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Г л а в а  первая .

Классовая борьба въ германской революц!и.

х. 18-ое марта.
Немецшй романтизмъ совершенно изжилъ себя 

въ продолжено сороковыхъ годовъ. Онъ оказался 
неспособнымъ къ какой-либо творческой рабогЬ, и все 
его безсил1е особенно рельефно выступало предъ лицомъ 
новыхъ факторовъ, нарождавшихся въ промышленности 
и торговле. Длинная тронная речь, которой прусстй 
король въ 1847 году привЪтствовалъ соединенный 
ландтагъ, была послЪднимъ торжественнымъ актомъ 
романтизма. Растущее недовольство образованныхъ 
и промышленныхъ классовъ и въ гораздо большей 
мере неумолимая финансовая нужда заставили короля 
объединить ландтаги восьми провинц!й въ одну кор- 
порац!ю. Этимъ онъ думалъ выполнить давнее об*Ь- 
щан!е своего отца о дарован1и конституцш.

Не современный парламентъ долженъ былъ пред
ставить собою соединенный ландтагъ по задуманному 
плану, а феодально-сословное собрате, каковымъ онъ 
и былъ въ действительности. Члены восьми провин- 
щальныхъ ландтаговъ были разделены на две кур1и: 
на к у р т  господъ, состоявшую изъ 72 представителей 
дворявотва, и на к у р т  трехъ сослов1й, въ которой 
рыцаретво имело 231, города 182 и крестьяне 120 пред
ставителей. Прерогативы ландтага ограничивались
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разр*шетемъ займовъ въ мирное время и одобрен!емъ 
повыхъ налоговъ или повышен!я старых*, равно какъ 
обсужден!емъ новыхъ законопроектов!», когда королю 
угодно предложить ихъ ландтагу. Въ своей тронной 
р*чи король клялся, что никакой сил* на земл* ни
когда но удастся сделать его конституц!оннымъ коро- 
лемъ, что онъ никогда не допустить, чтобы между 
Господомъ Богомъ на неб* и этой страной вторгся 
клочекъ бумаги, который бы, какъ второе провидЪше, 
правилъ параграфами и заменял* собою старинныя 
в'Ьрпоподданничесюя чувства. Далеко не такъ роман
тично, но зато гораздо яснее и короче объяснилъ онъ 
смыслъ этой предлинной р'Ьчи въ конфиденщальномъ 
письме къ своему другу Бунзену: надо быть осломъ, 
чтобы требовать конститущю, но еще большимъ осломъ 
надо быть, чтобы давать конститущю. Эту интересную 
точку 8рЪшя еще последовательнее отстаивалъ принцъ 
прусск!й въ качеств* наследника престола. Онъ уже 
и въ соединенномъ ландтаг* вид*лъ гибель старой 
Прусс1и.

Несмотря на свою реакц1онную ограниченность, 
принцъ прусскШ, несомненно, им*лъ бол*е верный 
инстинктъ, ч*мъ его остроумный брать; онъ, пожалуй, 
въ этомъ отношен!и превосходилъ также идеологовъ 
буржуаз!и, которые лишь презрительно пожимали 
плечами и советовала совс*мъ не считаться съ такого 
рода конституций. Эти советы не нашли никакого 
сочувств!я въ буржуаз!и, которая тоже имела
недурной инстинктъ. Для такого ограниченная и 
дряблаго класса, какимъ была немецкая буржуаз!я, 
къ тому еще испуганная первыми не совс*мъ ясными 
звуками жизни пролетар!ата, самымъ подходящимъ 
было, именно, то, что ей предлагал* король, равно какъ 
и та форма, въ которой онъ предлагал*. Въ союз* съ 
т*мн элементами дворянства, которые, благодаря ово- 
ему аграрйо-промышленному производству товаров*, 
были вовлечены въ сферу интересов* крупной про
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мышленности, и имЪя за собой многихъ крупныхъ 
н среднихъ крестьянъ, которые въ этой сословной 
корпорац1и представляли крестьянство, буржуаз!я обра
зовала въ соединенномъ ландтагЬ либеральную оппо- 
зиц!ю, и вся задушевная романтическая игра тронной 
р$чи была уничтожена крылатымъ словомъ Ганзе- 
манна: гдЪ до кошелька коснется, тамъ всякая за
душевность неуместна. Ландтагъ крепко держалъ 
кошелекъ. Онъ не хогЬлъ, какъ тогда выражались, 
быть посреднической ссудной конторой для обанкро
тивш аяся абсолютизма и отказалъ въ своемъ согласШ 
на заемъ въ 20 милл. талеровъ для проведешя вос
точной железной дороги, пока ему не будетъ гаран- 
тнрованъ его пер1одическ!й созывъ и не будутъ рас
ширены его права. Изъ-за этого вопроса онъ разо
шелся съ короной, что, однако, его нисколько не без 
покоило. Онъ прекрасно зналъ, что корона снова 
обратится къ нему.

Но по этой прусской идилл!и вдругъ пронеслась 
буря всем!рной истор1и. Ц’Ьлый рядъ неурожаевъ и 
страшный торговый кризнсъ 1847 года сильно потрясли 
европейскую почву. Все гнилое падало. Парижск1е 
рабоч1е разбили тронъ Луи Филиппа, и на метро- 
пол!и м1рового рынка поднялъ свою голову чартизмъ. 
Впервые современный рабочШ классъ выступилъ въ 
буржуазной револющн съ самостоятельными требова- 
в!ями. Во временномъ правительств^ французской 
республики сид'Ьлъ настоящ!й пролетар!й. Этотъ годъ 
не былъ такимъ ракетообразнымъ, как'й тридцатый, 
это была гроза, — такъ отм'Ьтилъ Фрейлигратъ пре
восходство февральской революц!и надъ 1юльской. Эта 
гроза пронеслась по всей ЁвропФ, вплоть до русской 
границы. Движен1ю западно-европейскаго пролета- 
р!ата вторила героическая борьба угнетенныхъ нац!й 
за свою независимость: въ Ирдандш и въ Польш'Ь, въ 
Италш и въ Венгр1и.

Въ Германш реводюцЮнный вЪтеръ съ запада
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смелъ сразу массу стараго хламу. Во всЪхъ медкихъ 
и среднихъ государствахъ ГерманШ начали колебаться 
троны, и возсВдавппе на нихъ спешили подыскивать 
для себя опоры въ либеральныхъ мартовски хъ мини- 
страхъ. И весьма пр1ятнымъ сюрпризомъ было для 
нихъ, когда они при этомъ убедились, что съ этими 
либеральными министрами можно еще лучше ужиться, 
Ч’Ьмъ съ неповоротливыми бюрократами и упрямыми 
юнкерами. Ихъ общ!й прислужникъ, бундестагъ, 
капитулировалъ уже въ первые мартовсюе дни и раз- 
вернулъ, какъ оффищальное знамя Герман1и, трех- 
цветный флагъ, то самое черно-красно-золотистое знамя, 
которое онъ такъ часто поносилъ и забрасывалъ грязью, 
и изъ-за котораго онъ погубилъ сотни и тысячи моло- 
дыхъ жизней. Но этотъ подвигъ не спасъ его Ътъ 
падешя подъ напоромъ всеобщаго презрешя. 5-го марта 
51либералъ въ Гейдельберге, преимущественно южио- 
германцы — только четверо изъ Рейнской провинцш и 
одинъ австр1ецъ были между ними — решили созвать 
во Франкфурте на Майне людей, пользующихся обще- 
ственнымъ довЪр!емъ, изъ всехъ частей Германш, 
»которые бы предложили свои услуги отечеству и 
правительствамъ“ въ цЪляхъ возможно скораго созыва 
германскаго парламента.

Все это, однако, имело политическую ценность 
лишь въ области фантазш. Въ действительности все 
зависело отъ решен!я Вены и, не въ меньшей мере, 
Берлина. Пока австрШская монарх!я была парали
зована нацюнальными револющями и взаимной враж
дой входящихъ въ ея составь народностей, ПрусЫясо 
своими учреждешями и традициями, со своимъ абсолю- 
тизмомъ и феодализмомъ, со своей арм1ей и бюро
кратий, была единственнымъ серьезнымъ врагомъ 
немецкой революц!и. Прусшя была руководящимъ 
государствомъ въ германскомъ таможен номъ союзе; 
и, несмотря на всю ненависть, которую питали въ Гер
мании къ прусскому гнету, немецкая буржуаз!я, съ



тВхъ поръ какъ начались неспокойный движен1я про- 
летар!ата, пр1училась видеть въ прусской палке 
средство для германскаго объединен!я, въ которомъ 
она, чемъ дольше, тЬмъ больше нуждалась. После 
того, какъ французск!е рабоч1е очистили Франц1ю отъ 
буржуазной монарх!и, въ Герман1и стали тяготиться 
медленнымъ, хотя и надежнымъ образомъ действ1я 
соединен в аго ландтага. Съ другой стороны, победо
носная революц!я въ Пруссш представлялась более 
скорымъ выходомъ, но такая револющя могла при 
известныхъ обстоятельствахъ однимъ ударомъ смести 
все либеральное мартовское великолеп!е мелкихъ 
и среднихъ государстве.

Пока что домартовская Прусс1я даже не думала 
сойти со сцены, хотя бы въ самой мягкой форме,— 
что вполне удовлетворило бы буржуаз1ю. Оффищаль- 
ная Прусшя возлагала все свои надежды на войско 
и на свои полицейск!я средства, а столичная бур- 
жуаэ1я, молодая, шумливая, но боящаяся решитель- 
ныхъ действШ, не выступала въ особенно грозномъ 
виде. Первыя ея демонстрац!и въ марте диктовались 
не столько ея свободолюб1емъ, сколько ея страхомъ 
передъ пролетар1атомъ. Успокоительная статья „Фос- 
совой Газеты0 отъ 7-го марта увещевала рабочихъ, 
чтобы они не давали себя сбить съ толку француз
ской револющей, что рабочимъ всегда будетъ лучше 
всего при капитализме; а гласные думы приняли 
0-го марта решен!е больше, чемъ до сихъ поръ, 
заботиться объ участи трудящихся классовъ и путемъ 
сбора пожертвовашй среди состоятельныхъ жителей 
пр!обрести средства для выполнешя общеполезныхъ 
работе. Въ тотъ же день после безконечно долгихъ 
приготовленШ было открыто городское бюро для 
соискашя работе, къ которому еейчасъ же обратилось 
шесть-семь тысячъ безработныхъ; изъ нихъ только 
одному удалось найти работу черезъ посредство бюро.

Корона думала успокоить буржуазную оппозищю
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гаражтироватемъ соединенному ландтагу его перюди- 
ческаго созыва. Она, действительно, его созвала на 27 
апреля и оверхъ того обещала походатайствовать въ 
бундестаге о свободе печати съ соответственными 
гарантами, и у Меттерниха объ объединен^ Герман1и. 
Эти удивительныя обещан!я сильно воодушевили бер- 
линскаго филистера; его лейбъ-органъ, „Фоссова Газета“, 
и его оффиц!альные представители, гласные думы, въ 
качестве „друзей разумнаго прогресса“, дрожали отъ 
„радостной благодарности“ за эти великолепный 
уступки. Но берлинсшй пролетар!атъ не удовлетворялся 
такой дешевой подачкой. Онъ былъ еще мало развить 
я далеко не созрелъ для классоваго самосознашя, н 
темъ не менее—онъ даль толчекъ для устройства техъ 
болыпихъ народныхъ собраний, которыя происходили 
передъ воротами города и на которыхъ, помимо свободы 
печати, свободы союзовъ и другихъ гражданскихъ 
свободъ, уже выдвигались требован!я обезпечешя ра
боты и министерства труда.

' Корона считала возможнымъ справиться и съ этой 
оппозиц!ей. Первыя собран!я прошли безпрепятственно; 
но скоро правительство распорядилось разогнать собра
л и  силой оруж1я; расходивппяся по домамъ массы на
рода подверглись изб1етю и разстреливан1ю; все улицы 
города были заполнены войсками. Гвард1я была предва
рительно обработана принцемъ прусскимъ, и такъ на- 
фанатизирована, что она въ своей кровожадности безъ 
разбора рубила самыхъ мирныхъ гражданъ, попадав
шихся ей на улице. Таия изб!ен!я повторялись 13, 
14, 15 н 16 марта. Вначале буржуазный классъ отно
сился къ такимъ воинскимъ подвигамъ довольно 
равнодушно; даже ворота домовъ запирались передъ 
несчастными жертвами, спасавшимися отъ ярости озве- 
ревшихъ солдагь. Но когда сабля коснулась и самыхъ 
спокойныхъ гражданъ, буржуаз!я начала вовмущаться.

Иавест1е о томъ, что населевде Вены 13 марта низ
вергло систему Меттерниха, было для Вердина искрой,
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попавшей въ бочку пороха. Правительство почувство
вало, что огонь уже очень близокъ. Къ атому вре
меня прибыла изъ Кельна большая депутац!я подъ 
предводительствомъ рейнскаго оберъ-президента и не
двусмысленно дала понять королю, что если прави
тельство не предприметъ тотчасъ же реформъ,—ему 
придется считаться съ отпадешемъ рейнскихъ земель. 
Эта депутащя сильно повл1яла на правительство, и 
скоро были выпущены два манифеста, изъ которыхъ 
одинъ былъ обозначенъ 17-ымъ, а другой 18-ымъ 
числомъ. Первый обещалъ свободу печати съ систе
мой залоговъ, а второй—созывъ соединеннаго ланд
тага на 2-ое апреля съ общей программой, въ которой 
предусматривались основан!е германскаго союз наго 
государства подъ главенствомъ Пруссш и конститу
ционный строй для Пруссш. Оба манифеста были под
писаны домартовскимъ министерствомъ со всеми его 
ненавистными именами.

Въ то же время венская революц!я вызвала въ 
берлинскомъ насел ен!и чувство глубокаго стыда. 
Слишкомъ обидно было это сознаше для берлинцевъ, 
что ихъ городъ, „городъ интеллигенщи“, не скупив- 
ппйся на высокопарныя фразы, несумелъ обнаружить 
то политическое пониман!е и проявить ту политиче
скую энерг!ю, каюя проявились въ презренной полу- 
варварской столице на Дунае. Самые миролюбивые 
элементы, именно, те „граждане охраны“, которые 
несколько дней передъ темъ были выдвинуты город
скими властями для успокоен!я „смутьяновъ“, именно, 
эти люди решили устроить 18-го мирную массовую 
демонстращю передъ дворцомъ и предъявить королю 
сдедуюпЦя требовашя: удален!е войска, органнзащя 
вооруженной гражданской милиц1и, предоставлеше 
безусловной свободы печати и скорЪйшШ созывъ 
соединеннаго ландтага. Изъ этихъ пунктовъ четвертый 
былъ вполне удовлетворенъ королевскимъ манифе- 
егомъ, а трет!й наполовину. Что же касается втораго
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требованш, то оно, по мыслн большинства устроителей 
демонстрацШ, ни въ коеыъ случае не должно было 
свестись къ вооружен!ю народа противъ войска, а, на 
оборотъ, этимъ имелось въ виду образовать изъ гра
жданъ добровольную жандармердо противъ бунтовщи- 
ковъ, чтобы такимъ образомъ могло быть осуществлено 
первое требован!е: удалеше войска изъ города. Въ 
этомъ заключался весь смыслъ проектируемой демон
странт. ДомартовскШ деспотизмъ почувствовалъ, что 
военными изб1ешями дальше оперировать рисковано, 
что близится къ концу длинная нить терпешя покор- 
ныхъ подцанныхъ, позволявшихъ себя вести на убой, 
какъ стадо барановъ, по султанскому капризу.

Какъ известно, именно, на этомъ пункте разгоре
лась револющя. Массы народа, собравпйяся къ по
лудню 18-го марта на дворцовой площади, обрадовались 
хотя обнародовашю королевскаго манифеста; но, съ 
другой стороны, народъ такъ часто былъ обмануть 
высокопарными фразами романтическаго короля и его 
бюрократически-феодальнаго министерства, что онъ 
ясно понялъ, где лежитъ главный пунктъ всего поло- 
жешя. Когда министръ юстиц1и Савини, стоя въ 
одномъ изъ входовъ дворца, объяснялъ надвигавшейся 
толпе, что король далъ даже больше, чемъ отъ него 
требовали, ему возразилъ одинъ рабочШ: „Эхъ, ста
рина, мало ты видно смыслишь; пока что король не
чего не даль“. Въ этомъ ответе заключается больше 
историческаго пониман!я, чемъ во всей исторической 
школе прусскихъ ученыхъ. Требовашя удален!я вой
ска раздавались все громче н громче, несмотря на все 
попытки короля съ балкона успокоить волнуюпцйся 
народъ. И когда прибыль эскадронъ драгуновъ и изъ 
дворца выступила рота пехотинцевъ, чтобы очистить 
площадь отъ людей, тогда гневъ толпы перешелъ 
всяюя границы. Два выстрела, раздавппеся изъ ря- 
довъ пехоты, дали сигналь къ улвчному бою.

Споръ о томъ, раздались ли эти выстрелы вслед-
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ств1е непредвиденной случайности или нетъ, отдалъли 
принцъ прусск!й приказъ открыть огонь по безоружной 
толпе или нетъ, имеетъ на-наигь взглядъ второсте
пенное значеше. Возможно, что два ружья разряди
лись совершенно случайно, возможно также, что принцъ 
пруссшй, известный, какъ вдохновитель всякихъ воен' 
ныхъ выступлетй противъ народа, и вполне заслу- 
жнвшШ всяшя подозрВшя своими речами въ казар- 
махъ, возможно, что какъ разъ въ этотъ моментъ онъ 
не проводилъ никакихъ реакгЦонныхъ плановъ. Столк- 
новеше стало неизбежнымъ, какъ только удален!е 
войска стало практически жгучимъ вопросомъ, въ ко- 
торомъ ни одна изъ сторонъ не хотела и не могла 
делать иикакихъ уступокъ. Столкновеше произошло 
бы во всякомъ случае; если бы оно не произошло при 
данныхъ случай ныхъ обстоятельствахъ, оно было бы 
вызвано другими случайностями.

Не менее празднымъ намъ представляется споръ 
о томъ, кто победилъ въ этомъ тринадцатичасовомъ 
бое. После войны победителемъ считается тотъ, кто 
въ состояши навязать противнику свою волю. Это 
простая истина, которая наглядно объясняется каж
дому прусскому школьнику на прямерахъ битвъ 
стараго Блюхера и Фридриха Великаго. Однако, этой 
истины не хотятъ признать, когда речь идетъ о 
борьбе между короной и народомъ. Утромъ 19-го ко
рона решила удалить войска изъ города, решила, 
именно, исполнить то, въ чемъ она упорно отказывала 
еще 18-го съ рискомъ вызвать уличную борьбу. Бели 
же серьезно отнестись къ утверждешямъ благомысля- 
щихъ историковъ, будто приказъ объ удаленш войскъ 
отданъ былъ безъ достаточнаго основан!я и по не
выясненному поводу, то придется признать, что въ 
этотъ день трижды была разбита та главная военная 
квартира, откуда приказы отдавались неизвестно кемъ 
и неизвестно на какихъ основашяхъ. Въ действитель
ности старая Прусшя потерпела полное крушеше въ
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ночь съ 18-го на 19-ое марта 1848 года, — она нала 
подъ тяжестью своихъ грЪховъ, которые подъ силь- 
нымъ толчкомъ револющи стремительно покатились 
на ея голову.

Но фанатизированное войско вело уличный бой 
съ такой жестокостью, что крикъ горькой обиды за 
позоръ прусской арм1н вырвался изъ груди патрюти- 
ческихъ ветераиовъ освободительныхъ войнъ. Съ дру
гой стороны, борцы на баррикадахъ, среди которыхъ 
было много юношей, сражались съ веселой и отваж
ной выдержкой, съ добродуппемъ и человечностью, 
признанной всеми неподкупными очевидцами; места
ми это безсознательно признается даже спещальными 
военными писателями. Несмотря на свое недостаточ
ное вооружеше, они въ течете одной ночи до того уто
мили 14,000 солдатъ съ 36 пушками, что военные на
чальники должны были въ 5 часовъ утра отдать своимъ 
до смерти истощеннымъ войскамъ приказъ о прекра
щены боя. Борцы на баррикадахъ черпали все но- 
выя и новыя силы изъ симпапй, которыми ихъ окру
жало населеше. Эта весенняя буря въ мартовскую 
ночь вывела мелкое мещанство изъ его теснаго идей- 
наго уголка и высоко подняла его надъ обычнымъ 
уровнемъ его стремленШ къ миру и спокойствие.

Но главная тяжесть борьбы легла на пролетар1агь. 
Между 183 мертвецами, погребенными 22 марта при 
торжественной похоронной процессы, находились одинъ 
адвокатъ и два студента, изъ которыхъ одинъ даже 
не принималъ участ1я въ битве, а былъ безъ всякаго 
повода убить кровожадными солдатами. Масса же 
павшихъ состояла изъ ремесленниковъ, изъ которыхъ 
лишь немноие были обозначены въ оффищальныхъ 
спискахъ, какъ мастера, а очень мног!е, какъ подма
стерья, изъ поденщиковъ, машиностроительныхъ рабо- 
чихъ, приказчиковъ, учениковъ. Что те 33 трупа, ко
торые не были опознаны, принадлежали къ рабочему 
классу, не Подлежитъ, конечно, никакому сомнен!ю.
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Позднее реакщя инсинуировала относительно этихъ 
тридцати трехъ неизвестныхъ и утверждала, что 
борцы 18-го марта состояли изъ иноземныхъ эмисса- 
ровъ, изъ бродягъ и преступниковъ. Доказать такое 
утверждеще никому, однако, не удалось, несмотря на 
все старашя властей отыскать среди мертвецовъ и 
среди 700 попавшихъ въ пленъ хотя бы одного эмис
сара иди бродягу или преступника или хотя бы одного 
понесшаго уголовное наказаны; а ведь въ домартов- 
скомъ Берлине даже куреше табаку на улице влекло 
за собой уголовное наказаше. „Часто утверждали, 
что между павшими было несколько десятковъ ули- 
ченныхъ воровъ. Правда, тайныхъ советниковъ между 
ними не было. Но если бы даже это утверждеше было 
верно, то такая смерть сделала уже этихъ людей 
честными“. Такъ ответилъ на эту наглую выдумку 
Гнейстъ, который самъ былъ прусскимъ тайнымъ со- 
ветникомъ.

