оторванные отъ 
окружающей среды, могли довольствоваться осторожной литератур
но  пропагандой лишь части своихъ воззренШ, оставляя для дру- 
жескихъ беседъ за чайнымъ столомъ самыя задушевныя свои убеж- 
ден1я.

Совсемъ въ иномъ положенш находилась молодежь шестидесятыхъ 
годовъ, у которой не наука (враги не ошибались, называя ее „недо
учившейся“), а изменившаяся условия жизни вызвали отрицанёе всехъ 
традищ онныхъ заповедей, более полное и безпощадное, чемъ отри-
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ц ан е ихъ образованныхъ предшественников ^  Люди сороковыхъ го- 
довъ относились съ своего рода уважешемъ, съ философскимъ при- 
знанЛемъ, ко многому изъ отрицаемаго ; они по большей части 
снисходитель о сторопились отъ проявленйй въ живой действптель- 
ности всего того, съ чемъ порешили въ теор1и. Молодежь, уже по 
одному своему молодому незнанЛю, не могла одновременно призна
вать п отрицать, уважать и разбирать. Ей требовались категоричес- 
к е  ответ ы на ея вопросы, и непременно на все сразу — безъ не- 
домолвокъ и сомнЬнЛй. Она не только не чувствовала оторванности 
отъ окружающей среды, а была иаоборотъ твердо убеждена, что 
не соглашаться съ ней свойственно лишь „дрлхлымъ, отжившимъ ре- 
троградамъ “, а всему живому стоить лишь услыхать „ новое слово4', 
чтобы присоединиться къ ней. У нея развилась поэтому непреодо
лимая потребность распространять свои юные и р е зк е  взгляды, при- 
водивш 1е въ сильнейшее негодован Ле не только действительныхъ „рет- 
роградонъ 44, но и многихъ очень образованныхъ людей старшаго поко- 
лен1я взволнованна^ и смелая молодежь не могла
довольствоваться и беседами за чайнымъ столомъ; ей нужны были 
многолюдныя сходки. Все эти свойства и потребности быстро поста
вили ее во враждебное отношен 1е къ правительству. После запре- 
щ ен я  сходокъ и воскресныхъ школъ, приговора надъ Михайловымъ, 
въ особенности же после ареста Чернышевскаоо, все молодое по
к о л е т  е“, „новые люди“, .нигилисты“, какъ называли ихъ тогда, 
всей душой возненавидели правительство и причислили его къ темъ 
„самодурамъ “, которымъ уже не долго коптить небо. *

Русская образованная среда вступила, наконецъ, уже не отдель
ными ' единицами, а широкимъ, сильнымъ течен Лемъ, захватывавшимъ, 
хоть на мгновен ie, все способное думать и чувствовать въ тотъ воз
бужд енный, революцЛонный пер 1о̂дъ̂̂ , который пережила Западная 
Е вропа.

Изъ такой среды не могли не начать выделяться группы наиболее 
нскреннихъ и см£лыхъ юношей, готовыхъ вступить въ активную 
борьбу. И действительно, воспитывавш ¡яся подъ влЛян Лемъ своихъ 
старшнхъ братьевъ поколен Ля семидесятыхъ годовъ выставили такой 
огромный процентъ серьезно преданныхъ своему делу борцовъ, какой 
едва ли былъ когда превзойденъ учащимися поколен ¡ями ФранцЛи и 
Германи въ самыя горячЛя времена ихъ революцооннаоо движен Ля.

что низвержен ¡е самодержавЛн было ближайшимъ за
воеван лежавшимъ на пути этого движен Ля. Но несомненно так
же, что русске, какъ и всяке другЛе револющонери, нуждались 
прежде всего въ такой программе, которая санкцЛонировала бы ихъ 
д е я тельность какъ борьбу за интересы всего народа, за общее сча
стье, и что поэтому они не могли явиться исключительно полити
ческими революционерами, какъ не могутъ и теперь, не преставшл 
быть револющонерами, забыть соцЛализмъ и заняться исключи
тельно вопросомъ о политической свободе и „правахъ челове к а “.

Эта свобода, эти права для техъ, кто говоритъ о нихъ теперь, 
имеютъ совсЬмъ не тотъ смыслъ, какой имели когда-то для револю-
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щ онеровъ. Въ старомъ революцоонномъ смысла уже никто на свете  
говорить о нихъ не можетъ.

Сами побежденные остатки французскихъ якобинцевъ еще въ1797-мъ  
году выступили въ заговоре  Б абефа сторонниками коммунизма, при
знавши, что только при устранении имущественна™ неравенства и 
могутъ осуществиться для народа права человека..

Последней, развитой формой этого коммунизма, основанной на дан- 
ныхъ, выработанныхъ человеческой мыслью во всЪхъ областяхъ зна- 
н1я, является современный сощализмъ — сощаль-демокрап я.

Если бы наше революционное движение могло съ самаго начала 
воспользоваться опытомъ революционной Е вропы и результатами ея 
мысли, оно стало бы въ борьбе съ самодержав е̂мъ на точку зрЪш я 
союза коммунистов^  боровшагося въ 48-мъ г. за политическую сво
боду не какъ за свой конечный идеалъ, а какъ за первый шагъ въ 
той сощальной революцш, которую ставилъ своей целью.

Сосредоточивъ все силы на пропаганде сощализма среди город- 
скихъ рабочихъ, русск1е револЩцюнеры смотре ли бы на борьбу за  
политическую свободу, какъ на одинъ изъ эпизодовъ долгой борьбы 
револющ оннаго пролетар1ата, какъ на его первою битву, дающую 
громадный размахъ всему движенш , удесятеряющую разливъ сощ а- 
листическихъ идей и дозволяющую движем » , после победы, перейти 
въ следующей фазисъ: отъ организации тайныхъ кружковъ обратиться 
къ открытой организации рабочихъ массъ.

Взявшись за это дело, наша революционная  интеллигенция навер
ное не ра̂^̂ т̂ р̂ а̂ и̂̂д̂ а бы задаромъ своихъ силъ, и для борьбы съ рус- 
скимъ самодержав1емъ давно существовала бы революцоонш я арм1я.

Къ несчастью, целый рядъ и исторически неизбежныхъ, и слу- 
чайныхъ вл1яшй сперва, съ самаго начала движешя, отстранилъ мо
лодую русскую интеллигенцию отъ серьезна™ знакомства съ Европой, 
а потомъ заставилъ ее уже сознательно отвернуться отъ Запада, ре
шить, что „не про насъ писали" и думали его мыслители, что для 
насъ нетъ ничего поучительн а™ въ его исторш.