Вместе съ войскомъ самъ принцъ прусскШ поки- 
нулъ городъ и, переодевшись, бежалъ въ Лондонъ. 
Покинули Берлинъ также наиболее ненавистные на
роду изъ старыхъ министровъ и масса дрожащихъ за 
свою шкуру изъ „верхнихъ десяти тысячъ“. Король 
поручилъ графу Арниму, крупному помещику, под- 
часъ пускавшему либеральный фразы, составить но
вое министерство. Но никто не оказался въ силахъ 
взять въ свои руки бразды правлен!я. Въ покояхъ 
дворца царила безграничная растерянность. На дворе 
дворца толпился народъ. Со всехъ частей города, 
гонимые общимъ и истин кто мъ, баррикадные борцы 
стекались къ дворцу и проталкивались черезъ все его 
входы. Держа въ рукахъ свое победоносное оруж1е, 
съ лицами полными отваги и воодушевлены борьбы, 
несли они на плечахъ гроСы съ трупами ихъ павшихъ 
братьевъ. Раны мертвецовъ были обнажены, нхъ окро- 
вавленныя лица были украшены бевсмертииками и 
лаврами. Молча безъ едннаго звука приняла ихъ
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толпа, губы у всЬхъ дрожали, слезы катились съ 
глазъ, а въ дворцовомъ дворе раздавались твердые 
мерные шаги носителей гробовъ, и время отъ времени 
громко произносилось имя павшаго борца: „отецъ 
пяти малолетнихъ детей!“ „Палъ отъ картечи на бар
рикаде у ратуши!“ „Безъ пощады заколоть после 
того, какъ сдался!“ „Пятнадцати летъ отъ роду, на 
моихъ глазахъ застреленъ, мой единственный сынъ!“ 
И тогда наступилъ часъ суда надъ Гогенцоллерномъ, 
суда, какого не приходилось испытать никакому Стю
арту и никакому Капету на ступеняхъ эшафота; этотъ 
судъ и его потрясающая сила—увековечены поэтомъ 
Фрейлигратомъ въ следующихъ безсмертныхъ стихахъ:

So -wäre! Die Kug.'l in der Brust, die Stirne breit gespalten,
So habt ihr ans auf schwankem Brett auf zum Altan gehalten!
-Herunter!“—und er kam gewankt — gewankt an unser Bette;
„Hut ab!“ — er zog—er neigte sich! (so sank zur Marionette,
Der erst ein Komödiante war!) — bleich stand er und beklommen!
Das Heer indes verlless die Stadt, die sterbend wir genommen!
Dann „Jesus meine Zuversicht!“ wie ihre im Buch könnt’ lesen;
Ein „Eisen meine Zuversicht!“ war’ passllcher gewesen *!

Въ этомъ стихотворенш мертвецы посылаютъ inxift 
упрекъ живущимъ, и этотъ упрекъ часто подымался 
противъ баррикадныхъ борцовъ. Зач’Ъмъ было на
нести такую незабываемую обиду королю, когда можно 
было съ холодной решительностью рубить его тронъ? 
Этотъ упрекъ имЬетъ такое же основан!е, какъ если бы 
мы порицали героевъ, взявгаихъ Бастилдо. за то, что 
они нэ провозгласили тотчасъ же республики. Въ 
своемъ великомъ порыве пролетар!атъ свергнулъ по
зорное ярмо, въ одинъ денъ онъ своей кровью смылъ 
позоръ столет1я и провелъ историческую грань, черезъ

1 Пуля въ груди, ш и ро к а я  рана на лбу — т а »  в ы  несли иасъ 
къ алтарю! „Внизъ!“ — И о »  дрожа вс!мъ тйдомъ спустился вннзъ 
и подошелъ къ вашему ложу. „Шапку долой!“ — И о »  саялъ свою 
шляпу и поклонился. (Т а»  прежн!й комед1антъ сталъ ыар!онеткой). 
О »  стоялъ бл'Ьдвый, въ страх! и омущеиж. А войско удалилось 
изъ города, который м ы  евоей омертью заняли. Т о гд а  раздалось 
тгйн1е „Хриотосъ моо упован1е!“ — какъ написано въ ииигй. Ахъ! 
„Меть м о е  упован1е!‘‘ —■ было бы  умЬстиЪе.
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которую никакая сила въ Mipe не можетъ вернуться 
назадъ. Конечно, пролетар!атъ могъ въ этотъ мо- 
ментъ опрокинуть также тронъ, но онъ не могъ бы за
хватить власть, для которой онъ еще не былъ достаточно 
развить и достаточно врелъ. Онъ не могъ разрешить 
задачу, данныя которой онъ лишь смутно сознавалъ. 
Онъ не забылъ „Eisen meine Zuversicht“ (Мечъ, ты 
мое уповашеГр, ибо похоронное meciBie ко двору не 
было только актомъ возмездия, который совершилъ 
народный судъ надъ внновнымъ королемъ; это 
шеств1е было довершешемъ 18-го марта, его вен- 
цомъ, это mecTBie вырвало у короля разрешено на 
вооружеше народа. Пролетар1атъ не могъ сделать ни
чего другого, какъ очистить место для буржуазш, для 
того класса, который по тогдашнему состоявш истори- 
ческаго развиия больше всехъ былъ призванъ къ 
власти. Буржуаз1я должна была свести счеты съ аб- 
солютизмомъ, отъ нея одной зависело, увенчать ли 
победой геройскую борьбу 18-го марта или изменни
чески предать ее.

Она ее предала. Совесть ея дала спокойно за- 
рости кладбищу, на которомъ догребены павыпе борцы 
за народную свободу. Буквы и цифры на крестахъ 
у могилъ съедены ржавчиной, и могилы заросли тра
вой. Но наступилъ день, когда въ пробудившееся 
классовое сознан1е пролетариата проникло историче
ское 8начев1е мартовской револющи, и снова были 
освящены могилы на кладбище Фридрихсгайна. Къ 
этимъ великимъ мертвецамъ применимы слова Маркса, 
сказанныя имъ относительно жертвъ другого 18-го 
марта (возстан1я парижской коммуны): „Они погре
бены въ великомъ сердце рабочаго класса“.

я. Предательство буржуаз!и.
На берлинскихъ баррикадахъ германская револю

ция обрела твердую почву подъ ногами. Она про- 
веелаеь, какъ буря, по всей стране ■ уничтожила корни
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феодальнаго общества. Поднялось крестьянство, чтобы 
отомстить за свои неисчислимыя обиды. На юге Гер- 
маши, въ Оденвальде, въ Шварцвальде, изъ земли, 
помнящей старыя крестьянсмя войны, вырвалось но
вое племя. Прогнаны были управляюпЦе дворянъ, уни
чтожены крепостныя и десятинныя книги, разгром
лены замки помещиковъ. Въ королевстве Саксон1и 
огонь пожралъ несколько феодальныхъ замковъ. Но 
сильнее всего было крестьянское движете въ прус- 
скихъ провинщяхъ восточиой Эльбы, въ особенности 
въ Силезш. Крестьяне отправлялись толпами въ по
мещичьи усадьбы и заставляли своихъ мучителей 
выдавать формальные документы, въ которыхъ по- 
следше отказывались отъ всехъ помещичьихъ по
винностей и отработковъ. Феодальная парПя, един
ственная организованная парты въ Пруссш, была со
вершенно уничтожена подъ ударами безчисленныхъ 
крестьянскихъ бунтовъ, и вместе съ нею пала послед
няя опора до-мартовскаго государства.

А въ то же время въ самомъ Берлине резко вы- 
ступилъ контрастъ между буржуаз!ей и рабочимъ клас- 
сомъ. Какъ только улеглось первое возбужденье отъ 
опьянен1я мартовской ночи, граждане начали молить 
о „заключены революцШ“, о спокойствы во что бы то 
ни стало. Буржуаз1я имела въ своихъ рукахъ общин
ную власть, которой она воспользовалась для обратнаго 
захвата техъ 25,000 ружей, которыя были розданы 
гражданской м илиц1и изъ военныхъ арсеналоъъ. Она 
поставила услов1емъ для вступлешя въ гражданскую 
милиц!ю определенное местожительство и личную га- 
рантш за возвратъ оруж!я. И этими постановлен1ями 
широко пользовались для исключешя пролетар1ата изъ 
народнаго вооружен!я. На другой день после победы 
победители были коварно обмануты.

Новая гражданская мжлыц!я немедленно обнаружила 
черты полицейокаго отряда и мало чемъ отличалась 
отъ домартовской жандармер!и. Она, какъ раненый
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зверь, бушевала за священное право собственности и 
и свирепствовала противъ „крамольниковъ*. Однако, 
все, такъ называемые, эксцессы мартовскаго сражешя 
сводились только къ тому, что были разгромлены квар
тиры одного отставного офицера и лавка одного пер
чаточника за ихъ измену и переходъ отъ баррикад- 
ныхъ борцовъ къ войску. Такая же участь грозила 
дворцу прусскаго принца, но это было предотвращено 
ваходчивымъ руководителемъ массъ, объявившимъ это 
8дан1е нац1ональной собственностью. Во всехъ отноше- 
н!яхъ въ мартовсюе дни обнаружилась облагоражи
вающая сила револющи, какъ это констатировалось 
постоянно при такихъ народныхъ движешяхъ. Уголов
ный преступлетя и особенно преступлетя противъ 
собственности значительно уменьшились. Въ высшей 
степени -характерно замечаше министра полицы фонъ- 
Бодельшвинга еще накануне 18-го марта, когда онъ 
еще не признавалъ политической опасности со стороны 
широкихъ народныхъ массъ, что онъ усматриваетъ 
грозный симптомъ въ уменьшены числа преступлен^ 
противъ собственности. Ровно черезъ месяцъ после 
18-го марта берлинскШ президента полиц1и заяви л ъ 
громогласно, „что, въ общемъ, поведен!е подмастерьевъ 
и рабочихъ заслуживаетъ признательности", и три не
дели после завоевашя свободы печати прокуроръ бер
линской судебной палаты долженъ былъ объявить 
мирнымъ гражданамъ столицы въ ответь на ихъ без 
численные доносы на „необузданную печать" следую
щее : „Кто хочетъ иметь свободу печати, тотъ долженъ 
уметь снести и злоупотреблетя этой свободой; впро- 
чемъ, вследств1е новизны дела, сильно переоценивается 
опасность отъ этихъ злоупотреблений". Но, несмотря на 
это, гражданская милищя а» переставала кричать, что 
собственность въ опасности. „Въ городе спокойно, шу- 
митъ только милиц!я" — отрапортовалъ разъ ночью 
одинъ начальникъ патруля, которому поведете его 
товарищей внушало отвращеше. О духе, господство-о

Иетор1я герм, соц.-демократш, в. III.
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вавшемъ въ этихъ лихихъ отрядахъ, можно судить по 
именамъ ихъ начальниковъ, выбранныхъ самими ми- 
лицюеерами: сначала комаедовалъ ими президентъ 
полицш фонъ-Минутоли, затемъ городской комеидавтъ 
фонъ-Атофъ, за нимъ яоследовалъ злЪйш!й реакцюнеръ 
ма!оръ Блессонъ и, наконецъ, филистеръ Римплеръ,— 
трусливый заяцъ передъ вооруженной реакц!ей и ры
чаний левъ передъ безоружнымъ пролетар!атомъ.

Уже 23-го марта образъ дЬйсгая буржуазШ былъ 
такъ возмутителенъ, что единственная политическая 
газета Берлина, недавно основанная „¿еНий^ЬаИе*, по
местила критическую статью противъ проповедниковъ 
спокойств1я. Эта статья верно оценила положеше, от- 
метивъ, что если буржуаз1я на другой день после 
револющи тянется всеми силами назадъ, то къ этому 
самоубйственному образу д Ь й е т я  ее побуждаегь 
только страхъ передъ пролетар1атомъ. Авторъ статьи 
говорить, что разрывъ, образовавш1йся между буржуа- 
з1ей и рабочимъ классомъ, можетъ быть устраненъ 
лишь тогда, когда буржуаз1я решится идти не назадъ, 
какъ она делаетъ теперь, а впередъ. Немногаго недо
ставало, чтобы редакторъ ̂ еНш^БЬаИв“ за свою спокой
ную и правдивую статью подвергся расправе со стороны 
милиц!онеровъ. Его демократичесше друзья поспешили 
объявить ему, чтр отныне онъ не можетъ считаться 
ихъ другомъ; а биржа торжествен во объявила „него- 
дяемъ“ каждаго, кто но будетъ содействовать отводу 
подписчиковъ я объявленШ „геиш^зЬаНе“.

Городсюя власти не отстали въ своемъ рвен1и отъ 
гражданской милиц!и. Оне сознательно утверждали 
неправду, уверяя, что политическое движете напра
влено противъ собственности буржуазвыхъ классовъ, 
и уже 21 марта ове вошли въ тайное соглашеше съ 
короной, чтобы прогнанные только что гвардейск1е 
полки обратно вступили въ городъ. Но надо было пу- 
отнть пыль въ глаза народу, и магистратъ объявилъ 
въ печатномъ воззван!и, что „Его Величеотво прика-
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эало войску до вступлеНя въ городъ присягнуть гер
манской конститущи“, т. е. присягнуть конститущи, 
которой н-Ьтъ. Однако, въ последнюю минуту не хва
тало у этихъ господъ смЪлости привести этотъ хитро
умный планъ въ исполнена, и воззваше было уничто
жено. Вместо этого они смастерили адресъ королю, 
покрытый 14,000 подписей, въ которомъ просили о воз
вращены „дружественныхъ полковъ“. Ветеринаръ Ур- 
банъ, демагогъ съ весьма сомнительной репутащей, 
предложилъ для этого свои услуги. За возвращеИе 
войска высказалось также большинство гражданской 
милицш. Несмотря на всФ пестрыя петлички и эпо
леты, которыми иилищонеры перещеголяли даже длин- 
ноусыхъ гвардейскихъ лейтенантовъ, буржуаз1я пред
почитала, однако, чтобы ея священная собственность 
оберегалась настоящими солдатами. И 30 марта всту
пили въ городъ одинъ полкъ пЪхоты и одинъ полкъ 
кавалеры, да еще два батальона и одинъ эскадронъ.

Въ то же время буржуаз!я вступила въ министер
ство. Кампгаузенъ и Ганземаннъ, президенты торго- 
выхъ палатъ въ Кельн* и въ Аахен*, были пригла
шены графомъ Арнимомъ для вступлеИя въ его мини
стерство. Но они благоразумно отклонили это предло
жено, не желая играть роль стати стовъ подъ началомъ 
крупнаго пом*щи ка, который хотя часто над*валъ на 
себя либеральную маску, но, въ сущности, им*лъ чи
сто феодальные сословные взгляды. Ихъ отказъ сталъ 
поперекъ дороги графу Арниму. 29 марта Кампгау
зенъ былъ назначенъ министромъ-президентомъ, а Ган
земаннъ министромъ финансовъ. Графъ Шверинъ и 
Ауэрсвальдъ, дв* знаменитости изъ оппозищи соеди- 
неннаго ландтага, перешли изъ стараго кабинета въ 
новый въ качеств* министра народнаго просв*щешя 
и духовныхъ д*лъ и министра внутреннихъ д*лъ. 
Постъ министра иностранныхъ д*лъ занялъ Арнимъ- 
Гейнрихсдорфъ, бывш!й до того посланником* въ 
Париж*.
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Эти люди вполн* заслужили свои м*ста въ пер- 
вомъ буржуазномъ министерств*, ибо еще при граф* 
Арним* они д*ятельно готовили власть для буржуаз!и. 
21 марта они устроили комедиантское шеств1е короля 
по улицамъ столицы. Съ отрядомъ генераловъ и ми- 
вистровъ, съ черно-красно-золотистыми повязками на 
рукахъ, впереди им*я непосредственно передъ собой 
милищонера съ трехцв*тнымъ знаменемъ, возл* себя 
подицейскаго Штибера и позади себя ветеринара Ур
бана съ разрисованной императорской короной, король, 
подобно ярмарочному глашатаю, возв*стилъ передъ 
ратушей и передъ университетомъ, что Прусс1я раство
рится въ Герман1и, что онъ р*шилъ спасти н*мецкую 
свободу и н*мецкое единство, что онъ р*шилъ стать 
во глав* конституцюнной Гермаши. Большое удоволь- 
ств1е это доставило берлинскимъ з*вакамъ и, пожа
луй, не меньшее самому королю, который уже усп*лъ 
забыть свое недавнее унижете и прекрасно себя чув- 
ствовалъ въ роли театральнаго героя. Вся Гермашя 
отв*тила насмЬшкой на эти торжественныя об*щашя.

Но устроители этого театральнаго явлешя народу 
знали, чего они хот*ли. Тотчасъ поел* этого торже- 
ственнаго шеств1я по улицамъ Берлина король по- 
чувствовалъ свое призван1е вм*шаться въ борьбу 
герцогствъ Шлезвига и Голыптинш противъ Даши, о 
чемъ онъ посп*шилъ пов*дать въ письм* герцогу 
Августенбургу. Это вм*шательство должно было про
изойти подъ эгидой германскаго союза для спасенья 
н*мецкаго племени отъ иноземнаго владычества дат- 
чанъ. Но тайными ц*лями этого предпр!ят1я было, 
съ одной стороны, дать удовлетвореше униженной и 
прогнанной изъ Берлина гвардш, а съ другой сто
роны—потушить очагъ револющи въ Шлезвигъ-Голь- 
штинш, борьба которой пользовалась въ ГерманШ 
особой популярностью. Бще не усп*ли прусск1я вой
ска перейти границы, какъ прусскШ посланникъ фонъ 
Вильденбрухъ уже писалъ датскому кабинету въ



тайной нот* отъ 8-го аир*л я , что война эта не бу- 
детъ серьезной войной, что прусское правительство 
прежде всего желаетъ сохранить эти герцогства за 
датскимъ королемъ, что оно предприняло этотъ по- 
ходъ съ исключительной ц*лью пом*шать опасному 
вм*шательству въ это д*ло со стороны радикальныхъ 
и республиканскихъ элементовъ Германш.

Такимъ образомъ, д*ятельно готовилась уже контръ- 
револющя при граф* Арним*. Однако, безъ сод*й- 
ств!я буржуазш кабинетъ оказался слишкомъ слабымъ, 
чтобы устоять подъ тяжкими ударами революц!и. 
Какъ 18-го марта депутащя изъ Кельна, такъ и 
22-го марта депутащя изъ Бреславля и Лигница со
вершенно разстроили политику короны, при чемъ и 
тутъ д*йствительнымъ оказалось то же средство:— 
угроза отпадешемъ Силез1и, если не будутъ выпол
нены сл*дующ1я требован!я: созывъ народнаго пред
ставительства, выбраннаго всенародно; полная непри
косновенность личности, суды присяжныхъ для поли- 
тическихъ преступлен^, всеобщее вооружеше народа 
со свободнымъ выборомъ начальниковъ, несменя
емость судей, отм*на всякой феодальной юстицш и 
полищи, отв*тственность министровъ и присяга вой
ска конституц!и. Графъ Арнимъ и слышать не хо- 
т*лъ обо всемъ этомъ и руками и ногами открещи
вался отъ этихъ требованШ, но депутащя, руководи
мая бывшимъ президентомъ полищи и состоявшая, 
главнымъ образомъ, нзъ городскихъ чиновниковъ, была 
очень настойчива; къ тому же изъ Силезш доносились 
весьма нэуспокоительныя в*сти, я король волей-не
волей долженъ былъ уступить.

Немедленно былъ обнародованъ правительственный 
ордеръ силезской депутащи, въ которомъ король об*- 
щалъ „конституц!ю на самыхъ широкихъ началахъ“ 
и либеральный избирательный законъ, который обез- 
печитъ народное представительство, выбранное все
народно и охватывающее вс* интересы народа. Со
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бранно народных* представителей предоставлялось 
обсудить и принять соотв*тствующ!я р*шен!я по 
вс*мъ требовашямъ силезской депутац1и, которыя 
были подробно перечислены въ правительственном* 
ордер*. Сверх* того король об*щалъ привести д*й- 
ствующую армш къ присяг* конститущи, которая 
будет* выработана, и только въ одном* пункт* сд*- 
лалъ оговорку, а именно, что новый избирательный 
еаконъ должен* быть предложен* для обсуждешя со
единенному ландтагу. При такой программ* граф* 
Арнимъ оказался не у м*ста. Онъ еще пару дней 
упирался, но его собственные коллеги, особенно его 
однофамилец*, посп*шили его вытолкнуть. Эти обур- 
жуазивпиеся аристократы, не долго думая, поступили 
на службу къ буржуазш,

Изъ двухъ новых* министров* Кампгауэенъ быль 
бол*е образован*, но р*шительн*е въ своих* д*й- 
ств!яхъ был* Гинземаннъ. Посл*дшй задался ц*лью 
защищать матер!альные интересы буржуаз!и без* вся
ких* околичностей, въ то время какъ Кампгауэенъ 
носился еще съ неспокойной сов*стью буржуазной 
идеологШ. Однако, они согласны были въ томъ, что не
обходимо, по возможности, ур*зать поб*ду пролета- 
р1ата и извлечь изъ нея вс* выгоды для буржуаэ1и 
Они, поэтому, считали для себя невозможным* созвать 
новое народное представительство, опираясь на исто-' 
ричесюй факт* револющи, а предпочитали стать на 
„почву права“ и желали сохранить „непрерывность 
правоваго порядка“. Они поэтому настаивали на томъ, 
что соединенный ландтагъ им*етъ право обсудить 
избирательный закон* и выработать основы новаго го
сударственна™ строя. Вс* эти красивыя словечка не 
им*ли, конечно, никакого реальнаго содержан!я. На 
самом* д*л* эта курьезная „почва права“ состояла 
только въ хитромъ равсчет* окружить буржуазное 
ур*эываше революц!и с!ян1емъ святости и напугать 
пролетар1атъ феодальным* призраком*.
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Какъ и следовало ожидать, соединенный ланд- 
тагъ оказался призракомъ. Феодальная парт!я была 
разбита по всей линш. Даже такой феодальный фа- 
натикъ, какъ Бисмаркъ, долженъ былъ признать съ 
нескрываемой горечью, что никакая человеческая 
сила не въ состоявш пробудить къ новой жизни по
хороненное прошлое, прибавивъ съ сладко-кислой 
ужимкой, что онъ р*шилъ поддерживать министер
ство Кампгаузена, такъ какъ н*тъ другой надежды 
на возстановлеше „закономЪрнаго порядка“. Соеди
ненный ландтагъ походилъ на гальванизированный 
трупъ и могъ только написать те приказы, которые 
ему диктовала буржуаз1я. Закономъ огь в-го апреля 
установлены были основныя положенья новой консти- 
туцш: свобода печати съ отменной системы зало- 
говъ, судъ присяжныхъ безъ изъятая политическихъ 
преступлен^, независимость судей и устранено ди- 
сциплинарнаго закона, свобода собрашй и союзовъ, 
пользован!е всеми гражданскими правами независимо 
отъ вероисповедашя и наконецъ, какъ венецъ всего 
этого, увъреше, что издаше всехъ законовъ, установле
н а  бюджета и взиман!е налоговъ будутъ поставлены въ 
зависимость отъ одобрев!я будущихъ народныхъ пред
ставителей. Затемъ законъ 8-го апреля установилъ 
всеобщее, равное, тайное, но непрямое, избирательное 
право для собрашя, которое должно выработать новую 
конституц!ю путемъ соглашен!я съ вороной.

Въ этихъ законахъ ясно видны еще следы страха 
передъ победоноснымъ пролетар!атомъ. Они явились 
практическимъ осуществлен!емъ обещан!й, данныхъ 
королемъ силезской депутац1и. Особенно законъ о 
новыхъ народныхъ правахъ, который долженъ былъ 
тотчасъ вступить въ силу, былъ продиктованъ чув- 
ствомъ страха, какъ о томъ свидетельствуетъ Род- 
бертусъ. Характерно для тогдашняго положен!я ве
щей, что нзъ всехъ членовъ соединеннаго ландтага 
Родбертусъ былъ, вероятно, единственным*, который
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принцишально признавалъ всеобщее избирательное 
право, и, вм*ст* съ т*мъ, онъ былъ безспорно един- 
ственнымъ, который высказывался противъ всеобщаго 
избирательнаго права, считая массы еще недоста
точно зрЪлыми для использовашя этого права. Все
общность выборовъ была, однако, урЪзана введен1емъ 
ихъ дву степенности. Да и, вообще, законы в-го и 
8-го апр*ля были отодвинуты въ туманную даль, 
благодаря постановленш, что будущая конституц1я 
должна быть выработана путемъ соглашетя между 
короной и народнымъ представительствомъ.

„Соглашеше“ это было буржуазной ловушкой, до
стойной пресловутой „почвы права". Оно было, по 
выражен1ю одного оратора изъ л*вой въ берлинскомъ 
Нащональномъ Собраши, клякса, заднимъ числомъ 
брошенная на великое движен!е. Посредствомъ „со- 
глашешя“ положеше вещей было отодвинуто назадъ 
на ту ступень, на которой оно стояло утромъ 18-го 
марта; поб*да народа была кассирована, а корон* 
возвращена была ея прежняя власть. Родбертусъ 
поставилъ въ соединенномъ ландтаг* ребромъ во
просы „Что же будетъ, если корона и собран!е пред
ставителей не придутъ ни къ какому соглашение?“. 
Ганземаннъ на это о т в ё т и л ъ  съ холодной усм*ш- 
кой: „Тогда восторжествуетъ мн*те той стороны,
которая обладаегь большей силой“. На это Родбер
тусъ со вздохомъ возразилъ: „Это мн* представляется 
возможнымъ лишь путемъ второй революцш.“ Т*мъ не 
мен*е, и онъ защищалъ принципъ соглашешя. Бу
дучи утопистомъ въ полйтическихъ, какъ и въ со- 
щальныхъ—вопросахъ, онъ хот*лъ спасти „д*вствен- 
ность Прусс1и въ области права“, той Пруссш, оффи- 
ц1альная истор!я которой представ ля етъ собой съ 
шестнадцатаго в*ка непрерывную ц*пъ правонару- 
шешй. Чтобы4 им*ть возможность отрицать „первую 
революц1ю“, революцш народа, онъ подготовлялъ 
„вторую революц1ю“, контръ-революц1ю вороны.
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Буржуаз1я не была бы буржуаз1ей, если бы она, 
поел* своей изм*ны пролетар1ату, не посп*шила за- 
кр*ппть свою власть посредством* „нерва вс*хъ ве
щей“. Мснйстерство потребовало отъ соединенна™ 
ландтага кредита въ сорокъ миллюновъ талеров*, 
изъ которых* пятнадцать миллюновь должны были 
уйти на вооружеше армш, и двадцать пять милль 
оновъ на укрощен!е анарх1и, при чемъ последнее 
должно было быть выполнено путем* предоставлешя 
свободных* капиталов* торговл* и промышленности, 
волны которых* должны были унести безработный 
и неспокойный пролетар1атъ. Когда д*ло доходит* 
до вопросов* кошелька, то у буржуазш начинает* 
колебаться не только ея монархическая в*рность, но 
и самая твердая почва права. Кампгауэенъ и Ган- 
земаннъ не пост*снялись просить ассигновки у того 
же ландтага, который годом* раньше по ихъ же на- 
стояшю объявил* себя не правомочным* разр*шать 
так!е кредиты, и они без* долгих* разговоров* по
лучили этот* кругленьюй задаточекъ.

Не совс*мъ посчастливилось им* въ третьей ма
хинами, для которой они хот*ли использовать соеди
ненный ландтаг*. Одновременно съ этой корпора- 
щей собралось во Франкфурт* на Майн* созванное 
по анищатив* гейдельбергцев* собрате нотаблей. 
Этотъ, так* называемый, предварительный парламент* 
стоял* на револющоннной почв*, но отнюдь не был* 
возбужден* революцюнной идеей. При всей незр*- 
дости тогдашняго политическаго образовашя въ Гер
мании съ непреодолимой силой проникало во все
общее сознан!е уб*ждеше, что изъ двухъ крупных* 
государств* полдюжины средних* и н*сколькихъ 
десятков* мелких*, словом* изъ конгломерата почти 
сплошь монархических* государств*, может* образо
ваться единая и свободная Гермашя только въ форм* 
республика. И если предварительный парламент* 
хот*лъ довести д*ло до конца, то он* должен* был*
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не только не заключить революхЦю, а объявить ее не
прерывной. Но для этого не хватало духу у немец- 
каго бюргерства. Меньшинство, рекрутировавшееся, 
главнымъ образомъ, изъ южно-германскаго'мещанства, 
требовало германской республики, но въ такой форме, 
которая уже давно была пережита истор!ей: въ форме 
федерац!и республиканскихъ кантоновъ по швейцар
скому образцу. Широкая же масса буржуаз!и я осо
бенно большинство северо-германскаго мел ка го м е
щанства хотели лучше отказаться отъ единства, чемъ 
отъ монархш. Ихъ идеаломъ была общипанная Герма- 
н!я. Отказавшись отъ немецкой Австр1и, которая, 
благодаря политике Меттерниха, была уже целыя де- 
сятнлЪтш отгорожена отъ остальной Герман1и цен
зурной и таможенной стеной, они добивались прус
ской наследственной монарх!и, отъ которой они 
ждали, что она сниметъ съ буржуазнаго класса через- 
чуръ стЪсыительныя феодальныя н партпкуляристи- 
чесюя оковы, но, въ общемъ, все осталось по старому. 
Эти господа никогда не чувствуютъ недостатка въ 
красивыхъ фразахъ, и въ данномъ случае они благо
говейно преклонялись передъ революц!ей, которая 
„благоговейно преклонилась передъ трономъ". Ихъ 
идеалъ, поэтому, остался несколько скрытымъ, такъ 
какъ прусскШ король пока лежадъ похороненнымъ 
подъ всеобщнмъ презрешемъ.

Въ предварительномъ парламенте столкнулись 
противоположныя течен!я, но победа монархическаго 
направлешя была обезпечена съ самаго начала. По
следнее имело за себя около 370 голосовъ противъ 
150 республиканцевъ. Къ тому же надо заметить, 
что очаги этого карликоваго республиканизма были 
представлены далеко не пропорщально: на 52 вюр- 
тембергцевъ, 72 баденцевъ и 84 гессенцевъ пришлось 
только 2 австрШца и 141 представитель изъ ПруссШ. 
Предварительный парламентъ отклонилъ предло- 
жен!е объявить свои заседания непрерывными н темъ
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с&мымъ объявить непрерывную революцш. Онъ вм*сто 
этого назначилъ комиссш изъ пятидесяти членовъ, ко
торой было поручено совместно съ профильтрованнымъ 
бундестагомъ созвать народное представительство на 
основ* всеобщего избирательнаго права, при чемъ пре
доставлялось отд*льнымъ государствамъ назначить 
прямые или двухстепенные выборы. Предварительный 
парламентъ р*шилъ, что только Нащональное Собран!« 
должно выработать будущую конститущю Герман1и, 
но компетенц!я Нац!ональнаго Собрашя должна была 
распространяться также на р*шеше вопроса, войти ли 
въ соглашен!« съ правительствами, или н*тъ. Къ этой 
двусмысленности предварительнаго парламента бундес- 
тагъ прибавидъ отъ себя другую двусмысленность, а 
именно, что онъ созвалъ „учредительное“ Нащональное 
Собрате и поставилъ его ц*лью создать „конститущю 
въ соглас!и съ правительствами и н*мецкимъ наро- 
домъ“. Об* стороны вергЬлись вокругъ да около 
теорш соглашен!я: предварительный парламентъ не 
отвергалъ ея безусловно, а бундестагъ не р*шался при
знать ее безъ'оговорокъ. Итутъ, очевидно, д*ло должно 
было р*шиться въ пользу той стороны, которая ока
жется сильн*е. Пока еще превосходство силы было 
на сторон* предварительнаго парламента, и т*мъ 
безсмысленн*е было его отклонен!е предложен1я за- 
кр*пить свои р*шен!я создашемъ вооруженной силы. 
Этимъ онъ сд*лалъ эфемернымъ все суверенство бу- 
дущаго Нащональнаго Собрашя.

Ту роль, которую въ соеднненномъ ландтаг* играли 
Кампгаузенъ и Ганземанвъ, игралъ въ предваритель- 
номъ парламент* гессенск!й мартовсшй министръ 
фонъ Гагернъ, Зевсъ-Громовержецъ, какъ его величала 
преклоненная буржуаз1я за его громовой голосъ и гу- 
стыя брови, или „глуп*йш!й парень“ и „фразеръ“, какъ 
его гораздо в*рн*е оц*нилъ практичный юнкеръ Би- 
смаркъ поел* пятиминутной бес*ды съ нимъ. Самымъ 
значительнымъ представителемъ с*веро-германскаго

К л а с с о в а я  в о р ь в а  в ъ  г е р м а н с к о й  р е в о л ю ц ш . 2 7



мелкаго м-Ыцанства въ предварительномъ парламенте 
былъ Робертъ Блюмъ. Своей энерпей и своимъ оратор* 
скимъ талантомъ онъ кое-какъ держалъ на должной 
высоте тяжеловесное собрате: ему обязано собран!е 
темъ, что оно не покрыло себя несмываемымъ позо- 
ромъ и не разбежалось, когда раздались крики о при
ближен^ вооруженной толпы народа; но, въ конце-кон- 
цовъ, и онъ после некотораго колебан1я и со против ле
т я  подчинился решешямъ большинства. Менее покла
дистыми были южно-германсюе мещане Гекеръ и 
Струве, горяч1я головы, при полной неясности взгля- 
довъ. За ихъ неподчинен!е они были исключены изъ 
выборовъ -въ комиссш пятидесяти, после чего они 
увлеклись республиканскимъ бунтомъ въ Бадене, ко
торый закончился трагикомически.

Но на берлинскШ вкусъ и эта водица предвари- 
тельнаго парламента казалось черезчуръ крепким! 
виномъ. Король пруссюй уже сталъ во главе кон- 
ституцкшной Горманш, а рейнская буржуаз!я совсемъ 
не была склонна передать свое дело въ руки баден- 
скихъ или гессенскихъ местныхъ знаменитостей. И 
поэтому, министерство Кампгаузена распорядилось, 
опираясь на решеше, принятое бундестагомъ еще до 
собран!я предварительпаго парламента, чтобы прус- 
сше депутаты въ Нащональное Собрате выбирались 
соединеннымъ ландтагомъ. Но въ то время револю- 
цюнное настрое т е  было еще слишкомъ сильно, чтобы 
такой вызовъ могъ пройти безнаказапно, и по пер
вому возражетю комиссш пятидесяти Кампгаузенъ по- 
спешилъ ретироваться. Соединенный ландтагъ дол- 
женъ былъ отменить только что произведенные имъ вы
боры. Терпеливо перенесъ соединенный ландтагъ пе- 
редъ своей безславной кончиной и эту горькую обиду.

3. Парламенты.
Измена буржуаз1и не проходила, конечно, безъ 

сильнаго сопротнвлешя со стороны революцкшныхх
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элементовъ. Созывъ соединеннаго ландтага, двусте
пенные выборы, курьезная мисшя соглашенья — все 
это вызывало въ Берлине бурные протесты. Однако, 
буржуаэш удалось застигнуть революционные элементы 
врасплохъ, ибо она обладала большимъ преимуще- 
ствомъ: она, какъ классъ, уже вполне сознавала' свои 
интересы, въ то время какъ среди мелкомещаискихъ 
и пролетарскихъ массъ господствовали еще совершен
но смутныя тенденщи.

Иначе н быть не могло. Изъ политически совер
шенно мертваго существовашя эти массы внезапно 
были вовлечены въ революцЮнное движете. Оне по
лучили неограниченную свободу печати и собрашй, 
после того какъ въ продолженье десятилетай у нихъ 
не было никакой возможности заниматься обществен
ными делами. Нетъ ничего удивительнаго, что оне 
на первыхъ порахъ крайне безпомощно обращались 
съ этимъ новымъ оруж1емъ.

Мелкое мещанство было самымъ сильнымъ клас- 
сомъ городского населешя, но его сила раздроблялась, 
благодаря его разобщенности. Оно еще было полно 
цеховыхъ предразсудковъ, и во множестве чинов- 
иичьихъ, военныхъ и столичныхъ городовъ оно по 
своимъ торговымъ н промышленнымъ деламъ находи
лось въ зависимости отъ двора, отъ юнкеровъ, отъ 
чиновниковъ и солдатъ. Значительная часть этого 
класса была, несмотря на все свое недовольство, на
строена реакьцонно; и если она иногда бунтовала, ее 
легко было повернуть назадъ какимъ-нибудь мВткимъ 
реакцюннымъ словечкомъ. Что же касается более раз- 
витыхъ элементовъ этого класса, то и ихъ чрезвы
чайно трудно было объединить. Въ раздробленной и 
экономически отсталой Герман1и ихъ интересы и, со
ответственно этому, ихъ требовашя были различны въ 
различныхъ государствахъ, и даже въ различныхъ 
провинцьяхъ, а иногда даже въ различныхъ городахъ. 
Притомъ револющя наводила страхъ даже на самыхъ
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отважныхъ мелкихъ мЪщанъ, ибо чувствовалось, что 
револющя не принесетъ съ собою золотого дна для 
самостоятельна го ремесла, а  создастъ поле битвы для 
современной классовой борьбы.

Для пролетар1ата это, конечно, не было неожидан
ностью. Темъ не ме&ее, и онъ только въ техъ ме- 
стахъ, где крупная промышленность расширяла его 
кругозоръ, пришелъ къ сознан!ю, что единственно не
обходимое для него, это—самоорганиаащя въ качестве 
класса современнаго буржуаанаго общества. Друг1е и 
наиболее широк1е круги пролетар!ата стояли еще на 
примитивной точке зрен1я едва пробуднвшагося клас
сового сознан!я. Они хотели, какъ о томъ говорится 
въ „Коммунистическомъ манифесте“, вернуть себе по
ложено средневековаго рабочяго. Особенно это же- 
лав1е господствовало въ среде сельскаго пролетар!ата. 
Въ болыпихъ городахъ, благодаря неизбежному отсут- 
ствш у рабочихъ яснаго пониман!я политическаго по
ложен 1я, благодаря ихъ неуменью ор1ентироваться въ 
тон костя хъ государственнаго права и благодаря страш
ной нужде, въ которой они находились—открылся ши
рок^ путь для всякаго рода демагоговъ съ сомни
тельной репутащей, на подоб1е ветеринару Урбану, 
бывшему лейтенанту Гельду, кондитору Карбе и т. д. 
Въ Берлине теперь, именно, сказались последств!я того 
геИальничаИя либеральныхъ ничтожествъ, которое 
бичевалъ Марксъ еще въ „Рейнской Газете*. Столич
ная интеллигенц1я выпустила уже все свои заряды 
въ подготовлеИяхъ къ борьбе, а когда дело дошло 
до настоящей борьбы—ею овладела апат!я. Тотчасъ 
после мартовскихъ дней начались также попытки на- 
травливашя босяцкаго пролетар1ата (Lumpenproleta
riat) со стороны абсолютистски - феодальной реакцш. 
Крлки испуга буржуаз!и объ опасности для собствен
ности представляли слишкомъ удобный случай, чтобы 
реакщя не поспешила использовать его.

Выборы въ германское и прусское собран!я народ*
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ныхъ представителей приковали къ себ* всеобщее вни- 
ман!е. Парламенты могли и должны были исправить то, 
что было упущено въ первыя нед*ли поел* революц!и. 
Одновременное аас*дан1е двухъ парламентовъ уже до
статочно показало, какъ изм*нилось все положено д*лъ, 
благодаря изм*н* буржуазш. Комиссия пятидесяти 
потребовала отъ правительствъ, чтобы они не созывали 
ландтаговъ раньше, ч*мъ франкфуртскгй парламентъ 
выработаетъ германскую конституц!ю. Это требован!« 
нм*ло большой смыслъ, при томъ лишь, однако, пред- 
положеши, что германское народное представительство 
возьметъ на себя роль револющониаго конвента. Но 
такъ какъ посл*днее не выходило за пред*лы пред
варительнаго парламента и комисс!и пятидесяти, то 
посл*дней надеждой германской революц!и было прус
ское Собран1е, которое все же вело борьбу съ самымъ 
сильнымъ правительствомъ въ Герман!и. Обращаясь 
къ прусскимъ народнымъ представителямъ, Хоганнъ 
Якоби рекомендовалъ имъ на первомъ же зас*данш 
назначить изъ своей среды людей, пользующихся до- 
в*р!емъ—министрами и облечь ихъ широкими полно- 
ноч1ями, Собран!« же распустить до окончан1я выра
ботки конституц!и. Съ паеосомъ онъ при этомъ за- 
явилъ, что никогда Гермашя не допустить, чтобы ея 
судьба завис*да отъ о д н о г о  города, отъ высоко- 
м*р!я зазнавшихся народныхъ массъ этого города. 
Якоби, очевидно, не сознавалъ, что не предваритель
ный парламентъ в не комисс!я пятидесяти, членомъ 
которой онъ состоялъ, а именно—„высоком*р1е“ бер- 
лннскаго пролетар!ата вывезло Герман!ю изъ домар- 
товской тины. Логика фактовъ заставила этого прав- 
диваго и искрения го челов*ка вскор*, поел* произ- 
несен!я этой р*чи, занять м*сто въ прусскомъ Со- 
браши.

На выборахъ, которые для обоихъ парламентовъ 
произошли въ первыхъ числахъ мая, обнаружилось 
д*йств!е всеобщаго избирательная права. Вс* ро-
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мантики вплоть до Арндта и Яна, вс* домартовск1я 
знаменитости разныхъ ландтаговъ и университетов* 
посланы были во Франкфурту въ „благородное“, но 
зато совершенно безсильное—собрате. Въ пруссв1й 
парламентъ были выбраны новые люди, частью весьма 
практичные. Въ первый и послЪдтй разъ въ Прус- 
сш сельскШ пролетар1агь получилъ парламентское 
представительство въ полсотню голосовъ. Зато тутъ 
почти совершенно отсутствовало дворянство; въ си- 
лезскомъ Эльдорадо выбранъ быль только одинъ юн* 
керъ. Изъ Лауенбурга былъ поеланъ сельскШ учи
тель, изъ Шлаве—безземельный крестьянину изъРго- 
генвальде—писецъ суда, изъ Нейштеттина—полукре- 
стьянину изъ Белгарда — мясникъ, даже юнкерская 
крепость Штольпа послала ассесора Лотаря Бухера.

О настоящей борьб* парпй не могло быть и р*чи 
при выборахъ, такъ какъ тогда еще не было парий. 
Даже въ Берлин* случалось, что изъ двухъ депута- 
товъ, выбранныхъ одними и т*ми же выборщиками, 
одинъ занималъ м*сто на крайней правой, а другой 
на крайней д*вой Нац1ональнаго Собрашя. Новый 
органъ берлинской буржуазШ, „Каиопа1геШи^“, осно
ванный ею поел* того какъ „7вНип£811а11б“ оказалась 
слишкомъ строптивой, а старыя филистерск!я газеты 
обнаружили всю свою ограниченность, броднлъ еще въ 
потемкахъ и отм*тилъ избран!е Вальдека въ Берлин*, 
какъ усп*хъ реакц!и. Новое народное представитель
ство, если оно, д*йствительно, хот*ло очистить авг!евы 
конюшни стараго режима, безспорно нуждалось въ 
дисциплинированныхъ силахъ; и въ сущности не было 
такъ глупо, вакъ это могло показаться на первый 
взглядъ, что избиратели обращали свои взоры на лю
дей, причастныхъ къ правящимъ кругамъ въ церкви, 
школ* и государств*, особенно же, если эти люди были 
свободны отъ романтической реакцш и были настроены 
бол*е пли мен*е свободолюбиво. Священники, учи
теля, судьи были выбраны во множеств* м*стностей.
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Къ тому же цеховая изолированность адвокатуры со
здала своего рода юридическШ пролетар1атъ, нзъ ко- 
тораго целый рой недовольныхъ ассесоровъ поп алъ 
въ парламентъ. Буржуаз1я большихъ городовъ съ 
особымъ предпочтешемъ выбирала юридически обра- 
аованныхъ людей нзъ бюрократш, сознавая свое соб
ственное недостаточное образовало.