VII

Въ первый моментъ пробуждем я  русскимъ людямъ было не до 
Европы. Освобождем е крестьянъ и у̂с̂т̂ р̂о̂й̂ с̂ '̂ о̂ ихъ быта естественно 
должно было привлечь къ себе все внимат е образованной среды. 
Зате мъ подросшему поколеню „новыхъ людей“, взбунтовавшихся 
противъ бытовой мудрости, необходимо было оправдать и осмыслить 
свой бунтъ, создать новую нравственность, въ заменъ целикомъ от- 
вергиутаго житенскаго кодекса. этой потребности по-
CвЯщeпы были силы значительной части любимой молодежью лите
ратуры шестидесятыхъ годовъ.

*



^^^EepHEEeBCSí1 3RaCccoCiPaHeHî u qqcuoh
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Къ действЛю общаго умственнаго состоя нЛя европейской буржуазии 
V  на нашу интеллигенцию присоединилось еще въ самомъ начале ре-

волюц1^нн̂ а̂ г̂о движенЛя влЛянЛе двухъ русскнхъ европейцевъ: Герце
на и Бакунина. Люди сороковыхъ̂ годовъ, члены европейской рево- 

, люцЛонной интеллигенции, они оба были поражены катастрофой, по
следовавшей за Февральской революцией. Оба убедились затемъ въ 
полнЬйшемъ прекращении всякаго революционная  теченЛя среди 
европейской буржуазии. РеволюцЛя же народная, чисто рабочая!, не 
предводительствуемая никакой партий!, состоящей изъ людей съ 
высшимъ образованЛемъ, обоимъ преставлялась какимъ-то разруши- 
тельнымъ хаосомъ, долженствующимъ смести всю цивилизацЛю.

Бакунинъ возвелъ этотъ воображемый хаосъ въ теорЛю и создалъ 
изъ него свою анархЛю. Герценъ подъ влЛ̂л̂ е̂̂ ^ъ своего разочароваиЛя 
сталъ сильно склоняться къ славянофильству, и оба одинаково под
рывали въ нашихъ глазахъ значенее и науки, и исторЛи Европы, ока
завшейся какой-то колоссальной ошибкой.

Такимъ образомъ, въ деле „арработки своей програ ммы, русское 
движенЛе было предоставлено своимъ собственн^ ъ силамъ. Все „за 
падное къ намъ неприменимо“, думали мы, и считали, что знаемъ 
объ этомъ Западе совершенно достаточно, чтобы „избегать его 
ошибокъ“ .

Но Западъ жестоко отомстилъ намъ за это презрение. Мы волей 
неволей все таки вырабатывали свои воззрения подъ сильнейшими 
его воздействЛемъ. Только вместо основательно изученныхъ и поня- 
тыхъ фактовъ и теорий мы имели въ своемъ распоряжении лишь 
смутныя, до отвлеченностп краткЛя положенЛя, которыя именно
вследствие своей краткости и отвлеченности превратились у насъ въ 
особаго рода историческЛе предразсудки и недоразуменш, толкавшИе 
наше движенЛе на ложные практические пути, ничуть не мешая 
намъ въ то же время повторя ть  и старыхъ, давно уже выясненныхъ, 
теоретическихъ „ошибокъ Запада“.

Одной изъ такихъ повторенныхъ „̂ ^̂ г̂ и̂ о̂къ" было перенесенЛе
добродетелей, которыми великодушные французы оделяли весь родъ 
человёчес Лй въ его „естественномъ состоянии“ , а немцы забрали
было въ исключительное пользованЛе своего народа, на нашихъ
крестьянъ.

У немцевъ, не слыхавшихъ еще о соцЛализме, „народ
ный духъ" долженъ былъ осуществить тогдашнЛй идеалъ обще го 
счастья, основанно й на свободе и добродетели.

Что касается до насъ, то мы слыхали объ ассоцЛацЛяхъ, считали 
ихъ за соцЛализмъ я надеялись, что нашъ „народный духъ" ра- 
зовьетъ этотъ соцЛализмъ изъ общипнаго землевладения, свергн^в̂ъ 
правительственный гнетъ и Бодворявъ анархЛю.

По сложившейся у насъ программе, задача революционной интел- 
лигенщ и заключалась въ томъ, чтобы своею проповедью вызвать, 
пли вернее ускорить, и направить, готовящееся, по предположенЛю, 
крестьянское воз^ ат е .

Городскяя револющи, пряБOдUБшiя на Западе лишь къ изменению 
IIOЛятическяхъ формъ, были въ нашихъ глазахъ его главнейшей

  /4 — , , - /V.
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„ошибкой“ . Мы радовались мысли, что „наши города тЬ же деревни“, 
а „городсы е рабоч1е тЬ же крестья не“ и предполагали, что въ бу- 
дущемъ строЬ города превратятся уже въ совершенный деревни, а 
рабоч1е въ крестья нъ. Поэтому въ глазахъ револющ онной интелли- у  
генцш мЬсто еаттояще̂Е! серьезнвй деятельдоето былн лишь въ де
ревне . Но приготовляясь къ этой деятельностям, ашоп е изъ народни- 
ковъ начинали пробовать свои силы на пропаганде  среди рабочпхъ.

Собственно говоря, самостоятельное движет е въ рабочей средЬ 
не имело больно г о значет о въ глазахъ народников ^  Рабоч1е были 
важны дло него, главнымъ образомъ, въ качестве  п^^Е̂а г̂̂а̂ 1̂ д̂ и(̂ т̂ (̂ 1̂ ъ 
среди Дло родоваро рабочаго, не обладающая  выдающи
мися талантами, способная  действовать лишь съ массой, въ народ
нической программе пе было ни места, ни дЬла, ни будущ а я . Онъ 
долженъ былъ ждать крестьянской революции и пр^в^ат̂̂ т̂̂ ^^  затемъ 
въ крестьянина. Могъ, на худой конецъ, устроить тогда и город
скую ассощащю, но эти последт я  до такой степени опротивели ин
теллигенции, заводившей ихъ по образцу Веры и потер
певшей полнейшую неудачу, что говорить о нихъ увлекательно она 
была реш ительно не въ соатоянiи.

Положить начало прочному, самостоятельному двпженш въ рабо
чей средЬ эта анти-рабочая пропаганда, конечно, не могла. Но такъ 
восприимчива оказалась сама среда, что при малейшей усидчивости 
стремившихся  въ деревню пропагандистовъ, ихъ д еятельность при
носила плоды; а тЬ выдаюшдосо личности этой среды, на кото^ ^ х̂ ъ 
случайно наталкивалась интеллигент а ,  выдел^ли^ь и становились въ 
ео роды.

Не доля  длилась наша грандЮзная мечта подпоть крестьонъ и 
явпттсо инищаторами народная  освобождет я .  Годъ-д в —и революци)- 
неры почувствовали, что такао задача имъ не по силамъ. На времо 
надежды сосредоточились на саыоатоотеuгтныxъ крестьонскнхъ бун- 
тахъ, которые интеллигент а  должна была расширить и объединить 
авлпмъ участеемъ. Но съ каждымъ годомъ бледнела и эта надеж да.

Передъ началомъ „террора“, сильнейший изъ тогдашнихъ револю- 
цю нныхъ к^^ж^̂ ов̂ъ „Земло и Вола“, хото и гораздо
больше силъ на доселет о среди крестьонъ, чЬмъ на ельносьь 
соедь рабочихъ, но могъ похвастаться значительнымъ 
именно въ средЬ послЬднихъ. Поскольку велась пропаганда, она 
была очень усиЬшна. Учас^ е въ стачкахъ, помощь, которую органи- 
защ и оказывала при нихъ рабочими», начала создавать „ЗемлЬ и Во- 
лЬ “ особая  рода популорность въ рабочей средЬ, не ни
какой пропагандой : „студентъ“ началъ казатьсо петербургскими ра
бочими необходимы^ъ элементомъ при всокой стачке. Такимъ обра- 
зомъ у „Земли и Воли“ оказывалось отсутств^  всака я  
успеха тамъ, гдЬ онъ былъ важенъ по программе, и значительный 
успЬхъ тамъ, гдЬ по прогоаыые онъ не имЬлъ серьезнаго значет л .  
УспЬхъ былъ видимо прюбретенъ, вдобавокъ, не благодаря, а воп
реки программе. Сами распропагандированные по этой программе 
раблчiе пытались уже внести въ нее свою разрушающею  поправку, 
въ видЬ требов а т я  политической свободы, которав, какъ утверждали



— 76 —

рабоч1е, нужна имъ тепеРь же, не дожидаясь будушуыо  деРевенскаго 
рая. Т̂а̂ 1̂ с̂е пРотив^[ 1̂̂ ч№ между дававшимся въ РУки д'Ьломъ и пРо- 
гРамМо& не могло .длиться до безконечностн. съ Увлечен1емъ

\  отдаться РабочемУ движен1ю, интеллигенцш надо было отн осить свою 
'' крестьянско-наРоДниескуУю пРогРамму и заменить ее пдогдоммой 

Рабочаго сощализма. А для такой замены п^ ходилось пе^ ст^ ить 
предварительно все свое мф осозеРЦаше, пртзнать пРавымъ и нзУ- 
чить тотъ Западъ, „ошибки“ котоРаго мы такъ гордо поправляли, и 
поконЧит Ь̂ съ мечтами о спещально Русскомъ сощализме . Между 
тё.мъ поколебалась лишь надежда повести крестьянъ на завоеваше 
этого сощализма, самъ же онъ былъ еще твердъ и непоколебпмъ 
въ умахъ надодеиконъ. lIсэтсмУ начинавшаяся связь междУ Револю- 
щонноВ паРт1еВ и рабочими держалась на волоске  и могла быть 
заброшена при педоомъ случае , дававшемъ дРугое поле деятель-
НОСТН.

2
VIII.

Сильное сочувств!е, которымъ встретило большинство нашего об
щества первыя, еДиничныя политически  уб1йства и тотъ исходъ, 
котоРый давали эти У(нВства наконпвшейcя у РеволющонеРовъ 
ненависти къ правигельствУ, сразУ создали такого Рода д^ т е льности 
большую попугля^ ость въ сРеДе надодаиковъ. Очень скоро для по- 
литическихъ уб нашлось опРеделенное ме сто въ ихъ пРогРам-
м4. Явилось п^ дположеше, что эти убШства теРРоРизнРУюта  пРави
тельство и дезоргани зу ю т  его силы. явились, по пРо
грамме, охдонительнымъ отрядемъ л̂ ствукшцей въ наРоде  паРт1и.

Между темъ напряженно воинственное настроеше, поддерживаемое 
удачными предпр1ят1ями, все усили^с^с^с̂,—терроръ неудеРжимо пРи- 
тягивалъ къ себе большинство силъ и сРедствъ. Иеуэвоначалдьное 
м^сто въ лРогРамме  уже не соотве тствовало его значен! ю. ЧеРезъ 
годъ, после  пеРвыхъ фактовъ этого Рода, въ сРеДе террорпстовъ 
пР 1обРела уже право гражданства та мысль, что въ
наРоДе  совершенно безполезна, что Революндоннзд интеллигент а  
сама по себе достаточно сильна, чтобы, дезоРганизовавъ пРавитель
ство, снять съ наРода давяшцй его гнетъ.

За этимъ первымъ изм'Ьнен¡емъ въ стаРоВ надодаическоВ про
грамм^ естественно последовало дРугое. Анарх! я , безгосудаРстдан- 
ность необходимо пРедполагала самодЬятельность и Револющонность 
кРестьянства. ЦРи пртзнанногё нелоДвижноcтп ДеРевень, одноВ дезоР- 
ганизащеВ, однимъ устранешемъ центРальнаго правительства еще 
ничего не достигалось; надо было стать на ме сто этого пРавитель
ства, чтобы избавпть наРодъ отъ всеВ системы лежащаго на немъ 
гнета, отъ все хъ его ыестныхъ ИДея анаРхнческой
безгосудаРствениостн место иДее  захвата власти ДРУзьями
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ти-либералы ?*). Что могла сд’Ьлать доведенная до бйлаго каленья 
масса студенчества ?

Терроръ и все вызванное имъ настроеше было сильной бурей, 
но въ закрытомъ пространств!.. Волны поднимались высоко, но вол- 
нен1е не могло распространится. Оно только исчерпывало, истощало 
нравственныя силы интеллигенц^ .