Однако, невыгоды отъ этого вполне понятнаго и 
до известной степени непзбежнаго преобладали чи- 
новниковъ въ берлинскомъ Собран1и скоро сказались. 
Юридическ1й формализмъ часто сводалъ Собран1е съ 
вернаго пути. Священники и учителя, къ которымъ 
все время придирался Эйхгорнъ, оказались весьма 
ненадежными неофитами, а прусск!е бюрократы все 
же оставались прусскими бюрократами, т. е. людьми, 
у которыхъ, по выражен1ю одного нзъ нихъ, благодаря 
утонченной дрессировке переломаны все умстве^ныя 
и нравственный ребра. Все это въ решительную ми
нуту сыграло роковую роль.

Лишь постепенно образовались въ Собраши че
тыре фракц!и, чрезвычайно неопределенно размеже- 
ванныя и съ почти одинаковыми программами, однако, 
различимыя по ихъ сощальной структуре. Наиболее 
многочисленная, обнимающая почти половину Собра- 
н1я, правая была министерской фракщей; она прин- 
цитально отвергала феодализмъ со всеми егопослед- 
ств!ями, на практике же она была готова во всякимъ 
компромиссамъ съ монарх!ей и дворянствомъ. Во 
главе ея стояли: рейнсшй юристъ Рейхенспергеръ, 
силезсюй фабрикантъ Мильде, померансюй профессоръ 
Баумштаркъ и обербюргермейстеръ города Пренцлау, 
Грабовъ. Мильде былъ первымъ, Грабовъ вторымъ 
председателемъ Собран1я.

Къ правой примыкалъ правый центръ, отличав- 
пййся отъ первой приблизительно такъ, какъ династи
ческая оппозиц!я во Франц1и отличалась отъ послуш- 
наго большинства Гизо. И эта фракц!я не прочь была

Истор1я герм. ооц.-демократов, в. 1П. 3
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*сть изъ одной тарелки съ монарх1ей и дворянствомъ, 
но желала глубже, ч*мъ правая, зачерпать ложкой. Бя 
вождемъ былъ фонъ Унру, родомъ изъ восточной 
Пруссш, сынъ генерала; вначал* онъ былъ обыч- 
нымъ бюрократомъ, но впосл*дствш д*ла его 
по строенш жел’Ьзныхъ дорогъ приблизили его къ 
сфер* интересовъ буржуазш; столъ буржуазш, оче
видно, пришелся ему бол*е по вкусу, ч*мъ столъ бго- 
рократш. Готовый каждую минуту предать народныя 
массы, онъ упорно торговался за ц*ну такого преда
тельства. Къ тому-жъ зто была крайне тщеславная 
натура; онъ постоянно принималъ видъ прямодуш
н а я  честная малая, для котораго общее д*ло—все, 
а личные интересы ничто. На ряду съ нимъ и также 
за нимъ стояли берлинскШ членъ магистрата Дун- 
керъ, штеттинск1й городской сннднкъ Гирке и ассе- 
соръ^Пилетъ изъ Стендаля. Посл*дшй раньше зани
мался упорядочен!емъ пом*щичьи-буржуазныхъ отно- 
шешй и на практик* научился промывать дворянскую 
шубу, не омочивши ея.

Въ л*вомъ центр* сид*ли идеологи буржуазш. 
Эта фракция походила на республиканскую оппози- 
цш при Луи Филипп*, съ той только разницей, что 
она знать ничего не хот*ла о республик*. Ихъ объ
единяли обцце интересы буржуазш, какъ класса; и 
зти интересы они защищали принцишально и шире 
смотрЪли на свою задачу, ч*мъ гешефтмахеры правой 
и п равая  центра. Бухеръ и Родбертусъ, вожди л*- 
ваго центра, безспорно наибол*е сильные умы въ Со- 
браши, но, какъ выходцы Померанш, самой отсталой 
въ политическомъ отношеши провинцш, они были ли
шены всякой револющонной энергш. До изв*стеой 
степени имъ не было чуждо понимаше историческая 
развипя, но меньше всего они были борцами, а скор*е 
принадлежали къ типу кабинетныхъ ученыхъ. Когда 
р*чь шла о яц!альныхъ и экономическихъ вопросахъ 
Родбертусъ ни разу не бралъ слова, въ то время какъ,
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именно, эти вопросы онъ бы разбиралъ лучше всякаго 
другого. Зато онъ былъ крайне словоохотливъ въ 
области германскаго вопроса, где онъ давалъ волю 
своимъ утопическимъ влечешямъ и строилъ одинъ воз
душный замокъ надъ другимъ. Критика Бухера дей
ствовала сильнее, но ему недоставало той соц!альной 
независимости, которой пользовался Родбертусъ. Затх
лая атмосфера домартовской Германш не дала раз
виться безспорно огромнымъ даровашямъ Бухера. Съ 
детства онъ долженъ былъ пробиваться въ мелочныхъ 
услов1яхъ жизни, а это лишило его харавтеръ всякой 
решимости. Насквозь мещанинъ съ практическимъ 
чутьемъ, Шульце-Деличъ изъ Саксон1и былъ далеко 
не тавъ образованъ и не такъ дальновиденъ, какъ 
Родбертусъ и Бухеръ, но находился подъ ихъ непо- 
средственнымъ вл!яшемъ. Бъ последше дни Собра- 
шя вступилъ въ левый центръ, прошедппй на допол- 
нительныхъ выборахъ, Циглеръ, обербюргермейстеръ 
города Бранденбурга, настоящ!й типъ прусской демо
крат!^ которая осмеливается вступить въ обетован
ную землю буржуазныхъ свободъ лишь на костыляхъ 
стараго Фрида (Фридриха Великаго), — человекъ, да
леко превосходивш!й Шульце своимъ практическимъ 
организац!оннымъ талантомъ и обладавшей более глу- 
бокимъ пониман1емъ соц!альныхъ вопросовъ, но такъ 
же, какъ Родбертусъ, находивш1йся надъ гипнозомъ 
прусской государственной идеи.

Четвертую фракщю образовала левая. Ея даже 
нельзя сравнивать съ демократически - сощалистиче- 
ской парней Ледрю-Роллена и Луи Блана. Ея огра
ниченный мелкомещансюй характеръ особенно резко 
пробивался сквозь республикански или даже комму
нистически идеи некоторыхъ ея членовъ. Въ своей 
массе она представляла наиболее радикальные эле
менты северо-германскаго медкаго мещанства. Она 
обладала большей решимостью, чемъ левый центръ, 
но ея политически кругозоръ не былъ шире. Это
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относится также къ ея вождямъ, 1оганну Якоби ж 
Вальдеку. Якоби не понималъ характера классовой 
борьбы своего времени. Онъ былъ челов*комъ стро- 
гихъ принциповъ, но принцнпь* е я  были мелком*- 
щансше, и они гнулись, какъ хрящъ, когда ими при
ходилось м'Ьрять революцкшныя вздрагиван!я проле- 
тар!ата. Посл*дн1я иногда ему навались „справедли
выми требовашями трудящаяся класса“, иногда же 
онъ въ нихъ находилъ только „авархическ!я без- 
образ!я черни, не желающей работать“. Якоби по
стоянно кр*пко ц*плялся за абстрактныя формулы. 
Вальдекъ же, напротивъ, стоналъ подъ тяжестью огром
ной массы конкретностей. Его обожатели сравнивали 
его съ типомъ деревенская судьи, выведенная Им- 
мерманномъ, — и не безъ основашя. Въ своемъ род* 
это была сильная личность, но онъ былъ полонъ вся- 
кихъ причудъ. Онъ былъ фанатичнымъ прусскимъ и 
строгимъ монархистомъ, раэмахивалъ „мечемъ Фрид
риха Великаго“, точь въ точь, какъ иммерманскШ судья 
потрясалъ воздухъ мечомъ Карла Великаго. Его на
зывали „крестьянскимъ королемъ В ест фал! и“. Онъ, 
д*йствительно, по своему любилъ я понималъ кресть
янина, но только крестьянина-хозяина, а не крестья- 
нина-пролетар1я. Онъ отрицалъ, что всеобщее изби
рательное право составляетъ сощальный вопросъ для 
рабочаго населешя. Онъ былъ правов*рнымъ като- 
лякомъ; онъ также былъ сознательнымъ бюрократомъ, 
находилъ ниже своего достоинства выступать на на- 
родныхъ собрашяхъ. Свой парламентски мандатъ онъ 
превратилъ въ какой-то жреческой санъ, который 
долженъ изолировать себя отъ практической жизни.

Эти четыре фракц!и лишь постепенно выкристалли
зовались изъ Собран1я. Раньше всего выд*лилась л*- 
вая и правая, между которыми проводилъ демаркащон- 
ную линш споръ о принцип* соглашен1я. Оба центра 
долго колебались, какъ въ числ* своихъ членовъ, такъ 
и въ своей политик*; сначала эти колебашя им*ли
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сильный наклонъ къ правой, но съ ростомъ контръ- 
революц!и они отодвинулись въ сторону левой. Левая 
насчитывала вначале отъ сорока до пятидесяти членов? , 
и столько же имелъ каждый изъ обоихъ центровъ.

А министерство Кампгаузена продолжало свою ив- 
менническую политику. Оно позвало въ Берлинъ про- 
гнаннаго народомъ принца прусскаго, который якобы 
имелъ выполнить въ Англ1и какую-то „дипломатиче
скую миссш“. Кампгаузенъ всталъ „на защиту ди- 
наст!им, думая связать наследника престола верно
стью конститущонной монарх!и и темъ защищать 
самого себя. На самомъ деле онъ своимъ призва- 
шемъ принца въ Берлинъ далъ безголовой контръ- 
револющи новую голову, и къ тому еще чрезвычайно 
упрямую. Самъ принцъ лицемерилъ не больше, чемъ 
вто требовалось обстоятельствами. Въ Кобленце онъ 
при пр1еме корпуса офицеровъ выразился вполне 
искренно: „На васъ, господа,вся моя надежда*. Бъ Со 
бранш, куда онъ попалъ по выборамъ одного познан- 
скаго избирательнаго округа, онъ хотя открыто прн- 
вналъ себя сторонникомъ новаго порядка, но сделадъ 
это такъ холодно и сдержанно, что никто не сомне
вался въ его внутренвемъ желанш возможно скорее 
устранить этотъ новый порядокъ.

На фоне нежной заботливости о династ!и резко вы
делялось пренебрежительное отношен!е министерства 
Кампгаузена къ народному представительству. Мини
стерство ничего не предприняло для облегчешя народ
ному представительству его первыхъ шаговъ, оно ни
чего не делало для разрешешя путаницы, которая по 
необходимости должна была происходить въ Собрате, 
где должны были столковаться четыреста непривыю 
шихъ къ парламентарнымъ пр1емамъ людей. Дажэ 
съ правой, которая на первыхъ порахъ господствовала 
ц$ Собран1и, правительство не старалось завязать ке- 
к!я-дябо сношев1я. Оно удовольствовалось темъ, что 
представило проектъ конститущи, неудачную копЬо
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бельг!йской конституцш, который, однако, никого не 
удовлетворилъ.

Неудивительно, что широюя массы берлинскаго на- 
селев!я не обнаруживали особаго интереса къ Собра- 
шю, отъ котораго оне очень мало ждали. Для бер- 
динскаго, какъ для франкфуртскаго парламента, было 
большимъ несчаспемъ, что они заседали въ такихъ 
городахъ, где не было сильнаго народнаго движен1я. 
Имъ недоставало той огнедышащей почвы, которую 
имели подъ собой англШская н французская револю- 
щи въ Лондоне и Париже. По временамъ берлинсюя 
массы пытались случайными толчками встряхивать 
свой парламентъ, но массы ети были неорганизованы, 
и ихъ вспышки давали только реакцш возможность 
для веден!я своей фальшивой политики и , въ конце- 
концовъ, послужили поводомъ для разгона народнаго 
представительства.

Самый сильный толчекъ последовалъ 141юня, когда 
произошло нападен!е на арсеналъ. После того какъ Собра
т е  конституировалось, левая внесла предложен!е, чтобы 
въ видахъ признатя революцш было заявлено въ про
токоле, что борцы 18-го и 19-го марта снискали себе 
болышя заслуги передъ отечествомъ. Но никто не за- 
щищалъ этого предложен1я съ должной энерпей и яс
ностью. Въ порыве добродуппя Шульце-Деличъ пред- 
ложилъ выразить’признательность баррикаднымъ бор- 
цамъ не столько за ихъ действ1я въ борьбе, сколько 
за ихъ действ1я п о с л е  борьбы, т. е. — предложилъ 
принять нечто, почти противоположное тому, что пред
лагала левая. Но народныя массы лучше понимали 
значеше этого предложены. Съ снльнымъ напряже- 
юемъ оне следили за двухдневными прен!ями парла
мента по поводу этого предложен!я и толпами собира
лись вокругъ вала засЪданШ. Првдложетв провали
лось 196 голосами противъ 177. Собран1е приняло цо- 
тивированный переходъ къ очереднымъ деламъ, такъ 
какъ великое значеше мартовскихъ собьтй, на кото-
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рыть въ связи  съ одобрешемъ короля покоится суще- 
ствуюпцй государственный правовой порядокъ, неоспо
римо, но, съ другой стороны, народное представитель
ство не призвано произносить приговоры, а им*етъ 
своей задачей войти въ соглашен1е съ короной по 
д*лу конституции. Этимъ былъ признанъ принципъ 
соглашешя, что вызвало сильный гн*въ народной 
толпы, осаждавшей залъ собрашя. Графъ Арнимъ, по
кидая собрате, считалъ еще своимъ долгомъ раздра
жать толпу заносчивыми фразами; но онъ долженъ 
былъ быстро убраться, равно какъ пропов*дникъ Си- 
довъ, который въ качеств* священника на похоронахъ 
павшихъ баррикадныхъ борцовъ прославлялъ револю- 
щю, а потомъ въ качеств* депутата отрицалъ ее.

Эти акты весьма кроткая народная правосуд1я 
были использованы правой на зас*даши 14 1юня, 
чтобы, въ виду грозящей народному представительству 
опасности, требовать особыхъ м*ропр1ятШ для его 
охраны. Л*вой удалось отбить это нападен!е, но воз- 
буждеше толпы разрядилось въ напаленш на арсе
налы Если въ этомъ акт* толпы выразилось также 
недов*р1е къ л*вой, то спустя н*сколько дней обна
ружилось, что это недов*р1е им*ло свое основан!е. Безъ 
слова протеста, съ едва слышнымъ слабымъ шикань- 
емъ, л*вая выслушала разсказни комиссара военная 
министра, что банда воровъ громила арсеналъ. Воз
можно, что въ то время уже удалось контръ-революцш 
смЪшатьсъ толпой нападавшихъ на арсеналъ н*сколько 
воровъ и мошенннковъ, и возможно, что эти посл*дше, 
эти поборники за престолъ и алтарь, похитили при 
этомъ н*которыя вещи- Но сущность нападен1я на ар
сеналъ была инстинктивно револющоннымъ отв*томъ на 
изм*ну буржуазш, изм*ну,въ которой росписадось боль
шинство Собрашя свонмъ непризнатемъ заслугъ бар
рикадныхъ борцовъ. Вначал* нападете было удачно, 
и военная охрана арсенала принуждена была отсту
пить. Но, раньше ч*мъ возставшая толпа уоп*ла во-
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оружжться, подоспевпйя войска ее разогнали. Граждан
ская мнлищя и въ втомъ случае, какъ всегда, не пре
минула покрыть себя позоромъ.

Однако, вто нападен!е на арсеналъ укрепило до 
иввестной степени хребетъ парламента. Большинство 
членовъ правой, которая тогда уже хлопотала о пере- 
мещешн Собран1я въ отдаленный провинщальный го- 
родъ, нзъ чувства страха отсутствовали на заседанш 
15-го 1юня. А левой удалось провести решен!е, что Со
брате не нуждается ни въ какихъ мерахъ охраны н 
ставить себя подъ охрану берлинскаго населен1я. Тогда 
же было принято решеше принять правительственный 
проектъ конституц!и, какъ „ценный матер1алъ" и пере
дать его комисс1и, которая должна заняться перера
боткой этого проекта или выработкой новаго. Левая и 
левый центръ убедились, что пр!обретешемъ бумажки 
еще не много сделано. Вальдекъ воскликнулъ: „Мы 
должны начать строить снизу; мы должны раньше всего 
установить общину и уничтожить печальные остатки 
феодальнаго государства. Покуда мы этого не сделали, 
мы еще ничего не сделали; до сихъ поръ мы пахали 
песокъ н строили въ воздухе*. Подобнымъ же образомъ 
высказался и Бухеръ: „Мы не должны пропустить ни 
одного дня безъ того, чтобы не уничтожить какую-либо 
часть побежденнаго прошлаго*. Родбертусъ еще раньше 
внесъ предложеше, по которому Собран1е должно было 
установить промысловый уставъ, общинный строй, на
логовую систему, законъ объ обучен!и н избирательный 
законъ, какъ органическ!я части конституц!и.

Это былъ первый сильный натискъ. Онъ могъ по
вести гораздо дальше, чемъ это угодно было крупной 
буржуаз!и. Последняя поспешила предотвратить опас
ность новой изменой.

4* Министерство Ганзеканна.
Министерству Камнгаувена было выражено со сто

роны принца нрусск&го несколько прикрытое ж со
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стороны народнаго представительства совершенно яв
ное недовер1е. И Ганземаннъ особенно настойчиво и 
нетерпеливо отстранялъ своего „уважаемаго друга", 
который все еще носился со всякаго рода идеологиче
скими угрызешямн совести.

Ганземаннъ былъ того мнен!я, что пассивное со- 
противлеше по отношен!ю къ револющи уже сделало 
свое дело, и что теперь уже пришла пора для актив- 
наго нападешя на нее, что буржуаз1я, бывшая дотоле 
щитомъ для короны, должна теперь стать мечемъ, на
пр ав лен нымъ на народъ, что за „министерствомъ по
средничества" должно последовать „министерство дела", 
ибо необходимо во что бы то ни стало разоружать ре- 
волюцш, и поелико возможно также контръ-революцно. 
У него былъ выработанъ на зтотъ случай чрезвычайно 
простой и ггн1альный планъ. Буржуаз1я должна при
нести въ жергву короне народъ, взаменъ чего корона 
жертвуетъ буржуазш дворянство. Довер1е народнаго 
представительства можно пршбресть, предоставляя ка
ждой изъ его трехъ буржуазныхъ фракщй по порт
фелю. Ганземаннъ соединялъ въ себе все качества 
хитраго буржуа по конститущонной системе коле- 
башй Луи Филиппа, системе, только что завер
шившейся постыднымъ крахомъ. А что касается того, 
не справятся ли король и дворянство съ новоис
печенной оуржуаз!ей, когда последняя окончательно 
порветъ съ народомъ, то Ганземаннъ пока не заду
мывался надъ такими мелочами.

Пока что у короны было основан!е предоставить 
ему свободно властвовать, мастерской рукой была за
брошена удочка, и Собрате клюнуло. Ганземаннъ 
взялъ наудачу одного изъ Аурревальдовъ — ихъ было 
множество — и сделалъ его президентомъ министровъ и 
министромъ иностранныхъ делъ; самъ онъ сохранилъ 
за собой министерство финансовъ, этотъ источникъ 
всехъ милостей; министерства юстицш н внутреннихъ 
делъ были замещены буржуазными бюрократами Мер-
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керомъ и Кюльветтеромъ, министерство торговли было 
отдано Мильде изъ правой, министерство сельскаго 
хозяйства — Гирке изъ праваго центра, министерство 
просв*щен1я — Родбертусу изъ л*ваго центра. При 
этомъ съ поразительной ясностью обнаружилось, что 
спасителю общества, Ганземанну, важнее всего полу
чить нужные ему голоса, и что онъ меньше всего за
ботится о гражданскихъ реформахъ. Родбертусу, имев
шему долголетнюю практику и солидное теоретическое 
образоваше по сельскому хозяйству, было вверено 
управлеше делами народная образовашя, къ зада- 
чамъ которая онъ никогда не обнаружнвалъ склон
ности; а городской снндикъ Гирке, который, по соб
ственному своему признашю, никогда не могъ отли
чить ячменя отъ овса и ржи отъ пшеницы, вступилъ во 
вновь основанное министерство сельскаго хозяйства, 
которое, главнымъ образомъ, было призвано смести сор
ную траву феодализма. Только въ военное министер
ство не удалось проникнуть буржуаз!и. Тутъ царство- 
валъ генералъ Ротъ фонъ Шрекенштейнъ, который 
долженъ былъ представить призракъ прошлая иди 
устрашен!е для будущая.

26-го шня новый кабинетъ представился Собра
н а .  Конс1итуц1я на самой широкой демократиче
ской основе исчезла вместе съ Кампгаузеномъ. Ея 
место заняла конституцкшная монарх1я на удовле
творительной основе, .«двухпалатная система, отказъ 
014» возврата къ абсолютизму и феодализму н, вместе 
съ т*мъ, отказъ отъ свободы, вырождающШся въ анар- 
хш, возстановлен1е нарушенная дов*р!я, упрочеше 
кредита и, поел* солидная основашя буржуазная 
господства, широкш реформы на благо всехъ трудя
щихся классовъ.

Лишь пару дней длилось это великод*п1е. 28-я 
шня германское Нащональное Собраше, заседавшее во 
Франкфурте, поел* своихъ долгихъ фантастических* 
разговоров* о своемъ заоблачном* суверенитет*, р*-
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шилось на „смелый шагъ*, предложенный пред- 
сЬдателемъ Гагерномъ: оно по собственной воле и въ 
сознан1н всей полноты своей власти назначило безот- 
ветственнаго имперскаго правителя, какового оно вы- 
брало нзъ среды королевской фамилш. Былъ выбранъ 
на этотъ постъ великШ герцогъ 1оганнъ австр1йск!й, и 
этимъ нащонально-германское движен1е было отдано 
въ руки правительствъ. Трудно сказать съ опреде
ленностью, совершилъ ли въ данномъ случае Гагернъ 
сознательную измену въ пользу правительствъ, или 
же онъ, действительно, воображалъ, что у дома Габс- 
оурговъ будутъ связаны руки, когда австрШсшй вели- 
гай герцогъ приметь временную центральную власть, 
н что впоследствш австрШскШ дворъ несможетъ пре
пятствовать дому Гогенцоллерновъ принять наслед
ственную императорскую корону. Во всякомъ случае, 
обманывался ли онъ самъ или обманывалъ другихъ, 
но его утвержден!е, что онъ своимъ „смЪлымъ ша- 
гомъ“ не предалъ суверенства нащи, не сответствовало 
действительности,

Овцы обратились къ волкамъ съ предложейемъ: 
мы васъ выберемъ нашими охранителями, но подъ од- 
нимъ услов1емъ, чтобы вы не участвовали въ выбо- 
рахъ; мы хотимъ по своей собственной воле и въ со- 
знаши полноты нашей власти принять решеше, что 
вы имеете право насъ сожрать. Такое „суверенство на- 
щи* пришлось, конечно, по вкусу правительствъ, од
нако, они не считали нужнымъ скрыть отъ рыцарей 
измены, что овцы остаются овцами. Бундестагъ за- 
явилъ, что еще до избраны 1оанна германскимъ Нащо- 
нальнымъ Собран1емъ правительства съ общаго согла
си решили признать этого имперскаго правителя. А 
въ прусскомъ Собран1и министерство Ганземанна, въ 
услови договора котораго съ прусской короной, оче
видно, входила также измена делу германскаго един
ства, возвестило, что оно хотя признаетъ избраше им
перскаго правителя, но оговариваетъ, „что нзъ этого
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траэксординарнаго инцидента не могутъ быть сделаны 
никак!» выводы для будущего*.