Упадокъ движения въ восьмидесятые  годахъ не можетъ быта щш- 
писанъ одной ловкости полиции, — въ немъ играла несомн!>нную 
роль и нервная усталость самой интеллигенции. Но еще бе.3конечно 
большую роль въ утр ат! самими револющ онерами прежней бодрости 
и увлеченяя играло, конечно, ослабление теоретической, пдейной ос- 
повы движеи я . «

Люди, вырабатывавшие свое шросозерцанее въ 80-хъ годахъ и гово^ и̂в- 
ш е о русской самобытности, объ общин! и ея развитии, в^ оятно и 
представить себ! не могуть ,  ч!мъ былъ для людей 70-хъ годовъ  
этотъ „русскШ соц^^л̂п̂ м̂ъ *̂*, этощудуущее вольное, счастливое крестьян
ское царство безъ царя и безъ  правительства! Но жизнь срывала 
постепенно съ этой иллюзш, игравшей для насъ одушевляющую роль 
революцюннаго идеала, ея блестящей ореолъ.

Къ концу 70-хъ годовъ револющонпость уже дот я 
нулась въ умахъ народниковъ, но „русскШ самобытный сощ ализмъ “ 
былъ еще ц!лъ  — мы теряли лишь путь къ его осуществлена .

Терроръ, подменивши въ программ! силу крестьянства боевыми сила
ми интеллилентных ъ̂ кружковъ, возврат^ ъ на минуту старой иллю- 
зш всю ея обаятельность.

Но въ 80-хъ годахъ самъ „русскШ coцiaапзнъa изъ живаго бол!е 
или м рн! р  ц!льнаго м1росозерцашя сперва превратился. подъ перомъ 
г. Тихомирова, въ мертвый догнать , а потомъ изчезъ безвозвратно. 
Движет е потеряло свой идеалъ, свою теоретическую программу, а  
между т!м ъ  весь складъ, принятый русской мыслью за посл!дт е 30 
л !т ъ, м!шалъ и м!шаетъ нашей революцинной интеллигенции принять 
единственное возможное для нея теперь революционное 
н1е научнаго рабочаго сощализма.

Безграничный эклектизма русской интеллигенции не признающей 
въ области общественные  вопросов^ ничего обязательна™, стройна- 
го и пocл!дoвaтеатвaao, дозволяетъ ей, не принимая и не оспаривая
--------------------  1, ( и

*) Либераловъ упрекаюг ь, зач!къ не подавали они адресовъ и прошений съ тре- 
бован Ьши донституции. Но при террор! сколько-нибудь приличныя прошен ¡я этого 
рода были гораздо опаснее, ч!мъ въ другое время, да онъ и не давалъ къ нимъ 
никакого повода. Къ неприличиымъ же прошен ялть, прррполнрннымъ ироклят я м и  кра
мол! и об!щан¡ямп извести соц ¡алистовъ, честне е  идейные либералы совершенно н еспо
собны. Инициаторами uoдoбвыхв адресо ъ. отъ земствъ являлись, наверное, лелибера- 
лы, а люди преждевременно нaрoдпопaгocя у на с̂̂ъ̂ , такъ сказать, !lррдоocxиû cннaгo ис
тори й типа ^ отрезвлеиныхъ буржуа, которымъ свобода не нужна, а нужно лишь 
„сашюпредалаеме и по части хозяйства, кань зешскаго, такъ и общегосударственна™. 
Самая р анняя изъ либеральныхъ фракц й  н!меикаго Рейхстага, у̂п̂р̂ огрссис^ ^  и 
т !  вотировали въ 1884 году за исключительные законы, лишающ е  всякой свободы и 
деядохь Прaов рабочнхъ спи алистовъ. А ■Нт ъ  не мен^е прогрессисты очень недо- 
00аьBы OГрaви«Ieннocтью прав^ Р ейхстага и по другимъ вопросамъ д!лаютъ Бис
марку оппозицш .
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этого м1росозерц а тя , то оставлять его въ сторон^, откладывая до 
„конституцш“, то вырывать изъ него отдельные клочки, постоянно 
питаясь придумат ь  для Россш что нибудь особенное. А между т !м ъ  
весь кругъ самобытв ы̂х̂ ъ иллюзШ уже исчерпанъ и ничего не приду
мывается.

При отсутствии ясной, широкой, идейной программы, въ обра- 
^ ывавшихся кружкахъ не вырабатывалось п того увлеченяя, той 
о стойчивости и эн е р ги  которыя необходимы для всякой револющон- 
ной д е ятельност и.

Самый террсръ, продолжая сосредоточивать на себе всю лю
бовь, все  революционные помыслы болк^^^^^с̂ ^^а кружковъ, теря
ем  свою широкую цель, а вместе съ т!м ъ  и прежнюю бодрость 
и Имъ не надеятся уже сломить, уничтожить
самодержав1е. становится средствомъ склонить правитель-
ссвс къ уступш1мъ при содействии  общества. Къ давнишш ш ъ  упре- 
к^мъ обще^ ву за его нереволюцi()Hfу(тгь и апат1ю начинаютъ при
ме ч аться  усиленныя надежды наЧего исправле^ е посредствомъ 
„ат ащт  во всехъ слояхъ “. Д ав л ен ! общественна™ мнен1я на прави- 
т е ^ ^ во придается все большее и большее значенее. Даже сво
д н я къ какому-то вспомогательному средству при этомъ давленш и чуть 
не стздится на одну доску со всеподданнейшими земскими адресами и 
прошени с и.

Пр^ ралиа сводившая уже все и вся къ од
о й „сч е  обществениаго мнен1яи, къ адресамъ и прошен] >̂̂1̂ ъ 
не могла, по самой своей последовательности, иметь успеха.") Но въ 
с ущностн, къ этой программ^  вела прямыми пут^̂ мъ вся логика та- 
вдхъ, о ^ рабандой пробравшихся въ революцоонвые круги, ан̂т и̂- 
революцшнныхъ eвзcчетoвъ—не на силу своих ъ̂ идей, не на народное 
возсташе, а на уcтyпчивoс,гь врага и силу общества.

*) Намъ случилось уже несколько разъ упоминать о „Свободной Россш“, прекра
тившейся  на третьемъ номере и не представлявшей изъ себя, ни въ дитературоохъ 
ни въ идейном  ̂ отношеши, ничего заоeчaгeльнaоь. Этотъ органъ итере ень для 
на^ъ не самъ по себе, а лишь въ качестве нриагго до каррикитунн сти проявле- 
н1я того, что можно бы назвать „пониженг мъ тона"русскихь eвBJаlЮЦ0HHHЫXЪПeO-

Щефнвъ приводите въ одтой изъ своихъ хроникъ следующее оOxнcнeнie 
- риторич ской фигурны понижешя тона“, полученное имъ отъ одного фельетониста 
Московскихъ ведомосте й  аIЕньжeнie дона есть такое онн:  огеа в̂̂ т н  е, которое 
по наружности, хотя и не касаются  внутреинлоо содержашя, послужившаго поводомъ 
для cловеcнеa>o упражнен1л, но на деле пресуществениМше оное изменяете и пре
творяете“.