Этой оговоркой прусское правительство явно оспа
ривало суверенитет^ германскаго парламента, и Якоби 
поспешилъ внести предложен!е о выражен!и порица- 
н!я министерству Ганземанна. Но, именно, въ реаолю- 
цш, предложенной Якоби, вырисовалась вся безна
дежная расплывчатость нащональво-германскаго во
проса. Онъ требовалъ, чтобы прусское Собрате не 
одобрило ивбратя имперскаго правителя, и чтобы оно, 
вместе съ темъ, признало, что германское Собрате 
имеетъ право утвердить выборы безъ предваритель- 
наго соглашя правительствъ. Логически это предложе
но было вполне корректнымъ, но фактически оно долж
но было свестись приблизительно къ следующему 
заявленш германскому парламенту: Ты сделалъ боль
шую глупость, но ты имеешь неограниченное право 
делать так!я глупости. После чрезвычайно путанныхъ 
дебатовъ резолюц!я Якоби была отклонена. Однако, 
этотъ инцидентъ обозначалъ скорее поражеИе, чемъ 
победу министерства. Большинство, голосовавшее про- 
тивъ резолюц!и Якоби, руководилось при этомъ чрез
вычайно разнообразными мотивами. Родбертусъ. после 
этого подалъ въ отставку. Онъ по своему честно от
носился къ германскому единству, и не хотелъ на
нести ему ударъ изъ-за угла, какъ о томъ сговори
лись Ганземаннъ съ прусской короной и съ дворян- 
ствомъ. После ухода своего вождя изъ министерства 
левый центръ началъ приближаться къ левой.

Гораздо существеннее, чемъ отъ франкфуртской 
трагикомедЫ, министерство Гапземанна пострадало отъ 
трагедш, разыгравшейся во Франц1и. Жестокое пода- 
влен!е парижскаго пролетар!ата въ ужасные Поньсше 
дни казалось удовлетворило все тайиыя сердечный 
вожделеИя европейской буржуаз!и. Баумштаркъ не 
постеснялся громогласно и съ торжествомъ заявить въ 
прусскомъ Нащональномъ СобраИи, что онъ считаетъ
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„одним* изъ счастливейших* событий во всей Европе 
то, что зтотъ вопрос* такъ блестяще похоронен* на
всегда во Францш“. Но на деле вышло такъ, что 
буржуаз!я, убивъ парижскШ пролетар1атъ, убила свое 
политическое господство. ФранкфуртскШ сентябрь, в*н- 
скШ ноябрь, берлинсшй ноябрь были ничемъ инымъ, 
какъ отголосками парижскаго шня.

При таких* обстоятельствах* дела „делового ми
нистерства“ сводились къ тому, чтобы проложить до
рогу старопрусскому чиновничьему, полицейскому и 
военному государству. Не спрашивая Собрашя, Ганзе- 
маннъ увеличил* состав* столичной полиц!и институ
том* стражников* въ 1,600 человек*, которые поспе
шили перещеголять даже домартовскую полиц!ю мас
сой беззаконных* арестов*, постоянной провокаций 
мирной уличной публики, своими безпримерными гру
бостями, отъ которых* пострадал* даже Родбертусъ, 
известный своими спокойными и аристократическими 
манерами. Когда Шульце-Деличъ жаловался на это, 
указывая, что „эти бабочки новой народной весны“ 
гораздо хуже безчинствуютъ, чем* „старыя зимшя 
птицы, жандармы“, Кюльветтеръ, министр* ввутреннихъ 
д*лъ, возразил* на это, совершенно игнорируя 18-е 
марта: „Государство, которое хочетъ наслаждаться на
стоящей свободой, должно, именно, иметь, какъ испол
нительную власть, хорошую полицш“. Напрасно Род
бертусъ предлагал*, чтобы правительство задним* чи
слом* внесло закон* о правах* стражников*; правая 
и правый центр* провалили это предложеше. Собраше 
удовольствовалось протестом*, не имевшим*, конечно, 
никакого д*йств1я. По предложешю Вальдека, оно 
приняло закон* для защиты личной свободы, н этот* 
законъ получил* также одобрен!е короны. На бумаге 
это имело недурной видъ, но только на бумаге. На
ряду съ беззаконными арестами шли многочисленные 
судебные процессы за преступлешя печати на осно
вами общаго права. И когда систематически раздра-

К л а с с о в а я  б о р ь б а  в ъ  г е р м а н с к о й  р е в о л ю ц ш . 45



жаемыя массы совершили ничтожное нарушеИе по
рядка, разбивъ окна въ доме президента министровъ, 
министерство выработало законъ, который додженъ 
былъ совершенно свести къ нулю свободу собранШ.

„Органичесше законы*, которыми началъ свою 
деятельность Ганземаннъ, покоились на той же основе, 
на которой французская буржуаз!я законодательствовала 
восемнадцатъ летъ подрядъ при Луи Филиппе, съ той, 
однако, разницей, что законодательная деятельность 
Ганземанна не обнаруживала по отношение жъ короне 
н къ дворянству даже того буржуазнаго самосознан!я, 
которымъ обладалъ заурядный парижсюй бакалей- 
щикъ. Законопроекты Ганземанна объ общинномъ 
строе и объ организащи гражданской мплнцш имели 
своей целью предоставить все прюбретенЫ мартовской 
революцш исключительно буржуаз!и и не дать при
тронуться къ нимъ пролетар1ату. Типичнымъ для 
этого рода законоделашя является законъ о граждан
ской милицш, который после паден1я министерства 
Ганземанна, былъ взять обратно. По этому закону 
гражданская милищя должна охранять „конституцкш- 
ную свободу и законный порядокъ*, но отдельныя по- 
становлешя ея устава делали ее наполовину безпо- 
лезной игрушкой и наполовину вооруженной полицей
ской силой. Служебная повинность начиналась 24 го- 
домъ и кончилась 50 годомъ жизни. Поступаюпце въ 
милицш долж ны  были вооружаться на свой счетъ. Не- 
состоятельнымъ должна была доставлять оруж!е об
щина. Въ то же время общинамъ дано было право 
призывать къ службе лишь двадцатую часть населе- 
шя, что дало возможность не допустить къ милиц!он- 
ной службе две трети или даже три четверти лнцъ 
милиц1оннаго возраста и, прежде всего, конечно, за
крыть доступъ въ милицш неимущему пролетар1ату. 
Сверхъ того, законъ этотъ содержитъ въ себе массу 
бюрократачески хъ мелочныхъ предписашй, нзъ кото- 
рыхъ одно, а именно—постановлено, что корона имеетъ

4 6  ЙСТ0Р1Я ГЕРМАНСКОЙ СОЦ.-ДЕМОКРАТШ.



право „по важнымъ причинамъ, подробно изложеннымъ 
въ указ* о распущенш“, распустить милицш некото- 
рыхъ общянъ или округовъ, — обратило весь закоиъ 
въ фикц!ю и поставило добытое въ мартовской рево
люцш воружеше народа въ зависимость отъ произвола 
короны. И при всемъ томъ противъ этого самоубШ- 
ственнаго акта голосовали только левая и часть ле- 
ваго центра.

Пока дело сводилось къ тому, чтобы сделать без- 
правнымъ и держать въ угнетенш пролетар1атъ, ко
рона и дворянство охотно предоставляли свободу дей- 
ств1я „деловому министерству“. Но когда благонаме 
рениый Ганземаннъ эахотелъ подстричь немного и 
феодальное общество — корона и дворянство начали 
сильно противиться. Этотъ трезвенный деловой чело- 
векъ впалъ, очевидно, въ поэтическую мечтательность, 
воображая, что корона такъ же охотно пожертвуетъ 
ему дворянство, какъ онъ пожертвовалъ короне на
родъ.

Королю было весьма пр1ятно, что буржуаз1я выта
щила для него каштаны изъ огня, о который онъ такъ 
недавно обжегъ свои августейпие пальцы, но съесть 
эти каштаны онъ хотелъ одинъ. Придворные восполь
зовались его легковер1емъ и создали для него ткань 
изъ невероятныхъ вымысловъ о происхожденш и ходе 
мартовской революцш. Въ своихъ откровенныхъ пись- 
махъ къ Бунзену король называетъ либерализмъ „су
хоткой спинного мозга“, „Богомъ проклятымъ, греш- 
нымъ безум!емъ“, а своихъ диберальныхъ министровъ 
онъ ругаетъ „ветропрахами“ и „интриганами“. Ганзе
маннъ же, проявлявши безусловную наглость въ деле 
угнететя народныхъ массъ, былъ въ свонхъ требовашяхъ 
къ абсолютизму и феодализму чрезвычайно скроменъ. 
При устраненш судебной касты онъ. однако, оставилъ 
этотъ институтъ для войска и для высшихъ учебныхъ 
эаведеви, при чемъ онъ нашелъ поддержку въ юри- 
дическомъ формализме Собрашя. Къ феодальнымъ
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повинностямъ и отработкамъ онъ не посмЪдъ деже при
коснуться, и весь грабежъ, который позволяла себе 
дворяне по отношенш къ крестьян&мъ, оставался без- 
наказаннымъ. Законопроектъ объ отмене некоторыхъ 
тяготъ, внесенный мннпстромъ сельскаго хозяйства 
Гирке, имелъ только безвозмездно упразднить ничтож
ную и для дворянства совершенно безценную часть 
феодальныхъ тяготъ. Этимъ аакономъ хотели, не при
чини въ боли помещикамъ, пустить много пыли въ 
глаза крестьянамъ.

Тцлько въ одной области Ганземанна покидало 
его добродутше, въ области финансовъ. Государствен
ные доходы упали, расходы повысились, а кредитъ 
былъ истощенъ. Подъ знамешемъ принудительнаго 
займа началъ Ганземаннъ свое правлеше. Чтобы на
ложить прочную финансовую основу для буржуазнаго 
господства съ возможно малыми затратами, Ганзе
маннъ намеревался до известной степени перестроить 
старопрусскую финансовую систему. Какъ чистокров
ный буржуа, онъ ненавиделъ всякое государственное 
производство, государственныя земли онъ хотелъ раз
делить на мелк1е участки, государственный банкъ 
превратить въ частный банкъ, распустить „морскую ком- 
патю “, продать частнымъ предпринимателямъ казенныя 
фабрики, „даже если бы пришлось при зтомъ понести 
убытки*. Онъ началъ съ того, что распродалъ за без- 
цЪнокъ болышя прядильныя а ткацюя фабрики, кото- 
рыя устроила морская компан!я въ силезскихъ горахъ. 
Онъ высказывался противъ некоторыхъ косвенныхъ 
налоговъ за то, что они, повышая цену предметовъ 
первой необходимости, ведутъ въ повышен1ю заработ
ной платы. Зато снъ поощрялъ обложеше крупныхъ 
помещыковъ. Онъ выработалъ законопроекты о повы- 
шен!и налога на водку н на сахаръ и объ отмене фе- 
одальнаго освобождешя отъ поземельнаго налога.

Онъ гордился зтими мЪропр!ятми, которыя долж
ны были, по его мненш, поражать реакц!ю въ самый
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ея корень. И, действительно, феодальные тузы под
няли страшный вой „съ Богомъ за короля и отечество". 
Однако, то, что потерялъ Ганземаннъ на этой стороне, 
ему далеко не было возмещено съ другой стороны. 
Реакщонная сторона его политики вызвала недовер1е 
народныхъ массъ къ ея soi disant револющонной сто
роне. Народъ полагалъ, что не его дело набивать 
фискальный мешокъ того министерства, чья полицей
ская палка подавляла все справеллпвыя народныя 
требовашя, что не его дело укрепить ту государ
ственную силу, которая только и делала, что уничто
жала все прюбретешя мартовской революц1и. И эта 
мысль примешивала немало горечи къ радости левой 
фракщи по поводу проектрируемой Ганземанномъ от
мены освобождешя крупныхъ помещиковъ отъ по
земельна™ налога. Къ тому же повышен!е акциза на 
водку подняло цену предмета потреблен1я, ставшаго 
уже необходимымъ для широкой массы, и поставило 
буржуазныхъ винокуровъ изъ Рейнской провинцш въ 
очень невыгодное положеше въ ихъ конкурренщи съ 
крупными помещиками Восточной Эльбы. При всей своей 
хитрости „деловое министерство" подпиливало сукъ, на 
которомъ оно только и могло сидеть, и абсолютистски 
феодальная реакщя поспешила спровадить его съ пин- 
комъ въ придачу.

Благодаря беапомощной политике буржуаз!и, ре
акщя оправилась отъ ударовъ, полученныхъ ею вес
ной. Вначале она организовала войну оставшихся ей 
верными провинц!й противъ мятежной столицы, войну, 
проведенную съ большнмъ шумомъ, но имевшую 
весьма малое значеше. Но несравненно важнее было 
то, что она быстро приняла реш ете самой стать на 
почву революцш. Она создала себе парламентъ и пе
чать. Общество „для защиты собственности" — верный 
инстинктъ народа окрестилъ его „юнкерскимъ парла- 
ментомъ* — заседало въ 1юле бокъ-о-бокъ съ бер- 
линскимъ Собрашемъ. Съ начала того же месяца

Истор1я герм. соц.-демократ1и, в. П1. 4
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„Крестовая Газета“ стала знаменемъ, вокругъ котораго 
сгруппировались разлегЬвпиеся обломки феодальной 
парт1и. Ея осиователемъ былъ Германъ Вагенеръ, ко* 
торый велъ ее съ достаточой злобой и враждой, но 
не обнаруживалъ при этомъ ни глупости ни тру
сости.

„Крестовая Газета* не убивала драгоцЪннаго вре
мени на бравироваше „щитомъ династш“. Въ одномъ 
изъ своихъ пробныхъ номеровъ она категорически 
„отвергла всякШ абсолютизмъ, будь то обыкновеннаго 
человека или княжескаго рода. Она поняла, что теперь 
невозможно управлять домартовскимъ способомъ. Она 
заявила, что она за конститущю и что она менее всего 
чувствуетъ симпатш въ централизованной бюрократа. 
Вагенеръ задался целью организовать крупныхъ земле
владельцев^ какъ классъ современнаго буржуазнаго 
общества, такъ какъ последнее уже ясно стало неизбеж- 
ной необходимостью. Юнкера, по его мненш, должны 
научиться забаррикадироваться на конституц1онномъ 
театре войны, чтобы помешать покорен!ю короны по
бедоносно двигающейся впередъ буржуаз1ей. Вегенеръ 
сильно нападалъ на министерство. Плавы Ганземанна 
онъ назвалъ „конфискащонными планами“, по кото- 
рымъ, если они осуществятся, будутъ выброшены мил- 
люны государственныхъ и частныхъ имуществъ въ 
окно, и пойдутъ они не на пользу бедныхъ, а въ 
мошну состоятельпыхъ людей; эти планы должны, по 
его мненш, привести къ экспропр1ацш крупнаго земле* 
владен!я и къ отчужденш его отъ верности престолу. 
Онъ угрожающее доказывалъ короне, что она своимъ 
соглашемъ на приведете въ исподнен!е этихъ плановъ 
хищетя очутится по отношен!ю къ крупному аемлс- 
владен!ю въ положенш иноземнаго завоевателя. „Ган- 
земаннъ шествуетъ впереди револгоцш и размахиваетъ 
краснымъ знаменемъ“. Все это были, конечно, до ко
мизма преувеличенныя разглагольствовашя, по только 
такими съ ногъ сшибательными фразами Вагенеръ



могъ вдолбить въ крЪпшя головы юнкеровъ, что на
ступило новое время, которое требуетъ примЪнешя 
новой тактики.

Этотъ воспитательный процессъ длился довольно 
долго, и Вагенеръ, въ конце-концовъ, своей цели не 
вполне достигнулъ. А въ это время политика бур- 
жуазш выбрала более коротай путь. Юнкера, будучи 
господствующимъ классомъ въ продолжеше столетШ, 
прекрасно знали, что въ борьбе между различными 
классами рЪшаетъ дело организованная сила, и они 
скоро ухватились за свой главный козырь, за войско, 
чтобы имъ побить революцш. Вся ихъ программа 
исчерпывалась въ известной поговорке: Gegen Demo
kraten helfen nur Soldaten —противъ демократовъ дей
ствительны лишь солдаты.

Крушеше режима вскрыло также глубошя язвы 
въ прусской армш. Въ мартовск!е дни MHOrie гене
ралы потеряли голову и покрыли себя позоромъ, обна
руживши невероятную трусость. Съ другой стороны, 
мнопе молодые офицеры присоединились къ револю
цш. Даже во время штурма на арсеналъ лейтенантъ 
Теховъ пожертвовалъ своей блестящей карьерой, чтобы 
стать на сторону народа. Темъ не менее, въ общемъ, 
после мартовскихъ дней корпоративный духъ армш 
очень быстро победилъ проявивдпяся въ ней оппози- 
щонныя волнешя, и гораздо быстрее, чемъ въ чинов
ничьей среде. Кампгаузенъ и Ганземаннъ изъ кожи 
лезли вонъ, чтобы подавлен!емъ польскихъ повстан- 
цевъ и бряцашемъ сабель противъ Даши воскресить 
домартовсшй милитаризмъ. Вместо того, чтобы на
править польскую революц1ю противъ смертельнаго 
врага, противъ Россш, и, вместо того, чтобы серьезной 
войной освободить Шлезвигъ-Голынтишю, эти мудрые 
государственные мужи решили лучше предать нащо- 
нальные интересы, чемъ они блестяще отточили мечъ, 
направленный на ихъ собственный головы.

И когда французская арм1я въ ужасномъ уличиомъ
4*
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бою одержала победу надъ парижскимъ пролетар1а- 
томъ, тесакъ немецкихъ юнкеровъ рвался изъ ноженъ 
наружу. Офицеры съ каждымъ днемъ усиливали свои 
высокомерныя, вызываюпця выходки. Какъ выра
зился Вальдекъ, „старая военная система, съ которой, 
казалось, окончательно порвали въ мартовск1е дни, 
продолжала существовать въ наиполнейшей полноте". 
Это нисколько не смущало Ганземанна, который по
стоянно дрожалъ только за целость буржуазной на
живы, но большинство Собратя, следовавшее за нимъ 
во всемъ, однако, испугалось, когда пришло извеспе 
о кровавой бане, учиненной привыкшимъ со времени 
возсташя ткачей къ кровопролитш гарнизономъ Швейд- 
ница въ среде гражданской милицш.

Комендантъ Швейдница по какому-то капризу за- 
претилъ гражданской м или щ и  барабанный бой. За 
этотъ геройсюй подвигъ онъ былъ награжденъ ко- 
шачьимъ концертомъ. Гражданская милищя высту
пила, чтобы разогнать непрошенныхъ концертистовъ, 
но была встречена залпами одной роты пехоты, за
севшей въ доме коменданта. Было дано 102 вы
стрела, 14 милищонеровъ были убиты на месте, 32 ра
нены, большинство тяжело. Эта кровавая баня открыла 
берлинскому Собранш глаза на настоящее положен1е 
вещей. По предложенш Штейна, изъ левой, оно 
9-го августа потребовало отъ военнаго министра, чтобы 
былъ изданъ приказъ по войску, предостерегаюпцй 
офицеровъ отъ всякихъ реакщонныхъ поползновешй и 
отъ конфликтовъ съ гражданами, рекомендуюицй имъ 
сближеше съ гражданами и искреннюю преданную 
службу для осуществлешя конститущоннаго правового 
строя, и, наконецъ, ставящШ на видъ тПмъ офнцерамъ, 
политичестя убежденш которыхъ не мирятся съ этнмъ, 
что долгъ чести требуетъ отъ нихъ добровольна™ вы
ступ летя  изъ армш. Былъ сделанъ весьма робк1й 
гаагъ, но предложете о долге чести прошло только 
съ болыпиествомъ одного голоса. А министерство Ган-
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вемаина считало, что оно сделало все отъ него зави
сящее, когда оно оставило это реш ете собратя безъ 
всякаго вниман!я.

Друге мъ манеромъ, но не менее настойчиво, пруо- 
скШ милитаризме разбудилъ германское Нащональное 
Собрате изъ его сладкой дремоты. Со времени назна- 
чешя имперскаго правителя оно проводило свое время 
въ безконечныхъ разговорахъ о бумажныхъ основныхъ 
правахъ. И оно еще разе было околпачено благород- 
нымъ Гагерномъ, который въ своемъ кругу признался, 
что, по его мнен!ю, нужно выждать время, пока прус- 
сшй король настолько оправится отъ всеобщаго пре- 
зр е т я  къ нему, что можно будете его провозгласить 
германскимъ императоромъ. Гагернское большинство 
нашло себе также развлечете въ интересномъ зре
лище, когда одинъ изъ чденовъ мелко-буржуазнаго 
демократическаго меньшинства вздумалъ помешать 
процессу нравственной поправки прусскаго короля 
своимъ заявлешемъ, что республиканецъ Гекеръ не 
меньше заслуживаете амнистш, чемъ реакщонный 
принцъ прусскШ. Изъ-за этого безобиднаго и для 
Гекера во всякомъ случае неособенно лестнаго вы- 
ражетя „суверенные“ народные представители чуть 
было не пустились въ рукопашную. ПрусскШ король 
даже не считалъ вужнымъ реагировать на это чрез
мерную почтительность собратя. Онъ меньше всего 
интересовался имперскими властями, и 26-го августа 
онъ заключилъ въ Мальмэ перемир1е на семь меся- 
цевъ съ датскимъ правительствомъ,—перемир!е, усло- 
в!я котораго, невероятно позорныя для Германш, были 
достойны жалкихъ прусскихъ военныхъ действ]й въ 
Шлезвигъ-Голыптинш.

Войну начала прусская корона, чтобы засвиде
тельствовать свое нащонально- немецкое призваше, 
чтобы привести въ исполнен1е реш ете германскаго 
союза, между темъ, какъ наслед!е бундестага перешло 
къ германскому нац1ональному собран!ю. Еще 9 ш вя
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оно торжественно ириняло р’Ьшеше не заключать мира, 
который бы нанесъ ущербъ правамъ герцогствъ или 
чести Герман1и. А заключивъ перемир!е въ Мальма, 
прусское правительство пожертвовало и тЬмъ и дру- 
гимъ: и правами герцогствъ, и честью Гермаши. Теперь, 
именно, поел* вс*хъ своихъ пустыхъ р*шешй и р*- 
чей Нащональное Собран1е должно было впервые на 
практик* испытать, представляетъ ли оно собою силу, 
съ которой такъ или иначе приходится считаться, или 
н*тъ. 5-го сентября оно объявило договоръ, заклю
ченный въ Мальма, нед*йствительнымъ, и решило съ 
болыпинствомъ въ 17 голосовъ, что мЪропр1япя для 
приведетя въ исполнеше заключеннаго перемир1я 
должны быть прюстановлены.

Всл*дъ загЬмъ сложило свои полномоч1я, такъ на
зываемое, имперское министерство, тотъ призрачный 
кабинетъ имперскаго правителя 1оганна, въ которомъ 
австр1ецъ Шмерлингъ и пруссакъ Пейкеръ, при всемъ 
соперничеств* между собою, единодушно работали 
надъ т*мъ, чтобы сд*лать германсшй парламентъ все- 
общимъ посм*шищемъ. Тогда имперсшй правитель, 
по конститущонному шаблону, поручилъ вождю боль
шинства 5-го сентября образовать новое министерство. 
Этимъ вождемъ оказался Дальманнъ, чисгЬйний типъ 
доктринерскаго профессорскаго либерализма домартов- 
скаго перюда. По своей личной неспособности къ 
энергичнымъ д*йств1ямъ онъ отражалъ въ себ* пол
ное безсил1е германскаго парламента. Спустя ни
сколько дней онъ передалъ ухмыляющемуся импер
скому правителю, что онъ не въ состоянш выполнить 
это поручете, и 16-го сентября Нац1ональное Собрате 
кассировало свое р*ш ете и болыпинствомъ въ 21 го- 
лосъ утвердило заключенное перемир!е.

Этимъ оно само себя уничтожило, морально и поли
тически. Плоды мартовской револющи оно постыдн*й- 
шимъ образомъ разбросило, и теперь только оставалось 
одно спасете, одинъ выходъ: новая революхЦя. Ты*
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сячи самоотверженныхъ борцовъ собирались изъ окрест
ностей во Франкфуртъ и требовали, чтобы лЪвыя фрак- 
цш объявили себя конвентомъ и приняли на себя руко
водство новымъ революцюннымъ движен!емъ. Но эти 
фракцш, за немногими исключешями, какъ, напр., само
отверженный Шлефель, ответили отказомъ. Оне р е 
шили подчиниться большинству парламента. Робертъ 
Блюмъ, самый в л 1я тельный членъ левыхъ фракщй, 
взялъ тогда ответственность за это решеше иа себя; 
не дальше, чемъ черезъ два месяца, онъ своей траги
ческой смертью искупилъ этотъ промахъ. Разочаро- 
ванныя толпы вооруженныхъ людей покинули Франк
фуртъ. Безъ всякой поддержки со стороны выборныхъ 
народныхъ представителей возстав1е было обречено 
на неудачу; оно могло бы только усилить контръ-рево- 
люцш королей и князей. Новый бунтъ Струве въ Ба
дене моментально былъ подавленъ.

Въ самомъ Франкфурте вспыхнуло маленькое воз- 
сташе. Это возсташе было намеренно допущено вновь 
появившимися министрами Шмернингомъ и Пейке- 
ромъ, чтобы притянуть по этому поводу вооруженную 
силу изъ союзной крепости Майнца и поставить иар- 
ламенгь подъ власть штыка. По отношенпо къ этому 
собранно это былъ собственно напрасный трудъ. Два 
его члена, старый генералъ ф. Ауэрсвальдъ и фанфа- 
ронствующЫ юикеръ ф. ЛихнавскЫ, настолько забыли 
о своемъ достоинстве, какъ народныхъ представителей, 
что позволили себе18сентября выехать на разведки къ 
толпамъ народныхъ борцовъ; при исполнены этой своей 
шшонской службы они были убиты. Еще менее само 
Нащональное Собрате заботилось о сохранены своего 
достоинства; оно ве постеснялось 19 сентября, чувствуя 
себя въ полной безопасности, выразить благодарность 
войскамъ „за выказанную имъ преданность при по
давлены возсташя", а по предложешю левой оно къ 
слову „преданность" прибавило еще слово „умерен
ность". Всего нашлось восемь иди десять членовъ
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левой, которые голосовали противъ этого самоопозоре- 
т я . Съ этихъ поръ германский парламентъ сталъ без
возвратно безразличнымъ сборищемъ болтуновъ.

Въ эти же сентябрьсюе дни быль брошенъ жребШ 
также о судьбе прусскаго собрашя. Последнее пре
красно знало, съ какой целью было заключено пере- 
мир1е въ Мальмэ. Предпринятая съ контръ-револю- 
цюнной целью война за Шлезвигъ-Голыптишю гро
зила принять револющопный характеръ, когда Англ1я 
и Росшя, главныя державы европейской контръ-рево- 
люцш и враги германскаго объединешя, сделали ди- 
пломатичесюя представлетя въ пользу Дати. Со
гласно воле короны и юнкерства, никоимъ образомъ 
не могло быть допущено, чтобы прусская арм1я была 
„на услуженш революцш“. Ихъ тайное намереше 
было направить прусскую армш противъ прусскаго 
Собран1я, какъ представителя революцш. И когда Вран
гель съ своей гвард]ей отступилъ изъ шлезвигъ-голь- 
штинскихъ провинцШ въ бранденбургсшя провинцш, 
контръ-револющя начала собирать свои силы для на- 
несешя решительнаго удара Собранш. Иностранныя 
державы получили свое удовлетворете, германсшй 
парламентъ былъ морально уничтоженъ, а ПрусскШ 
парламентъ окружили войсками. Вполне понятно, что 
берлинскимъ народнымъ представителямъ своя ру
башка была ближе къ телу. Мальмэское перемир1е 
они приняли безъ воодушевлешя, но также безъ ла- 
ментацШ о пораженш чести Германш, зато они снова 
вернулись къ своему р-Ьшешю, принятому 9 августа. 
Штойнъ предложилъ резолющю, въ которой министер
ству вменялось въ непременную обязанность немед
ленно издать приказъ по арм!и, въ томъ виде, какъ 
онъ былъ принять Собрашемъ 9 августа.

Самъ по себе такой приказъ не могъ иметь прак- 
тическаго значешя. Подобные приказы, запрещавш1е 
чиновникамъ всяшя реакцюппые происки, издавались 
въ разныхъ ведом ствахъ гражданскаго у прав летя, и
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они им*ли такой же усп*хъ, какой вообще им*ютъ 
бумажный заявдешя въ противов*съ фактическому со- 
отношен!ю силъ. Можно себ* представить, съ какимъ 
уважешемъ аакорен*лые реакщонные чиновники отно
сились къ предостережешямъ либеральныхъ мини- 
стровъ, никогда не деранувшихъ уволить кого-нибудь 
изъ нихъ. Корона могла, конечно—что она и сд*лала 
парой вед*ль поел*—безъ всякаго ущерба для своихъ 
интересов* выпустить такой приказ* къ войску, кото
рый бы удовлетворил* собрате. Но то, что корона 
охотно позволяла д*лать милитаристскому министер
ству, она не позволяла гражданскому министерству. Ган- 
земанну не дали выполнить р*ш ете Собратя 9 авгу
ста. Лиса попалась въ свою собственную ловушку.

Т*мъ настойчив*е требовало Собрате выполнетя 
своего р*ш етя. И, д*йствительно, значете Собратя сво
дилось бы къ нулю, если оно не въ прав* было бы затро
нуть распоряжешй по армш, если министерство могло 
обращаться съ его постановлешями, какъ съ матер1а- 
ломъ для мусорной корзины. Въ сущности, и теперь 
р*чь шла о принцип* „соглашешя“, какъ и въ ш н* при 
обсужденш предложешя л*вой о признаши революцш. 
И какъ тогда, такъ и теперь берлинское населете 
пришло въ сильное возбуждете. Даже дряхлая гра
жданская милищя обратилась через* своего командира 
и свой штабъ съ адресом* къ Собранно и об*щала 
поддерживать постановлетя Собратя вс*ми находя
щимися въ ея распоряженш средствами.

7-го сентября обсуждалось предложете Штейна. 
Ганземаннъ не пост*снялся пригрозить контръ-рево- 
лющей, гражданской войной и кровопролитиями, если 
Собран1е будет* настаивать на своихъ р*шетяхъ. 
Ораторы правой старались всевозможными юридиче
скими софизмами создать изъ упомянутаго р*шешя 
покушеше на конститущю. Но вс* эти попытки удачно 
отпарировали ораторы л*вой, указывая, что д*ло не 
въ содержанш р*ш етя, а въ томъ, обязано ли мини
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стерство его выполнить. Въ обстоятельной и энергич
ной р*Ьчи Бухеръ объяснялъ, что туть не вопросъ 
права, а вопросъ силы. Въ виду поднимающейся бури 
слишкомъ наивно педантично разбирать писанные за
коны; новая эпоха принесла съ собой нйчто болйе 
значительное въ смыслй обновлешя основъ государ
ства, чймъ новый дистъ бумаги въСобраши Узаконе
н а ; Собрате должно исполнить свое призваше не съ 
помощью ограниченныхъ юридическихъ толковашй, а 
внося въ каждое дйло широкое политическое понима
ло; его призваше, почти что безпримйрное въ исторш, 
заключается въ томъ, чтобы мирнымъ законодатель- 
нымъ путемъ привести къ логическому концу неза- 
вершившуюся революцш. Силы, принципы, учрежде- 
н1я, противъ которыхъ выступила револющя, осуждены, 
но еще не устранены; вей власти абсолютизма еще на
ходятся въ дййствш, почти вей его законы еще суще
ствуют^ Собрате не можегь допустить, чтобы абсо- 
лютизмъ создалъ себй изъ армш орудае для отнятая 
свободы народа; оно должно сломить юнкерское упор
ство офицеровъ, оно должно напомнить солдатамъ, что 
оно борется за ихъ человйчесшя права и за человй- 
чесюя права ихъ братьевъ.

Исходъ пренгй завиейлъ отъ отношений праваго 
центра; послйднШ въ данномъ случай присоединился 
къ лйвой и лйвому центру. Унру не захотйлъ подра
жать Ганземанну и отдаться безъ всякихъ условШ на 
шутовскую службу королю и юнкерамъ. Онъ, конечно, 
былъ далекъ отъ политическихъ взглядовъ Бухера. 
Какъ сухой дйлецъ, онъ объяснялъ, что если Собрате 
кассировашемъ своего рйшен1я окончательно завер
шить свое „моральное уничтожете“, то останется 
только „опасная дилемма" между контръ-револющей 
и второй революц!ей. Не мало способствовало его при
соединен^ въ предложенпо Штейна также то обстоя
тельство, что онъ ечнталъ себя ближайшимъ капдида- 
томъ при образовали новаго министерства. Унру былъ



твердо убежденъ, что онъ лучше, чемъ Ганземаннь, 
поведетъ дело буржуазш.

Предложеше Штейна было принято 219 голосами 
противъ 143. Центръ тяжести Собрашя переместился 
влево. Но то, что въ мае еще могло быть началомъ 
победы Собран1я, въ сентябре открыло для него лишь 
последнюю борьбу, закончившуюся его смертью.

5. Жертва крестьянами.
Корона ответила на предложеше Штейна назначо- 

в!емъ генерала Пфуэля военнымъ министромъ и пре- 
зидентомъ кабинета. Некоторые, не все, министер
ств  посты были замещены безличными статистами 
изъ домартовской бюрократш и дипломами. Въ тоже 
время генералъ Врангель получилъ главное командо- 
ваше войсками, стянутыми въ провинцш Бранден- 
бургъ. Это все было подготовлен1е къ государствен
ному перевороту, но это еще не было государствен- 
нымъ переворотомъ. Контръ-револющя не имела опре- 
деленнаго плана действШ. Она имела основаше не 
поспешить съ разгономъ Собрашя съ помощью во
оруженной силы. Особенно король сильно боялся по
вторить событ1й 18-го и 19-го марта.

Главный маневръ реакцш состоялъ на первыхъ 
порахъ въ томъ, чтобы всеми силами „семикратнаго 
осла“ кричать о конституц!и. Все сантиментальныя 
конститущонныя взвизгиван1я домартовскаго либера
лизма были детской забавой въ сравненш съ темъ 
священнымъ паеосомъ, съ которымъ теперь все ре- 
акщонеры требовали клочка писанной бумаги, того 
клочка бумаги, который, какъ второе Провидеше, втор
гается между Богомъ на небе и нашей страной. На 
Собраше сыпались упреки, что оно легкомысленно пре- 
небрегаетъ выполнен1емъ своей задачи, состоящей въ 
выработке конституцш путемъ соглашения, и растра- 
чиваетъ свое время на безполезвую болтовню.

Этимъ отвратительнымъ шарлатапскимъ пр1емомъ,
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который въ патрютическихъ истор1яхъ револющоннаго 
года выдается, какъ голосъ народа, надеялись достиг
нуть двухъ целей. Съ одной стороны, этимъ хотели 
устрашить Собрате, чтобы оно перестало трогать 
учреждетя домартовскаго государства, а сосредото
чило все свои силы исключительно на томъ, чтобы 
исписать листъ бумаги, который при случай можетъ 
быть рааорванъ въ клочья первымъ штыкомъ. Съ 
другой стороны, въ новой конститущи имелся одинъ 
параграфъ, который очень былъ по сердцу юнкерамъ 
и всемъ ихъ прислужникамъ; »то тотъ параграфъ, ко
торый — какъ подобаетъ буржуазной конститущи — 
объявляетъ собственность священной и неприкосновен
ной и допускаетъ ограничеше собственности лишь при 
условш полнаго вознаграждетя. Юнкерамъ хотелось, 
чтобы этотъ параграфъ возможно скорее былъ объ- 
явленъ новымъ основнымъ закономъ. Вооружившись 
этимъ основнымъ закономъ, они решили до конца за
щищать всю свою феодальную собственность, несмотря 
на все ея внутреннее разстройство.

Собрате поняло этотъ реакцюнный шахматный 
ходъ, и его вожди, Бухеръ и Вальдекъ, раскрыли его. 
Комисшя, назначенная Собратемъ для выработки кон
ститущи, почти что закончила свою работу и вырабо
тала довольно сносную, на буржуазный масштабъ, кон- 
ституцш. Въ ней кое-чего не хватало, но въ этомъ 
было виновно правительство, которое никакъ не могло 
справиться со своими проектами о местномъ самоупра- 
вленш, съ умысломъ ли затягивая дело, или по своей 
безнадежной неспособности. На счетъ правительства 
должно быть поставлено также все то, что, действи
тельно, дало поводъ упрекать Собрате въ растрачи- 
ваши силы и времени. Новый парламентъ, которому 
министерство не переставало бросать палки подъ ко 
леса, неминуемо долженъ часто спотыкаться. Но, не
смотря на все трудныя услов1я, берлинское Собрате 
показало, что народное представительство, выбранное



подъ свйжимъ впечатлйИемъ революцш на основанш 
всеобщаго избирательнаго права, далеко превосходить 
въ практическомъ пониманш и ясности самыхъ вы- 
школенныхъ бюрократовъ. Оно несравненно больше сдй- 
лало, чймъ прусская бюрократая въ свои лучпие годы, 
и Гнейстъ, который отнюдь не принадлежитъ къ без- 
условнымъ поклонникамъ берлинскаго Собрашя, вы- 
даетъ ему даже такое свидйтельство, что оно за пять 
мйсяцевъ своего существоватя сдйлало въ количе- 
ственномъ отношенш больше, чймъ англ!йсшй парла- 
ментъ за самый плодотворный годъ текущаго столй- 
тая. Съ революцшнной точки зрй тя  можно во мно- 
гомъ упрекать берлинское Собрате, но противъ реак- 
щонныхъ нападокъ, которыми вотъ уже пятьдесятъ 
лйтъ щеголяютъ, такъ называемый, „объективный исто- 
рга писатя“, оно вполнй неуязвимо.

Недоставало ему, именно, революц1онной творческой 
силы. Министерство Пфуэля, съ одной стороны, пока
зало ему надвигающуюся опасность, но, съ другой 
стороны, оно отсрочило его гибель на нйкоторое время. 
Пфуэль самъ былъ образованнымъ офицеромъ изъ 
школы Гейзенау и Шарнгорста; на старости онъ 
былъ другомъ Лассаля, въ молодости былъ другомъ 
Генриха Клейста. Если контръ-революц!я думала, что 
она въ немъ нашла послушное оруд1е для своихъ тай- 
ныхъ цйлей, то она жестоко ошибалась. Возможно, 
однако, что она въ немъ видйла человйка, который 
по благодушной халатности будетъ тянуть канитель 
до тйхъ поръ, пока не разразится государственный 
переворотъ. Во всякомъ случай Собрате должно было 
знать, что министерство Пфуэля есть только временное. 
И если оно, дййствительно, хотйло наверстать то, что 
было упущено, оно должно было пойти дальше тймъ же 
путемъ, на который оно вступило принятаемъ предло
жена Штейна.

Само по себй это предложете съ падешемъ мини
стерства Ганземапна потеряло свое звачоше. Упру
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втайне доставилъ новому министерству приказъ по 
армш, который приблизительно соответствовалъ пред- 
ложенш Штейна, и Пфуэль немедленно обнародовалъ 
его. Въ практическое действ1е этой ромашковой эссен- 
цш никто, конечно, не могъ верить. Те приказы по 
войску, которые выпускались генераломъ Врангелемъ, 
какъ главнокомандующимъ въ областяхъ, и графомъ 
Бранденбургомъ, какъ командующимъ генераломъ въ 
Силезш, уничтожили всякое сомнен!е относительно 
того, что крепость, которую имела феодально-абсолю
тистская реакщя въ армш, не можетъ быть прину
ждена къ капитуляцш посредствомъ доброжелатель- 
ныхъ предостережетй. Берлинское Собрате пропу
стило удобный моментъ, когда оно могло наложить 
свою руку на войско. Теперь же у него оставалась 
еще одна и довольно сильная надежда на успехъ съ 
ея собственной буржуазной точки зретя , а именно — 
связать со своей судьбой интересы крестьянства. Этимъ 
оно могло парализовать королевскую власть и юнкер
ство въ ихъ политической, сощальной и даже чисто 
военной позицш.

Брожсто въ крестьянскихъ массахъ скорее уси
лилось, чЬмъ убавилось. И это брожете, какъ кор- 
шунъ, клевало сердце короля и его юнкеровъ. Гроз
ными окриками и любезными ласками пытались убе
дить крестьянъ въ любвеобильныхъ нам'Ьрешяхъ ихъ 
угнетателей. Но они упорно оставались при своемъ 
и продолжали захватнымъ путемъ пользоваться фео
дальными повинностями. Указъ министерства Арнима 
отъ 27 марта, объявивппй недействительными все вы
нужденный у помещиковъ уступки путемъ угрозы и 
наышя, крестьяне просто высмеяли.

Корона и юнкеры попытались пустить шутовскую 
проделку. Какъ и многихъ силезскихъ юнкеровъ, 
графа Шафдогоча заставили крестьяне отказаться отъ 
налога на отчуждете (ЬаийетШ т) отъ всякаго рода 
отработковъ, отъ соляныхъ и щэядильныхъ податей,
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отъ оброка хл'Ьбомъ. Какими-то средствами удалось 
уговорить общину Вармбрунъ послать графу Шафф- 
гочу къ 5 сентября, дню его рождешя „документъ 
отречен1я“ съ просьбой предать его забвешю. Объ 
этомъ „благородномъ поступке“ король оповЬстилъ 
въ торжественномъ кабинетскомъ ордере отъ 23 мая. 
Онъ выразилъ свое „величайшее удовольств!е“ по 
поводу такого „ярко светягцагося примера верности, 
чувства права, законности и искренняго возврата 
на путь хорошего и необходимаго порядка“. Онъ 
призывалъ силезскихъ крестьянъ, чтобы они снова 
„такимъ душувозвышающимъ образомъ“ собрались 
вокругъ своихъ господъ. Однако, крестьяне только 
снова посмеялись надъ этимъ призывомъ.

Ничто не помогало. Старое феодальное хозяйство, 
очевидно, близилось къ концу. Та часть сельской ари
стократы, которая усп'Ьла обуржуазиться, добровольно 
признала это, а упорные юнкера должны были волей- 
неволей это признать. Крестьянъ, конечно, можно бу- 
детъ и впредь давить, но этого уже нельзя делать по 
феодальному, это уже должно делаться на буржуаз
ный манеръ. Другими словами: феодальный повинно
сти могутъ быть увековечены только провращетемъ 
ихъ въ деньги или землю. Но это теперь нельзя было 
проделать такъ топорно и безпощадно, какъ въ пер- 
выя десятилет1я после Ватерлоо: законы о выкупахъ 
и о регулировкахъ точно такъ же револющонизировали 
меньшинство крестьянъ, какъ неизменное дальнейшее 
существовало феодальныхъ повинностей револющони- 
зировало большинство ихъ. Но таше законы, которые 
стригли бы крестьянъ менее заметно, чемъ до сихъ 
поръ, нельзя было создать сразу, а между темъ, хро- 
ничесюе бунты сельскихъ массъ требовали ускоренныхъ 
действШ. Министерство Кампгаузена попыталось выйти 
изъ этой дилеммы, опубликовавъ исторш объ упоря
дочен^ огношенШ между помещиками и крестьянами 
Эта мемор1я была подписана министромъ торговли
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ф. Натовымъ, обуржуазившимся аристократомъ, вродй 
Шверина и Ауэрсвальда.