„Тонг“ всехъ воззренйй некоторой части надшей интеллигенции по
степенно „понижался , а ей что она производите въ своихъ пeогp&мм&xъ
лишь некоторым „ограниченя“, не каcвющiям ихъ содержания. На де
ле же оказдлось такое существенное измененее самыхъ воззре нш , что получилась 
возможность появаенiя очень умеренно аибеpaльнaeo и совершенно определенно 
анщиреволюионнааго органа, въ которомь и редактора, и все сотрудники (за исклю- 
чешеиъ г. Дpaоoыноввa, кодорнй нисколько не изменимся и от лично знаете что де
лаете) ревoаI)цCoнeыы и, даже издавая свой удивительный органъ, продолжали счи 
тать себя таковыми.

Это во вслкомъ случае очень х а р а к т е р н ы й  признакъ времени.
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IX

Посмотрпмъ однако, чего именно могутъ ждать револющонеры отъ 
общества, и основательны ли наши вечныя жалобы на его нереволю-
ЦШн н ОСТЬ.

Въ томъ смысла, въ какомъ говориться  напр, что заиадная буржуа- 
з1я была революционна до 48-го годац русское общество уже давно рево
люционно. Оно революцюнно, если брать его всего целикомъ вместе  съ 
его револющ ониыми элементами. общества въ томъ
то и выражается всего ярче, что часть его молодежи становится ре- 
волющонной. Въ томъ же самомъ выражалась и былая революцион
ность образованныхъ слоевъ буржуазии.

Неудовлетворенная самой распоряжатья  делами сво
ей страны порождала въ ея среде общее недовольство всЪмъ ходомъ 
этихъ дклъ, недсбрсжелательное отношение въ прави
тельству, склонность въ размышлешямъ надъ общественными вопро
сами, сочувствее въ и более или менее н̂ ^е
признаше общественной несправедливости по отпошенш въ низшимъ 
классами . О̂ 1̂̂сутств1е политической власти въ ея рувахъ дозволяло ей при 
этомъ совершенно искренно сваливать главную ответственность за всЬ 
несправедливости на правительство.

Все это проявлялось въ безчисленныхъ отт^ каись отъ 
либерализма, до самыхъ демократическпхъ воззрений, сказывалось вез
де п во всем ъ : въ науке, въ литературе, въ гостииной, въ семье и 
въ школе.

Въ такомъ же состоянии давно уже находится и русское общество.
Его дети давно уже растутъ въ атмосфере „хорошихъ словъ“, 

„гражданской скорби" и неюдован я̂ на правительство.
Но какъ бы ни была сильна гражданская скорбь человека, такъ 

или иначе прпстроившагося и ставшаго солиднымъ отцомъ семейства 
п „членсомъ общества“, его личное, частное положение настолько хо
рошо, настолько лучше положения большинства, что онъ не можетъ 
не дорожить имъ больше всего на свете, не можетъ ради своего об- 
щаго недовольства рисковать своимъ частнымъ довольствомъ. Отсю
да неизбежное нротивореч ее между его словами, вызываемыми са- 
мымъ искреннимъ общимъ недовольствомъ и делами, необходимыми 
для поддержания его частнаго довольства.

Молодежь слышнтъ дсбрыя речи о народе вообще и видитъ злые 
поступки съ его ближайшими представителями въ лице местныхъ 
крестьяиъ. „Не раззориться ж е!"— Пocтнвсвъъ хозяйство.

Молодежь слышитъ въ иитимныxъ разговорахъ самую резкую кри- 
cИвт действ^ правительства и самые иелестные эпитеты по адресу 
^ бернатора или местшаго жандармскаго полковника и видитъ угод
ливость и предъ губернатороанъ и предъ полковником^ н во вся- 
комъ случае полнейшее отсутствее протеста даже противъ д ействгё
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Третья задача либеральныхъ элементовъ высшихъ классовъ —  это 
парализовать энергш  правительства при усмиренш возсташя. КГ ея 
выполнению мы не дали нашему обществу ни малМ шаго повода.

Но, ми* кажется, трудно соаш*ваться въ томъ, что и у насъ, какъ 
въбылой Е вроп*, нашлись бы люди изподтишка сочувствующее возстат ю 
и старающееся остановить кровопролитее. Нашлись бы, а это главное, та
к е  офицеры, которые вм*сто того, чтобы сразу и энергично скоман
довать „пли!“, принялись бы д*йст: овать м*рами кротости и ув*щашя, 
давая т*мъ время толп* съ такою же кротостью заласкать солдатъ, 
окружить ихъ, повынимать у нихъ ружья изъ рукъ и разстроить 
ихъ ряды.

Офицеръ и самъ, если не теперь, тс когда-то хоть на время да 
сочувствовалъ т*мъ требовашямъ, которыя предъявляютъ возставшче. 
Если не въ его собственном*», тс во мно^^х̂ъ знакомыхъ ему семей
ства^^, есть студенты, находящееся, вероятно, тамъ, среды толпы, въ 
которой отъ одного его слова во тн а  полягутъ мертвыми. Поди-ка, 
сктмандуй тутъ „шта“  в

8 с  всяктмъ случай, пт этому пункту исправность общества, пт от- 
нтшенш  къ егт революц^^он!^ы^ъ обязанностям^  остается неизвйст- 
ной, а что мы своихъ не выполнили — это несомн*нно.

Тоже можно сказать, конечно, и т четвертой, посл^ ней задач* 
общества: воспользоваться плодами борьбы рабтчпхъ и революцион
ной интеллигенци.

X

И такъ, ит нашему мнйнш , съ одиой стороны влить въ русское 
общество револющ онную готовность на борьбу н*тъ ни мал* й̂ш^̂ й воз-

вишиальныхъ земскихъ собратй, созвалъ объединенное ихъ ссбтрат̂ т̂̂е.“ Надо только 
зам*тить, что созванное собраше сильно огорчило либеральное общественное мн*нее 
Пруссш и было принято имъ не за выполнеше „обйщашй 13-го года“, напоминанЫми 
„ к0т0рыхъ было такъ удобно дразнить правительство, а за ихъ отрицание. Собрание 
не пользовалось даже правомъ а созвано было на одииъ разъ для
,заключегпя займа. Сильно сгЬсненная печать не получила при этомъ ни мал^ ших^ 
0блегчет й  и иикaкiя иныя „права челове ка“ не были расширены. Устуика-же, ко
торую), по сообщеиiю той-же статьи, А̂ с̂̂ т̂р иревительство сд*лал0 своихъ под-
дaииымт еще накануне возстан я  13 Марта 1848 года, заключалась въ об*щан щ 
созвать земскихъ представителей съ со0№шaтслм>иш<т полосонт по т*мъ вопросам ^ 
которые правительство имъ у к̂аж е̂т т̂̂ . Но и  это об'Ьщанее, про которое не особенно 
либеральный Шнриигеъъ ( ОевЬ,  т. 2, стр. 182' говорить*, что тнй„папоминаю  
нарисованный кушанья, предназначенный для утолен ¡я сильнаго голода“ , было дано 
иикaкъ не всл*дств^  адресовъ читальпаго общества или студентовъ, а всл*дствее 
волнен ж въ южной Ггенaиiи, правительство ожидать со дня на день
возсташя и въ 8*н*, и которая уже на .инала волноваться. Въ другое время» за одну 
фантазю подавать подобный адресъ, студентовъ преспокойно равсажали бы пт тюрь- 
ыамъ.

Да, такую-то конститудю  намъ когда нибудь дадутъ.
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можностп, а съ другой — вовсе не въ его апатш лежитъ и главное 
препятствю къ нашему освобождению. Оно стоитъ на томъ же пути, на 
которомъ стояли и европейские образованные слои въ свои револю- 
щонные перюды. УклоЕшлись отъ европейская  пути мы, революц^ - 
неры, а не общество.

Такъ какъ революционизировать общество невозможно, то и соеди
ниться съ пимъ револющоиная партя могла бы не иначе, какъ пе
реставши быть револющонной, что вовсе не значило бы соединиться, 
а просто псчезнуть, не усиливши этимъ, вдобавокъ, ни на волосъ 
партш  мирннхъ кон т̂̂ т̂̂ з̂ ц̂ 1̂̂ ;лдсстовъ. Для нихъ во сто разъ важ
нее было бы пршбрЪтеше несколькЕЕхъ прпдворныхъ, въ особенности 
изъ высшихъ чи!говъ полищи, чемъ вс!хъ револ^в[1с̂ 1̂ е̂]̂ (̂ 1̂ т̂ . В!дь 
наши констпсуцсoнíлlисты обречены едипстоеннона „силу
общественн а я  мнешя“. А дело известное, что наосехъп каждаго всего 
сильнее действуетъ мнет е ближайшая  наиболее симпатична я  ему об
щественная  круга. Что же можетъ £ыть ближе, что [можетъ быть 
симиа^и^Е11̂ е для Александра П 1 егоРполицш?

„Свободная такъ и птнимаесъ, повидимому, подъ соедине-
niемъ общества съ простое исчезновение последних^

Птчсп во всйхъ статьяхъ этого органа читаются
длиниМ иля наставлет я  сплошь отрицательна я  свойства: Не дЬлай 
того, не говори этого! Не упоминай о соцаишзмЬ, не трогай рабо
чих^, не печатай брошюръ, не будь отщепенцеми», накричи „^ы, ли
бералы“, а говори „мы, общество“.

Положительная часть практической программы „Свободной Россш “, 
развиваемая въ статьяхъ г. Драгоманова, сводится, исключительно, 
къ безконечной и безграничной подач! прошетй . Если современное 
общество, современный земства не п^^^^ут ъ̂ ихъ въ достаточномъ 
количестве, то темъ же самымъ предстоите заняться „нашимъ млад- 
шимъ ноколенiямъ радикальна я  направлен а “, которымъ „сампмъ на
до будете стать людьми общества и земцами, и активными либерала
ми“

То есть : въ младшемъ поколении на земск1я и иныи, подходящ1я 
для подачи прошении должности будуте поступать люди стгт сорта, 
того типа, который раньт е обращался къ реотлюцюпIIoй 
сти. Иными словами, революционный тинъ исчезнете , слившись съ быв- 
шимъ и въ самые я ря ч1е годы, гораздо более мl!тя чпсленнымъ ти- 
помъ юношей, уже на школьной скамь! гттовEEоишхъ себя къ мирной, 
легальной, благополучЕЮЙ д еятельности На литого, чтобы получилось 
такое все сплошь практичное, уравновешенное юношество, нужно, чтобы 
у самого образован нано общества, во вс'Ьхъ его слояхъ, вс! нравствен
ный поля^ я не залетали выше прfIнuиптвъ, положеЕЕнБЕхъ въ основу 
гражданская  п уголовная  кодекса, чтобы нтнятiе объ общемъ бла
ге какъ можно ближе подошло къ понятт  объ успешномъ взыска
м и недоимокъ, чтобы общество забыло и сатиры Щедрина и песни 
Некрасова и многое, многое другое ... Надо создать вокругъ подростаю- 
щаго нтктлепiя такую нравственную атмосферу, которая окружаетъ

*) № 1 стр. 18.
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теперь хотя бы пЬмецкое учащееся юношество. Надо, чтобы у под- 
ростковъ никогда не забилось сердце пи отъ какихъ идей, пи отъ 
какпхъ „хорошихъ словъ".

Иначе того сорта юноши, которые прежде неудержимо стремились 
къ револющонвой дЪятмьност и, не наводя этого исхода, будутъ ско̂ - 
р*е кончать самоубШствомъ или притуплять свою впечатлительность 
въ какихъ нибудь сектантски̂  поселешяхъ вред* Т̂ .̂яттввскххъ, 
а все таки не превратятся въ бaагсиолучныxъ росаян ъ , способных ъ̂  
ум*ренно и асураспт пройти вс* мытарства, обзавестись цензомъ и 
пробраться въ земство или какъ нибудь пначе въ такомъ
же почтенн^ ъ полтжепiи. А у кого хватить на все это практично
сти и благоразумия, хватитъ п на то, чтобы не слишк^̂ мъ торопить
ся съ ирошет емъ, если съ нимъ связанъ рискъ потерять заботливо 
создаппте иолтжепiе.

Вс* западный образованный общества находятся теперь въ томъ 
уравпов*шенномъ состояпш, как£р требуется для воспиташя благора- 
зумныхъ юношей. Ш они пришли^  такое состоит е  лишь посл* борьбы 
(руками рабочихъ и за участее въ управ-
лени и не раньше прюбрЬ тетя той или иной всеиени этого участя.