Патовская мемор1я исходила изъ слйдующихъ по* 
ложешй. Вей феодальный выплаты, упорядоченныя 
по приговору суда или путемъ договора, должны оста
ваться неизмйнными. ПринциИально также признается 
на будущее, что феодальныя тяготы, „вей стйснетя, 
задерживакпщя свободное распоряжете личностью и 
имуществомъ“, должны быть отмйнены путемъ возна- 
граждешя, но въ дальнййшемъ онй могутъ быть по
гашены, по болйе справедливымъ правиламъ, чймъ 
до сихъ поръ. ИсключеИе составляютъ тй стйснеИя, 
которыя, могутъ быть разематриваемы, какъ пережитки 
наслйдственнаго крйпостнпчества, прежняго податного 
порядка, патримоНальнаго суда, или представляютъ 
сами по себй лишь устарйлыя отягощешя землевла- 
дйшя, не имйютъ настоящей цйнности для владйль- 
цевъ и не касаются экономическихъ отношеНй. Въ 
качествй таковыхъ исключеНй изъ общаго правила 
мемор1я называла ленное право, налогъ на наслйдни- 
ковъ (лучшая голова скота или, для женщинъ, лучшее 
платье — Besthaupt), повинности для охоты и йзды, 
десятинный налогъ на скотъ, подати за охрану, пасту- 
iuiA налогъ, улейный налогъ, восковой налогъ, налогъ 
съ водпыхъ путей, налогъ на пастбища и т. п.

Съ виду довольно обширный перечень, на са- 
момъ же дйлй это имйло весьма малое значеНе. Въ 
„наилучше управляемомъ государствй Mipa* сохрани
лась такая масса феодальнаго хлама, что можно было 
цйлыя горы его увести, не уменьшая сколько-нибудь 
существенно его количества. Вей эти подати и по
винности, которыя предполагалось отмйнить безъ воз- 
награждешя, были либо совершенно уничтожены са
мой жизнью, либо существовали лишь въ нйкоторыхъ 
мйстностяхъ, либо же, какъ указываетъ мемор!я съ 
достойной похвалы откровенностью, не доставляли 
юнкерамъ существенныхъ выгодъ. фто было раэсчи-
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тано только съ темъ, чтобы пустить пыль въ глаза, и 
поэтому мииистерство Ганземанна перелило въ закон- 
ныя формы, именно, эту часть меморы.

Изъ всбхъ ошибокъ берлинскаго Собрашя самой 
крупной и самымъ чернымъ пятномъ на ея памяти 
было то, что оно не поняло своей исторической задачи 
въ этой области. Если оно для промышленнаго про* 
летар!ата не создало ничего существеннаго и ограни
чивалось дешевыми фразами и случайными палл1ати- 
вами, то ведь оно было не более какъ буржуазный 
парламентъ. Но, именно, въ качестве такового оно 
должно было освободить крестьянъ отъ феодальнаго 
ига. Оно имело въ своей среде отъ пятидесяти до 
шестидесяти крестьянскихъ депутатовъ; это былъ его 
генеральный штабъ, который могъ доставлять ему не
победимую армш. Конечно, только часть этихъ депу
татовъ были настолько развиты, чтобы сесть на свое 
место, т. е. на скамьи крайней левой; другая же часть 
была еще мало сознательна, давала себя использовать 
Ганземанну, какъ голосукпщй скотъ; ихъ легко было 
кормить баснями въ министерстве финансовъ, где они 
появлялись, по выражение одного англШскаго корреспон
дента, словно толпа индейцевъ въ салонахъ девоншир- 
скаго герцога. Но темъ больше было основашя для 
буржуазной оппозицш взяться за выяснеше этимъ тем- 
нымъ людямъ ихъ настоящихъ интересовъ. А вместо 
этого даже членъ леваго центра доставилъ правой 
дешевое удовольств1е своимъ предложешемъ объ исклю
чены садовника Кюлбассы, якобы за незнаше немец- 
каго языка. За это недостойное предложеше онъ былъ 
призванъ къ порядку председателемъ, прииадлежав- 
шимъ къ правой. „Крестовая Газета“ попала въсвой на- 
стоящШ тонъ и начала разсказывать басни, какъ Шол- 
басса въ зале заседашя снимаетъ сапоги, такъ какъ 
онъ привыкъ ходить босикомъ, и какъ онъ целовалъ 
кончи къ платья у кассира, выдававшаго ему жалованье 
новыми блестящими монетами. Но что приходится ска-

Истор1Я герм, соц.-демократш, в. III. ^
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зать о буржуазныхъ либералахъ, которые приходили 
въ восторгъ отъ этихъ милыхъ шутокъ? Что прихо
дится сказать о такихъ людяхъ, какъ Густавъ Фрей- 
тагъ, который въ журнале „СгепгЪсйеп“ вышучивалъ 
своихъ силезскихъ земляковъ, Мроса и Шолбассу?

Левая и левый центръ попытались было высту
пить противъ феодал ьныхъ тяготъ, протнвъ устава о 
прислуге, противъ права охоты на чужой земле и про
тивъ еще нЪкоторыхъ подобныхъ законоположешй, но 
все эти выступлетя были чрезвычайно мало энер
гичны, и, въ конце-концовъ, было принятно только 
предложеше Бухера, отнявшее у феодал ьныхъ окруж- 
ныхъ собрашй право опредедетя расходовъ. Ёще 
1-го сентября Собрате отклонило спешность предло- 
жешя объ упраздненш дворцовыхъ -повинностей. Вне
сенное еще въ ш не предложете леваго центра, прь 
остановить все процессы между помещиками и кре
стьянами до издатя новыхъ законовъ, не было еще 
въ конце сентября принято Собратемъ. Шесть меся- 
цевъ после 15-го марта Собрате не могло еще под
няться до такой простой временной меры, между темъ, 
какъ французское Нащональное Собрате 1789 года три 
недели после в з я т  Бастилш уже совершенно очи
стило французское законодательство огь всякаго фео- 
дальнаго хлама.

Однако, къ тому времени, когда съ образовашемъ 
министерства Пфуэля начался решаюпдй кризисъ 
жизни и смерти Собратя, можно было еще многое 
спасти. Крестьяне еще сохранили свое приподнятое 
настроете, въ тысячахъ петищй они взывали къ за
щите народнаго представительства. Начавшаяся 1-го 
сентября охота привела къ кровавымъ столкновешямъ 
между крестьянами и юнкерами, ибо крестьяне счи
тали феодальное охотничье право несуществующимъ 
после мартовской револющи, юнкера же не хотели 
отказаться отъ благородной страсти охотиться на кре
стьянской земле. Въ это дело деятельио вмешалось
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Собран1е, и его вмешательство увенчалось успехомъ, 
который долженъ быль его пр!ободрить. По собствен
ной инищативе оно приняло решен1е, что право охоты 
на чужой земле, какъ вещное право, отменяется безъ 
всякаго вознаграждешя. Оно прн этомъ обнаружило 
такой радикализмъ, который едва ли можетъ быть 
оправданъ съ буржуазной точки зрешя. И, тЪмъ не 
менее, корона не осмеливалась отказать въ утвер- 
жден!и этого закона. Теперь передъ Собран1емъ стояла 
задача сделать законъ о безвозмездной отмене раз- 
личныхъ податей и тяготъ изъ блестящей формулы 
чемъ-то существенными Оно должно было включить 
въ этогь законъ все обременительный или же хотя бы 
только самыя обременительныя тяготы крестьянства 
и тогда оно могло бы удержать за собой позищю, на 
которой еще была возможна политическая борьба съ 
короной и юнкерствомъ.

Но беда въ томъ, что съ перваго разбега, а имен
но — съ постановлешя объ охоте, уже была исчерпана 
энерг!я Собранш. Сверхъ того, оно, наконецъ, приняло 
злополучный законъ о простановке судсбныхъ про- 
цессовъ между помещиками и крестьянами, но съ от- 
клонешемъ всехъ техъ пунктовъ, которые были осо
бенно выгодны для крестьянъ. Корона утвердила 
также этотъ законъ. Но при обсужденш закона о тя- 
готахъ возникла безнадежная сумятица. Правый центре, 
который 7-го сентября доставилъ победу левымъ фрак- 
щямъ, снова перешелъ къ правой. Унру былъ та- 
кииъ страшнымъ фанатикомъ собственности, что поло- 
жен!я натовской меморш казались ему слишкомъ ра
дикальными. Его товарищъ по фракцш, Пилегь, вы
ступая докладчикомъ по этому закону, заявилъ, что 
несправедливо и неумно отменить безъ вознаграждешя 
феодальныя тяготы, за некоторыми малозначущнми 
исключешями; несправедливо потому, что эти тяготы, 
какъ веками освященное, закономъ охраняемое вла
дело, составляютъ предмете благопрюбретенной соб-

5*

Классовая  б о р ь б а  в ъ  герм а н ск о й  ре в о л ю ц ш . 6 7



Пстопя ГЕРМАНСКОЙ СОЦ.-ДЕМОКРЛТ1И.

ственности; неумно потому, что, благодаря »тому за
кону, многочисленный и по своему матер1альному по- 
ложенш вл!ятельный классъ помещиковъстанетъ чуж- 
дымъ новымъ государственнымъ учреждешямъ. Пра
вый фракц1и не хотели открыто выступить противъ 
крестьянъ, которые только того и ждали, чтобы все
лить новую силу въ парламентъ, но, вместе съ гЬмъ, 
они не хотели испортить свои отношетя къ юнкерамъ, 
которые прицеливались, чтобы нанести ударъ Собра- 
н т  въ самое сердце. Крестьянамъ они подмигивали: 
„Синица въ рукахъ все же лучше, чЬмъ журавль въ 
облакахъ, п вы можете быть вполне довольны, если 
мы снимемъ съ васъ одну двадцатую или одну трид
цатую часть вашихъ тяготъ“; аюнкеровъони утешали: 
„Вамъ уже придется кое-что уплатить, если вы хотите 
находящуюся въ опасности вашу собственность пере
вести изъ феодальнаго м!ра въ м1ръ буржуазный“.

Бухеръ неоднократно выступалъ съ блестящими 
речами противъ этихъ торгашей и попрошаекъ. По 
его мнеппо, и справедливость и благоразум!е лежатъ 
совсемъ не въ той области, которую имъ отводилъ 
Инлетъ. Одно изъ двухъ: либо помещикъ имеетъ 
право на вознаграждеше — итогдаонъ долженъ его по
лучить, либо законодательство имеетъ право отменить 
привилепи безъ вознаграждешя—и тогда оно не имеетъ 
никакого нрава делать подарки юнкерамъ на счетъ 
крестьянъ. Правовая почва, которая должна быть решаю
щей для этою вопроса, не есть прогнившая правовая 
почва исторической школы, а правовая почва революцш. 
„Революцш эго—самозащита народа, который чу вствуетъ 
себя оскорбленнымъ въ своихъ священнейшихъ пра- 
вахъ. А самозащита есть право, признанное не только 
обычаемъ, но н законами всехъ временъ и всехъ на- 
родовъ. Когда народъ совершаетъ револющю, рево
люции настоящую въ этомъ смысле, т. е. при необхо
димости самозащиты, и когда его представители ста
новятся на эту почву и нродолжають законодательство



въ этомъ смысле, воплощая въ себе идею революцш, 
то они стоятъ на правовой почве“. Покинуть эту 
почву и несправедливо и неумно. Какъ 7-го сентября, 
Бухеръ и теперь снова предостсрегалъ отъ нетактич- 
ныхъ тонкостей юридическаго формализма. „Юристамъ 
необходимо подружиться съ сощальными науками, не 
то сощальные вопросы ихъ проглотятъ... Если мы ре- 
шимъ обсуждать каждый пунктъ проекта съ юридиче
ской точностью и нагромоздимъ бесчисленны я прибав
л ен а и пояснетя, то боюсь, не случится ли съ нами 
то, что случилось съ Архимедомъ, когда онъ задум
чиво сиделъ надъ своими чертежами“. Бухеръ при 
всемъ томъ прекрасно сознавалъ, что тареволющя, на 
почву которой онъ сталъ, была буржуазной револю- 
щей. Онъ требовалъ, чтобы Собрате действовало 
такъ, какъ действовали татя  собратя во время Ве
ликой Французской революцш, чтобы оно действовало 
по следующему принципу: те помещичьи права, ко
торый носятъ феодальный характере и заключаются 
въ господстве одного лица надъ другимъ, должны 
быть отменены безъ всякаго вознаграждетя; те же 
ихъ права, который основаны на правовыхъ нормахъ 
буржуазнаго общества, на договоре, на принципе 
обмена услугами, подлежать лишь выкупу.

Соотношете голосовъ въ Нацюнальномъ Собранш 
въ то время было таково, что правыя фракщи и левыя 
фракщи были въ равновесш.. Къ концу октября, когда 
Грабовъ сложилъ съ себя председательсмя полномоч1я 
былъ на постъ председателя выбранъ Упру 177 голо
сами правыхъ фракцШ противъ 170 голосовъ лЬвыхъ 
фракщй. Такое отношете голосовъ уже сильно затруд
няло последовательное проведете принципа, выстав- 
леннаго Бухеромъ и его друзьями. Но этотъ принциггь 
по своей’ясности и чистоте могъ, действительно, слу
жить руководящей нитью въ феодальномъ лабиринте, 
и, благодаря этому, онъ имелъ некоторые шансы на 
успЬхъ; но и эти послЬдте шансы были уничтожен!.'
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левой. Съ чувствомъ стыда за свои прежшя упущенш 
левая хотела отменить однимъ росчеркомъ пера по 
возможности все помещичьи права безъ вознагра- 
ждешя, независимо отъ того, покоятся ли они на фео
дал ьныхъ или на гражданскихъ правовыхъ нормахъ. 
Д-Ьвая въ данномъ случае, нисколько не желая поки
нуть буржуазную правовую почву, не только посту
пала непоследовательно, но впуталась еще къ тому 
въ сети, лукаво разставленныя ей правой. Эта по
следняя противилась всеми силами безвозмездной 
отмене феодальныхъ повинностей и старалась совер
шенно обезценить этотъ законъ для крестьянъ, но въ 
то же время она тамъ, где у нея не хватало силъ для 
проведешя своихъ благородныхъ плановъ, усердно по
могала левой одержать победу надъ более умерен
ными элементами; и такимъ образомъ— она намеренно 
способствовала распространешю слуховъ среди иму- 
щихъ классахъ о Собраши, какъ о коммунистиче
ском!, парламенте, такъже мало признающемъ буржуаз
ную собственность, какъ феодальную.

Эта коварная политика имела уже первый успехе 
при обсужденш закона объ охоте. Какъ только была 
решена безвозмездная отмена феодальнаго права на 
охоту, правая въ союзе съ левой отклонила внесен
ное Шульце (изъ Делича) добавлено лЬваго центра, ко
торое требовало вознаграждена за отмену права охоты 
на чужой земле въ томъ случае, когда владе лецъ 
или его предшественнике по владеию въ продолжено 
тридцати летъ продавали принадлежащее имъ право.

Но настоящую оргш праздновала вероломная так
тика правой, подкрепленная неимоверной близору
костью левой при обсужденш закона о повинностяхъ. 
Такъ, напр., при споре о ленномъ праве (Ьапбешшт). 
Подъ эту общую категор1ю входили различныя по
дати, составлявш!я настоящее бедств1е для крестьянъ. 
Оие взимались при каждой перемене владешя и до
стигали часто десяти производстве стоимости земли.
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Эта былъ настояний грабежъ, форменная конфискащя 
имуществъ. После смерти крестьянина его наслед-, 
ники должны были, безразлично была ли земля за- 
должена или нЬтъ, уплачивать юнкеру до одной де
сятой стоимости двора. Когда крестьянское хозяйство 
стоимостью въ десять тысячъ талеровъ и обремененное 
ипотечнымъ долгомъ въ шесть тысячъ и личнымъ 
долгомъ въ три тысячи талеровъ, переходяло за смертью 
владельца ко вдове, то государство вычисляло наслед
ственный налогъ въ десять талеровъ по фактической 
стоимости унаследован наго имущества въ тысячу та
леровъ, юнкеръ же получалъ свое Ьаиёешшт въ виде 
десятой части общей стоимости, т. е. тысячу талеровъ, 
все наследство. Онъ имЪлъ право немедленно нало
жить запрещеше на все хозяйство. И если при про
даже съ торговъ за все хозяйство выручалось только 
семь тысячъ талеровъ, то вся сумма личнаго долга 
оставалась на шее вдовы, и по погашены ипотечнаго 
долга не только выплачивался полностью Ь аибетш т 
юнкеру, но последтй получалъ еще право иска съ 
вдовы на семисотъ талеровъ, какъ Ь ааб етш т за но
вую операщю.

Левый центръ черезъ Бухера и Шульце-Деличъ 
внесъ предложеше о безвозмездной отмене этой кате- 
горы феодальны хъ налоговъ, за исключешемъ техъ 
случаевъ, когда можно доказать существоваше обяза
тельства, выраженнаго въ заключенномъ договоре. 
Какъ при аналогичномъ предложены относительно за
кона объ охоте, такъ и въ данномъ случае, ограни- 
чеше это фактически имело весьма малое значеше, но 
приыцишаЛьно оно было очень важно; налоги Ьапс1е- 
шшш почти все имели феодальное происхождеше и 
покоились на правахъ давности. Предложеше прошло 
178 голосами противъ 160. Тогда два члена правой, 
Геллернъ и Тюсгаусъ, голосовавиие противъ предло- 
жешя, внесли добавлеше, по которому въ техъисклю- 
чительныхъ случаяхъ, на которые не распространяется
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безвозмездная отмена, Ьапёегшит не долженъ превы
шать двухъ процентовъ. Замыселъ былъясенъ. Нужно 
было заставить Собрате затронуть также то право 
собственности, которое оно только что само признало. 
И въ эту грубо устроенную ловушку попалась л'Ьвая. 
Но какъ только это доба влете прошло безъ поимен
ного голосоватя, друпе члены правой съ Рейхеншпер- 
геромъ и Ринтеленомъ во главЪ занесли въ протоколъ 
горячШ протестъ противъ реш етя, принятаго по на- 
стояшю ихъ собственныхъ товарищей по фракцш,— 
мотивируя, что этимъ р'Ьшетемъ Собрате нич'Ьмъ не- 
оправдываемымъ образомъ вторгается въ сферу дого- 
ворыаго права и гЬмъ под капы ваетъ существовато 
всякаго права.

Для разыгрыван1я этой сцены изъ общей печаль
ной комедш правая должна была ежедневно делиться 
на разные отряды. Однако, эта сцена но была дове
дена до конца. Собрате сумЪло-таки создать чудо; 
оно состряпало законъ, который оскорблялъ имупце 
классы, и даже обуржуазившуюся аристокрапю въ 
ея священнЪйшихъ чувствахъ собственности и, вм’ЬстЬ 
съ гЬмъ, вселилъ въ крестьянъ н е д о в ^ е  и досаду. 
Крестьяне ничего не могли понять въ этой грудЪ па- 
раграфовъ и добавлетй, съ которой едва справлялись 
опытные юристы. Они, поэтому, не имЪли охоты про
ливать свою кровь за это Собрате, которое не сумело 
ихъ освободить, а только догадалось принести ихъ въ 
жертву ихъ врагамъ.

Положете Собратя нисколько не улучшилось так
же оттого, что оно при министерств'ЬПфуэля одновремен
но съ закономъ о феодальныхъ повинностяхъ обсу
дило также первые отдЪлы новой конституцш. Оно 
вычеркнуло изъ титула короля слова „Божьей ми
лостью“, упразднило дворянство, отменило всяше 
ордена н титулы. Все это ему ничуть не помогло. 
Напротивъ, политика, одной рукой распускающая 
армш, а другой рукой дЪлающая дерзше вызовы не-
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пр!ятелю, — такая политика не можетъ разсчитывать 
ни на что другое, кроме поражешя.

б. Корона и юнкеры.
Гораздо лучше использовала это переходное время 

при министерстве Пфуэля контръ*револющя. Она ско
вала Берлине ста пушками и войскомъ въ сорокъ или 
пятьдесятъ тысяче человеке. Она усердно работала надъ 
теме, чтобы вызвать возмущеше въ народныхъ мас- 
сахъ столицы, которое бы оправдало выступлеше воен
ной силы.

Охотнее всего она бы устроила у себя маленькую 
копш парижской ионьской бойни. Въ середине октября 
она сделала къ этому некоторые шаги. Безработные 
ремесленники, занятые на казенныхъ работахъ при 
проведенш канала на Кэпеникскомъ поле, разгромили 
машину, которая съ приближев1емъ зимы грозила ли
шить ихъ последняго куска хлеба. 0тчаян1е этихъ 
несчастныхъ было вполне понятно; это все были люди, 
привыкпие къ тонкой работе, золотыхъ д6лъ мастера 
и т. п., и грубыя земляныя работы делали ихъ руки 
все более и более непригодными для ихъ профессш. 
Наполовину безпомощное, наполовину топорное, вы
ступлеше гражданской милицш привело къ столкно
вение, при которомъ было убито несколько рабочихъ 
и несколько милицюнеровъ. Однако, на сей разъ де- 
путатамъ левой удалось уладить конфликтъ еще до 
прибьшя войска. Реакщя сделала еще попытку про 
воцировать рабочихъ, предписавъ „по высшему распо- 
ряжешю“ инженерамъ, руководившимъ работами по 
каналу па Кэпеникскомъ поле, чтобы были расчитаны 
не только участвовавпие въ разрушеши машины, но 
также еще сто совершенно непричастныхъ къ этому 
рабочихъ. Но и этотъ варварскШ провокащонный за- 
мыселъ не удался. Сколько-нибудь развитыя и орга
низован ныя рабоч1я массы прекрасно знали, въ чью 
пользу теперь пойдегь кровавая бойня.
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Такимъ образомъ, контръ-револющи оставалось 
использовать более скромныя средства для спасенья 
государства. Въ течете октября кучки буяновъ на
чали собираться вокругъ здатя  драматическаго театра, 
где заседало Собрате. Они не слушали депутатовъ 
изъ левой фракцш, но зато охотно прислушивались 
къ речамъ такихъ демагоговъ, какъ графъ Бреслеръ, 
который вступалъ въ дружбу то съ левой фракщей, то 
съ юнкерскимъ парламентомъ и про котораго впослед- 
ствш было на судебномъ процессе установлено, что 
онъ въ критичесше октябрьсте дни попытался подку
пить рабочихъ для постройки баррикадъ. Однако еже
дневно довторяемыя реакщей горьтя жалобы, что эти 
буяны только терроризируютъ парламентере дебаты, 
были совершенно несостоятельны. Те же депутаты изъ 
правой, которые въ дни нападешя на арсеналъ, когда 
настоя нце пролетарш старались подвинуть Собрате 
впередъ, со страхомъ оставались дома, теперь преспо
койно разгуливали по валу засЪдатй. Сами они не 
осмелились утверждать, что на ихъ голосовашя имеетъ 
вл1яше страхъ передъ буянами; но они только оплаки
вали „достоинство* Собрашя, въ то время какъ они сами 
своими жалкими интригами ежедневно подрывали до
стоинство Собратя. Но помимо всего, если даже оста
вить открытымъ вопросъ, насколько реакцюнная про- 
вокащя участвовала въ этихъ уличныхъ сценахъ пе
редъ здашемъ драматическаго театра, мы можемъ 
ссслаться на свидетельства всехъ безпристрастныхъ 
наблюдателей, и даже на свидетельство такихъ людей, 
какъ Гнейстъ и Унру, отъ взора которыхъ не могла 
ускользнуть малейшая опасность для собственности. 
Все они утверждаютъ, что въ свободныхъ странахъ 
никто бы не обратилъ даже мимолетнаго внимашя на 
эти сцены.