Трудно предположить,чтобы русскому обществу суждено было сос
тавить въ этомъ отношени едппвсвенпте исключет е .

Но во всякомъ случа*, успокоится или не успокоится наше обще
ство, будетъ нли не будетъ оно подавать прошет я ,  а представите- 
лямъ губернскихъ земствъ или чему нибудь въ этомъ же почтепнсмъ 
и практическомъ род*, раньше или позже, будетъ дозволено съехать
ся и поговорить.

Тэмы для разговоровъ, всего в*роятн*е, будутъ даны самимъ пра
вительством^  Но предположивши даже, что ночт’еннымъ людямъ бу
детъ дозволено выбирать ихъ, они, помня пословицу, что „даро
вому коню въ зубы не смотрать “, сами постараются не „раздражать 
правительство“, „не компромет ировать благихъ начинаний“, не за- 
трогивать непр1ятныхъ тэмъ.

Въ число же для правительства тэмъ свобода слова,
собрат й , организац^ ,  даже прекрашеше втцiаaпстовъ — все
то, ради чего эти посл^дше желаютъ конституции — включено не бу
детъ*).

Вс* эти свободы черезчуръ протпвор*чaтъ личному правленш , къ 
которому слишкомь привыкли — и безъ революцш не отвыкнутъ—Ро
мановы. То или другое подоб1е представительства, съ т*ми или дру

*) При диктатуре конститyluoIlaписаa Лтрпвъ-Меaпстoа, жî <̂̂с̂с̂ Î í̂ ^̂ '̂ л были доведе
ны до небывавшихъ ни раньше ни позже фактовъ смертной казни 17 л*тняго маль
чика за найденный у него печатный листокъ. Л.-Meaпссoъ не забылъ отдаленн*^  
шихъ уголковъ Сибири, чтобы ухудшить тамъ положеше людей, стра^ вши^ ь  за про
паганду — террарие^ ь  тогда въ Сибири не было. И что же, на другой день посл* 
созвашя сов*щасельнoй комиссии все это было бы прекращено? Почему-же? Е сли 
накануне зверства были нужны для того, чтобы примирить царя съ мыслью объ 
ограничении oaастп, то на другой день они были бы еще необходимее для примирения 
его съ начал^мъ твущеcl вaeнiя непр ¡ятной мысли.
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гими спещальными целями, они могутъ дать, но свобода въ пода- 
рокъ отъ самодержавныхъ Царей не выпрашиваемся

Она у нихъ вынуждается, завоевывается!. Б^в|>оп̂еВск1я „общества“ 
т. е. образованная, идейная часть тогдашней буржуазш, обобЩавшая 
и возводившая въ теори  прогресси^ныя стдомле^ я своего класса, за 
воевывала нужные ей, въ тотъ момента, свободы при помощи рабочихъ.

А рабочнхъ будили и вовлекали въ даиже^ е выделявшиеся изъ об
щества револющ онные элементы, заносившие въ ОДдаейшие слои го- 
родскаго населения ве сть о техъ  резул ьтатахъ, до которыхъ доду
малась въ данный моиентъ человеческая мысль, работавшая надъ 
вопросомъ о выхода изъ м^ ительнаго для громаднаго большинства 
народа сов^ меннаго строя.

Въ этомъ поса дничестве между револющонною мыслью и револю- 
щошшмъ классомъ, между наукой и рабочими, заключалась вся исто
рическая задача револющонныхъ элемент о̂̂ ъ̂ образованнаго общества 
въ Евроне .

Бл л̂п револющонные элементны нашего обЩества отложить до коне- 
титзици выполнение своей пстоPнчeской обязанности: сообЩить рус- 
скимъ рабочимъ о выводахъ научнаго сощализма — высшей ступени 
достигн^ о й  въ настоящей момента  револющонною мыслью — то рус
ское общество завоевать свободы, вынудить ее у правительства бу- 
детъ не въ состоянш. Ему придется ждать всего отъ милости пра 
вительства и пытаться возбуждать въ немъ милостивее настроеше 
путемъ (фошенгё.

Предположиш ь, что благодаря разнымъ хозяйсгвенпымь затрудне- 
шямъ самаго правительства, его милостивое настроен е  начинаетъ 
пробуждаться и руссше граждане начинаята  получать кое каше 
права.

Несомненно, что дароваше этихъ правъ начнется никакь не съ верх- 
няго, идеальнаго ихъ конца : свободы слова, собран ¡11, организащй и 
проч., а съ матерт ь н а г о ,  хозяйственнаго, соир икасающагоя  съ нуж
дами самого пдовительства. Н кое кому отъ этого въ Россш станетъ, 
легче. Нераязоренной части крестьянства — въ ея зжедономъ положе- 
ши—М0гутъ хоть сколько либудь помочь лишь, смелые, ь̂ я
меры. А все полумер ы, о которыхъ будетъ совеЩаться созванный 
полупарламентъ, пPeспокойло уместятся въ карманахъ ме стныхъ во- 
ротилъ. Не станетъ легче ни рабочимъ, ни сощалистамъ, ни той ча
сти нашего общества, тендецш которой представляла, скажемъ, Щед- 
Pннъ.

Но часть земскихъ будетъ удовлетвореиа. Земства проб-
ретутъ  лeкогоPУю самостоятелность по отношен ю  къ му тной ад,- 
миннстPацiн. Б удутъ более или менее довольны и иро д ставители 
нашей промышленности: ихъ коллeктпвныя нужды получатъ въ полу- 
паPламслтe органъ для своего выражен ¡я. Получитъ кое 'каш я по
блажки и литература, и наиболее ^ е ^ нныи изъ ея оппозиЦ!о^ныз^ь 
течен ¡й будутъ ^ овлетворены. Къ тому-же, у все хъ явится надеждда, 
что дартванныя учрежден ¡я способны къ дальне йшему развит ш , что 
малекьшя права русскихъ гражданъ будутъ постепенио расширяться.

Н если, съ годами, они д е^ твлтельно будутъ расширяться, то вме с-



тЬ съ т-Ьмъ будете  неизбежно съуживрться и с уживаться кругъ 
неудовлетворенной интеллигенции.

За весь этотъ порИодъ постепенно и безъ „потрясений“ соверша
ющегося развития русскихъ представит е̂л^в̂ы̂з̂ ъ учреждений, останут
ся всЬ старые и прибавятся новые резоны съ пропагандой социализ
ма и съ организацией рабочихъ маленько погодить. „Права“ на это 
еще не дано, и „назрйвшммъ“, „ближайшимъ“ вопросомъ русской 
жизни остается все тож е приобретение правъ все той-же силой об
щественного мнЬнИя (иной-то безъ ррбочихъ не имеется), получивше
го свой органъ въ полу-парламент4.

Но вотъ, черезъ много лЬтъ (вЬдь развитие есть дЬло постепенное), 
нашъ предполагаемый парламенте  приобретаете  право обезпечить 
законодательными рктомъ свободу прессы, собранИй, организаций.

Вся бЬдр лишь въ томъ, что еще раньше наступления желан- 
наго момента весь тонъ и цвЬ.те русскому общественному мнЬнго 
начнут ъ̂ задавать уже не идеологи, возводящие свободу въ прпнципъ 
ш снособные признать право н а̂ррсс!̂ ]̂ <̂с̂ т̂ ]̂ а̂ ^^и]̂ е даже за тЬми идея
ми, которыя считаютъ вредными, а буржуа,
безъ самомалейш^ ъ припциповъ — вотъ пзъ тъхъ, что подавали 
адреса съ обещаниями искоренить соцИализмъ. Имъ вовсе не понра
вится перспектива занесения въ Р оссИю язвы рабочихъ соцИалистнчес- 
кихъ организаций. И къ закону о свободЬ печати будетъ сдЬлано до
бавленИе, грозящее суровыми наказаниями за распространена  идей, 
возбуждающи^ъ вражду между классами и колеблющнхъ всякИя свя- 
щенныя основы. ¿ (̂̂ (̂ в̂̂ ^̂ тсту^^п^ш добавления будутъ сделаны и къ 
законамъ о свободе организаций, собраний и проч.

О полезности вс^хъ этизъ напомните нашему благора
зумному парламенту европейская С о ц Иа л ь -Д е мк р р а тИя, да смутное бро
женИе, стачки и безпорядки среди русскихъ Что же касрот-
ся до революционной интеллигенции, то къ тому моменту, когда оконча
тельно обуржуазится наше общественное мнение, отънея не останется и 
слЬда. Протрезвленное общество воспитаете  молодежь, ни о чемъ не 
помышляющую кромЬ удовольствйй свойствеииыхъ оя возрастут.

Т р к и м ъ  образомъ РоссИя безъ всякихъ бурь и потрясений, минуя 
всЬ праздники ЕвропЬ, благополучно норейдетъ изъ еррчиыxъ будней 
абсолютизма въ будни буржуaзнo-кoнеepрситврaгo строя, не приоб
ретя  за время перехода смущающаго благополучие европейской бур
жуазии, сознательна я ,  мысляща я  рабоча я  класса.

Но вечно, впрочем^  будетъ счастье и нашего буржуа. Русский ра
бочий клрссъ проснется рано или поздно и бозъ помощи революционе
ров  изъ буржуазной среды. Его, во тсякоеъ случай, разбудите громъ 
социалистической революции въ Европе . Правда, проснувшись такъ по
здно, онъ но сможете помешать нашей буржуаз ии двинуть русскИя войска 
на спасение священныхъ капитализма, и снова русская кровь
будетъ литься за нонравое дЬло, сновр русская сила явится бичемъ 
и проклятьимъ освобождающихся ирродовъ. Однако, справившись съ 
внутренними тррaаеи, народы справятся, конечно, и съ внешними.
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XI

Но неужели революционное движет е русской интеллигенции, когда- 
то такое сильное, такое чистое, такъ искренно желавшее отдать свои 
силы на служет е народу, — неужели оно одно прекратится, почти 
ничего для него не сделавши?

Намъ хочется в*рить, что этого не будетъ, что русская револю- 
щонная интеллигенция усп*стъ во время иокончить вс* с |ри  недора- 
зум*шя съ научной революцюяной мыслью и всей душой отдастся 
своей исторической задач*, сконцентрируетъ на ней вс* свои силы
Н ПОМЫСЛЫ.

Миогимъ кажется теперь, что рабочихъ уже много и долго пропа
гандировали, что ихъ невоспршмчивость къ пропаганд*  доказана 
многол*тнымъ опытомъ.

Во первыхъ не такъ ужь много. Н у д*ло не въ томъ даже, много 
ли пропагандировали,, а что и, главнымъ образомъ, .какъ пропаганди
ровали. 9

Изъ вс*хъ д*лъ, которыми занималась наша револющ оннм  интел- 
лигенц;лт. только рабочимъ дЬломъ она и не увлекалась, только въ 
него я не вкладывала души. И причина такого отношения лежала во
все же въ характер* самого д*ла и не въ качествахъ интеллигенции, 
а въ ея пяродничес^ихъ̂  программахъ, въ ея м*шав-

пем ъ ей вид*ть въ усп*х* рабочаго д*ла свой главнейший усп*хъ и 
отъ него ожидать своей поб*ды.

Какъ же могли наши революционеры разбудить рабочихъ, заста
вить ихъ пов*^ и̂ ь̂ въ свою коллективную силу, понять свое будущее 
значение, когда они сами въ нихъ не ?

Но еслибы русске револющонеры смогли проникнуться той 
мыслью, что въ передач* рабочимъ идей научнаго сощализма за
ключается все ихъ служет е иароду, все, что могутъ они для него сд*- 
лать, и если бы они отдались этому д*лу съ той любовью, съ т*мъ 
увлечетем ъ , какое вкладывали въ былые годы въ то, что считали 
своей главной ц*лью, они несомн*нно им*ли бы усп*хъ. Рус- 
с к й  рабочй  не глуп*е и не туп*е отъ природы никакого другаго.

Той же передачей рабочимъ идей сощ ализма они выполнили бы и 
свою долю работы въ политическомъ освобождены  страны, 
разбудивши рабочихъ, можно звать ихъ на борьбу за политическую 
свободу, а безъ рабочих* невозможна и самая борьба.

Только этимъ револющонеры могли бы создать и т а к я  услов1я, 
при которыхъ были бы возможны серьезныя м*ры въ пользу не раззо- 
ренной части крестьянъ. На эти м*ры способно только см*лое, идей
ное правительство, а подобное правительство мыслимо лишь въ ме
довые м*сяцы посл* поб*допоспoй революцш, которую совершитъ 
вдобужденный сощализмомъ рабочШ. *

• В. З асуличъ.
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