Решительный ударъ послЪдовалъ въ Вене. Какъ 
берлинская револющя, такъ и берлинская контръ-рево- 
лющя получила свои лозунги изъ австр1йской столицы.
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После победи Радецкаго въ Италш австр!йское пра
вительство собрало вокругъ себя свои полуварварсше 
славянск!е народы, чтобы съ ихъ помощью броситься 
на револювдонные культурные народы, на нЪмцевъ и 
мадьяровъ. 31-го октября Виндишгрецъ взялъ штур- 
момъ Вену, оказавшую геройское сопротивлете. Ве- 
черомъ того же дня прусстй парламеятъ после страст- 
ныхъ и горячихъ пренШ приняли безобидное предло- 
жеше Родбертуса, чтобы правительство сделало скорое 
и энергичное представлеше у имперскаго правителя и 
настаивало на томъ, чтобы угрожаемая народная свобода 
въ нЪмецкихъ земляхъ Австры и существоваше рейхс
тага были взяты подъ действительную и успешную 
защиту для возстановлен1я мира. 1-го ноября въ Бер
лине получилось извест1е о паденш Вены. Тотчасъ 
же была вручена отставка Пфуэлю, и графу Бранден
бургу было поручено образоваше новаго министерства. 
Бранденбургъ быль воплощенная троица юнкера, 
офицера и Гогенцоллерна, дядя короля, происходили 
отъ одного изъ техъ двоежевствъ, на которыхъ король 
Фридрихъ Вильгельмъ II упражнялся въ богобоязнии 
благочестш.

Назначен1е графа Бранденбурга означало государ
ственный переворотъ въ самой обнаженной форме, въ 
форме, которая даже правой казалась слишкомъ рис
кованной. Передъ Собратемъ была следующая альтер
натива: либо открыто объявить короне войну и объя
вить себя самостоятельной властью, но эта тактика, 
которую энергично защищали Якоби, была слишкомъ 
революцюнной для большинства Собран1я; или же по
пытаться парламентскимъ путемъ парализовать новое 
министерство, но этотъ путь не предвещали успеха 
большинству. Согласились на предложены леваго 
центра войти черезъ депутацш съ представлетемъ 
королю о „положены страны“. Это были полушагъ, 
который одновременно показалъ королю и несговорчи
вость Собран1я, и его безсил1е. Это уже обнаружилось
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во внешней формЬ адреса, который долженъ былъ быть 
представленъ королю денутащей. Якоби, Бухеръ и Рей- 
хеншпергеръ должны были составить проектъ адреса. 
Бухеръ представилъ превосходно выработанный 
проектъ, который въ серьезномъ тонЪ указывалъ ко
ролю на „безконечно плачевпыя послЪдств1я его образа 
дМств1й, напоминаюхщя судьбы сос'Ьдняго государ
ства“. Рейхеншпергеръ вплелъ въ этотъ проектъ все- 
возможныя лойальныя фразы о „сердц'Ь Его Величе
ства“, которое всегда билось за благо народа.

Депутащя прибыла въ Сансуси 2-го ноября и послЪ 
долгихъ переговоровъ съфлигель-адъютантомъ Ф. Ман- 
тейфелемъ, ставшимъ виослЪдствш фельдмаршаломъ, 
была допущена къ королю. Во время чтешя адреса 
депутатомъ Унру король повернулся къ депутацш 
спиной и принялъ при этомъ позу, которая очень излюб
лена берлинскими уличными мальчишками, когда они 
хотятъ выразить кому-либо н-Ьчто противоположное 
уваженно. Такая манера была тогда въ первый разъ 
испробована въ конетитущонномъ обращенш между 
короной и народнымъ представительствомъ. Поражен
ная депутащя въ первую минуту умолкла, но когда 
кончилось чтсше адреса, король направился къ вы
ходу. Тогда Якоби возбужденно спросилъ, желаетъ 
ли король выслушалъ депутацш и, получивъ грубый 
отв’Ьтъ: „н'Ьтъ!“, онъ бросилъ всл-Ьдъ удалявшемуся 
королю слова: „Вътомъ-тои несчаспе королей, что они 
не желаютъ выслушать правду“.

Надо было ожидать, что Якоби встр'Ьтятъ съ при- 
в,Ьтств1емъ его товарищи. ВЬдь онъ своимъ, хотя не 
совс'Ьмъ оригинальнымъ, но вполнЬ подходящимъ къ 
положешю, словомъ помогъ депутацш какъ-нибудь 
выйти изъ того неловкаго положетя, въ которомъ она 
очутилась, благодаря своеобразному поведетю короля. 
Еышло, однако, иначе. Не усп’Ьлъ еще король поки
нуть комнату, какъ большинство депутацш обруши
лось съ упреками на Якоби, и когда пришелъ фли
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гель-адъютантъ, Родбертусъ подбежалъ къ нему и 
„настойчиво проснлъ войти къ Его Величеству и ска
зать ему, что мы убеждены, что чувство Его Вели
чества подскажетъ ему разницу между адресомъ На- 
щональнаго Собрашя и последними словами одного 
изъ депутатовъ“. На следуюпнй день Родбертусъ въ 
своей речи въ Собрали ставилъ себе этотъ поступокъ 
въ особую заслугу. Таковы были эти народные пред
ставители. И это были лучние изъ нихъ! Въ то время 
какъ по приказанш короля уже точились мечи, сед
лались кони и заряжались пушки для разгона народ- 
наго представительства военной силой, вожди парла
мента жаловались адъютанту короля на недостатокъ 
верноподданническихъ чувствъ. Такая жалкая и унизи
тельная политика должна была только вселить бод
рость въ ряды контръ-революцш.

А контръ-революц1я очень нуждалась въ такомъ 
подбадриванш. Бранденбургъ и Врангель могли только 
бравировать „летающей пулей и остро-отточенными 
мечами“ и внушали мало довер1я осторожвымъ реак- 
щонерамъ. Тогда острили, что флигель-адъютантъ 
ф. Мантейфель съ револьверомъ въ руке дЬлаетъ не
безопасными улицы Берлина, чтобы добыть себе мини- 
стровъ. За шесть дней Бранденбургъ ие успелъ 
собрать даже половины министерства. Военное мини
стерство было отдано человеку съ солдатской психо- 
лоией; а два домартовскихъ бюрократа, Ладенбергъ 
и ф. Мантейфель, получили министерства народнаго 
просвещен1я и внутреннихъ делъ. Для министерствъ 
иностранныхъ делъ, торговли, сельскаго хозяйства, 
юстищи и финансовъ не нашли кавдидатовъ. Просто 
возстановить домартовсшй абсолютизмъ и феодализмъ 
было совершенно невозможно, и только самые огра
ниченные юнкера могли еще мечтать объ этомъ. Ва- 
генеръ решительно заявилъ, что это реакцюнная 
утошя; и даже Бранденбургъ безпрестанно увЬрялъ, 
что онъ съ головы до ногъ конституцюненъ, хотя
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конституцюнализмъ былъ для него книгой за семью 
печатями.

Во всякомъ случае, прежде, ч1шъ нанести уничто- 
жаюпцй ударъ Собран1ю, контръ-революц!я должна 
была связаться, по крайней мере, съ правой фракщей. 
Но тутъ оказалось маленькое затруднеше, такъ какъ 
правая также неоднократно заявляла, что Собран1е не 
можетъ быть распущено короной. Принцнпъ согла- 
ш етя былъ безсмыслоненъ, такъ какъ въ одномъ го
сударстве не могутъ быть две суверенный власти; но 
буржуаз1я уверовала въ этогь принципъ и не могла 
отречься отъ него. По этому принципу король не 
имели права распустить Собрате, равно какъ Собра
т е  не имело права низложить короля. Это тревожное 
настрооше длилось целую неделю, а въ это время 
Собрате занималось безразличными претями, после 
того какъ оно снова отклонило предложено левой объ 
образованы комитета безопасности. Въ городе въ 
это время царило полнейшее спокойств1е. Октябрьсше 
буяны исчезли, какъ сквозь землю провалились. А 
контръ-револющя села у руля, но еще не знала, что 
начать.

Мало-по-малу родственный души Бранденбурга и 
парламентской правой сошлись. Какъ и где произо
шло это пр1ятельское единев1е—неизвестно, но резуль- 
татъ ихъ тайныхъ махинащй скоро всплылъ наружу. 
Правда, король не имелъ права распустить Собрате, 
но онъ ведь имелъ право назначить ему другое место- 
пребывате и съ этой целью отложить его заседатя  
на некоторое время. Прекраснымъ предлогомъ для 
этого могли служить „частыя анархичесНя проявле
н а “ и „преступныя демонстрацы“ въ столице, кото
рый имели целью устрашать Собрате. А кто же бу- 
детъ считать такую нежную заботливость о самостоя
тельности СобраИя покушеИемъ на его существоваНе? 
Это былъ старый планъ правой, выдуманный ею еще 
въ дни нападен!я на арсеналъ. Бели Собрате выра-

7 8  ИСТ0Р1Я ГЕРМАНСКОЙ СОЦ.-ДЕМОКРАТШ.



зитъ на это свое соглаше, то этимъ будетъ созданъ 
прецедент, на основанш котораго въ случай нужды 
можно будетъ доказать, что корона имЬетъ также 
право распустить Собрате. Если же оно не подчинится 
такому распоряженш, то можно будетъ сказать, что 
Собрате возстанетъ противъ законнаго распоряжешя 
короны, которое издано только съ целью освободить 
Собрате отъ власти черни. Правая имела, конечно, 
полное основаше сомневаться въ умственныхъ спо- 
собностяхъ графа Бранденбурга, и потому она ему за
ботливо предоставила своего члена Ринтелена, испы- 
таннаго казуиста въ юридическихъ вопросахъ, для 
поста министра юстицш. Хотя тотъ же Ринтелене 
такъ недавно, 2-го ноября, ездилъ въ Сансуси для 
выражешя протеста противъ министерства Бранден
бурга, но для прусскаго чиновника юстицш весьма 
легкое дело сегодня наложить печать права на те же 
акты насил1я, которые онъ вчера осуждалъ. Съ этимъ 
коварнымъ планомъ въ кармане Бранденбургъ отпра
вился къ Унру, чтобы вывйдать у него кое-что о на- 
строенш фракщй. Если бы Бранденбургъ могъ читать 
въ душе буржуазш, онъ бы пришелъ въ восторгъ отъ 
ответа Унру, что большинство Собратя, оба центра и 
левая и онъ сймъ, въ качестве председателя, не под 
чинятся указу о перемещенш н объ отложенш засе- 
дашй.

Унру не была по вкусу абсолютистски-феодальная 
реакщя, и онъ не намеренъ былъ расчитаться съ 
ней такъ дешево, какъ правая. Но еще меньше по 
вкусу ему была вторая революц1я народа, и главной 
причиной его неподчинеШя было, какъ онъ самъ от
крыто признался, его желате во что бы то ни стало 
предотвратить взрывъ новой революцш. Если бы Со
брате подчинилось указу о перемещенш и отложенш 
заседатя, оно бы совершенно потеряло у народа свой 
и безъ того сильно поколебленный авторитет Тогда 
можно было бы опасаться, что „политичесше кружки
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станутъ во главе движешя“, тогда „былъ бы неизбе- 
женъ уличный бой“, какъ Унру говорить въ своихъ 
„Воспоминаншхъ“. Но если Собрате оказываетъ со- 
противлете приказамъ короны, оно темъ самымъ 
укр'Ьпляетъ свой авторитетъ въ глазахъ народа; и 
тележка можетъ катиться дальше, а потомъ уже ни
какая человеческая сила не въ состоянш будетъ вы
везти ее на правильный путь. Унру былъ уверенъ—и 
имЪлъ на то основате, что онъ мастерски разрешить 
эту задачу.

Сомнительно, чтобы Бранденбургъ верно понялъ 
это положете вещей. Во всякомъ случае, онъ имелъ 
въ рукахъ политическую нить. 9-го ноября онъ опо- 
вестилъ въ Собранш королевскШ указъ оперемЬщеши 
его въ городъ Бранденбургъ и объ отложенш его за- 
седатй  до 27 ноября. На заявлете Унру, что онъ не 
можетъ закрыть заседашя безъ соглашя Собратя я 
поэтому предлагаетъ Собранно решить этотъ вопросъ, 
Бранденбургъ ответилъ „торжественнымъ“ протестомъ 
противъ „незаконнаго“ продолжетя претй и покинулъ 
залъ. Онъ забаррикадировался въ зданш военнаго 
министерства, а Врангель съ большимъ войскомъ 
вступилъ въ Берлинъ. Не прошло трехъ дней, и оба 
воина, Бранденбургъ и Врангель, растоптали своими 
шпорами все государственное право: законы отъ 
6-го и отъ 8-го апреля, законы о гражданской мили- 
щи и охрану личной свободы. Зато они себе создали 
новое право въ виде оеаднаго положешя, для введешя 
котораго не было никакой законной прицепки и ни
какого фактическаго повода. Они провозгласили голое 
господство штыка.

7. Ноябрская трагикомед!я.
Благодаря выступленш контръ-револющи, Собрате 

получило такую солидную правовую почву, какой 
прусская, буржуаз1я ни до того ни после этого ни
когда не имела подъ ногами.



И формально и по существу парламенте» посту- 
пилъ вполне легально, когда онъ рЪшилъ не подчи
ниться указу короны, — независимо отъ того, считать 
ли действительной теорш соглашешя или нетъ. Даже 
те, которые признавали эту теор1ю, какъ масштабъ 
для суждешя о легальности дМствШ Собратя, должны 
были пр1йти къ выводамъ, которые Гнейстъ, юристъ, 
принадлежавшШ къ правой, выразилъ въ следую- 
щихъ словахъ: „Нащональное Собрате было созвано 
въ Берлине для выработки конститущи путемъсогла- 
шешя. Оно собралось на основаны закона въ Берлине. 
Оно при созыве и после фактически утвердило назна- 
чеше места. Перемена места и времени не можетъ, 
поэтому, исходить отъ одной изъ сторонъ, ни отъ ко
роны, ни отъ Собратя, ибо и корона и Собрате стояли 
другъ противъ друга, какъ самостоятельныя власти. 
Кто признаетъ за короной право переместить Собра
т е  въ Бранденбургъ, тотъ долженъ признать за ней 
также право переместить его и въ Тильзитъ и въ 
Саарлуи и въ какое-угодно место; кто признаетъ от- 
ложете заседатй  на четырнадцать дней, тотъ долженъ 
признать такое отложете и на четырнадцать летъ. 
Свободное соглашеше между двумя сторонами немы
слимо, когда одной стороне предоставляется право 
определешя времени и места. Такое одностороннее 
решен1е существуетъ также тамъ, где одна сторона 
беретъ себе право судить, существенно ли то или 
другое изменете или нетъ, имеется ли достаточ
ное основате для этого или нетъ. Тугь речь идетъ 
не о „приказаны и повиновены, а объ охранены на- 
шихъ правъ*. Вопросъ съ точки зр етя  права былъ 
ясенъ. Даже консервативные юристы, когда они не хо
тели намеренно гнуть право, разрешали этотъ вопросъ 
въ смысле Гнейста, какъ, напр., Борнеманнъ, бывппй 
министръ юстищи въ министерстве Кампгаузена.

Большинство Собратя было убеждено въ своемъ 
праве. Когда Бранденбургъ 9-го ноября после своего

Исторш герм. соц.-демократ!в, в. Ш. б
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„торжественнаго протеста“ покинулъ залъ засЁдатй, 
даже не в сё  члены правой послЁдовали за нимъ. Нё - 
которые изъ ея членовъ остались въ залЁ, будь то 
изъ-за угрызетя совёсти или изъ какихъ-либсГ дур- 
ныхъ соображенШ. Около 250 членовъ не подчини
лись государственному перевороту, и ихъ присутств1е 
дЁлало Собран1е способнымъ принимать рЁшетя. Ре- 
золющя, обоснованная бывшимъ министромъ сель- 
скаго хозяйства Гирке, оспаривала за короной право 
противъ воли Собратя отложить его засЁдатя, пере- 
м ёстить или распустить его и обвиняла отвЁтствен- 
ныхъ ыинистровъ въ тяжкомъ нарушенш долга пе- 
редъ короной, передъ страной и передъ Собран1емъ. 
И эта резолющя получила почти единогласное одо- 
брете. Послё этого удачнаго разрЁшетя юриди- 
ческаго вопроса, д ёл о  сводилось къ тому, будетъ ли 
Собрате защищать свое право и отражать беззако- 
н!е короны.

Самъ по себЁ и этотъ вопросъ былъ ясенъ, какъ 
день, не менЁе ясенъ, ч ё м ъ  вопросъ о правЁ. Онъ 
даже непосредственно вытекалъ изъ правового во
проса. Если корона прибЁгаетъ къ насилпо, то Со
брате должно защищать себя силой. О правЁ на ре- 
волюц!ю, къ которому лойальная буржуаз1я относи
лась подозрительно, тутъ не приходилось говорить. 
Тутъ шла рЁчь о простомъ законномъ отражеши не- 
законнаго нападешя, и защитники должны волей-не
волей пустить въ ходъ то оруж1е, которое выбрали на- 
падающ1е. Когда иноземный завоеватель вторгается 
въ страну силой оруж1я, народъ защищаетъ ее также 
съ оруж1емъ въ рукахъ; а и зм ён н и к и , Бранденбургъ 
и Врангель, были опаснЁе и ненавистнЁв, ч ё м ъ  ино
земные завоеватели. Если Собрате по слё  нарушешя 
закона со стороны короны смотрЁло на себя, какъ на 
единственную законную власть въ странЁ, каковой оно 
въ дЁйствительности было, оно должно было призвать 
народъ къ сопротивленш всЬми силами и къ воору



женному сопротивлешю вооруженнммъ насильникамъ. 
Это были его долгъ и его право, какъ только корона 
сделала попытку разогнать его силой.

Положеше вещей нисколько не изменилось отъ 
того, что Собрате могло опасаться, что, благодаря 
своимъ крупнымъ ошибкамъ, оно потеряло довЪр1е на
рода, что оно не сум еть  противопоставить силе ко
роны большую силу. Отказаться отъ борьбы за право 
лишь потому, Что она можете кончиться поражешемъ, 
на это способны лишь трусы. Если-бы Леонидъ при 
Оермоиилахъ повернулъ назадъ со своими тремя стами 
греками, на томъ основанш, что онъ все равно не въ 
состояши победить персидское войско, его имя перешло 
бы въ исторш не какъ имя героя, а какъ имя плута 
или шута. Что обязательно на войне, то обязательно 
также во время революц1и. Марксъ впоследствш осу- 
дилъ тактику прусскаго Собрашя во время ноябрьскаго 
кризиса, говоря: „Поражете после упорной борьбы 
есть не менее револющонный по своему значен1ю 
факте, чемъ легкая победа“. Если бы Собрате при
няло вызовъ и вступило въ борьбу, даже будучи уве- 
реннымъ въ поражеши, оно бы этимъ искупило свою 
вину въ прошломъ и спасло бы надежду на свое бу
дущее; тогда пруссшй парламентаризмъ не былъ бы 
обреченъ на роль тени на стене въ продолжеше полу
века. Къ тому же борьба не была еще безнадежной, 
при томъ, конечно, предположенш, что Собрате будете 
действовать энергично, быстро и ясно.

Удобный случай для начала действШ ему предста
вился еще въ тотъ же день. Министръ внутреннихъ 
делъ съ истинно-прусскимъ цинизмомъ отдалъ при- 
казъ черезъ президента полищи начальству граж
данской милищи закрыть доступъ Собранно въ здате 
драматическаго театра. Начальство милицш отказалось 
исполнить этотъ приказъ, мотивируя свой отказъ вполне 
справедливо темъ, что гражданская милищя„ согласно 
спещальному закону, обязана „охранять конститу-

6*
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ц!онную свободу и законный порядокъ* и отнюдь не 
должна нарушать ихъ, и что эта милиц!я, согласно 
тому же закону, должна принимать приказы не отъ 
министра внутрениихъ дЪлъ и не отъ призидента по* 
ли щи, а исключительно только отъ общинныхъ вла
стей. Римплеръ доставилъ эту переписку Унру, и по- 
слЪдн1й быстро созвалъ Собрате на 10 ноября въ 
5 часовт. утра, такъ какъ президентъ полицш объ
яви лъ, что, если гражданская милищя до шести часовъ 
утра не выразитъ своей готовности повиноваться при
казу, королевстя власти примутъ „свои меры, кото
рый найдутъ подходящими“.

На этомъ васедан1и передъ Собрайемъ лежали 
три обращетя, которыя могли определить его образъ 
д е й с т я . Депутац1я отъ магистрата предлагала свое 
посредничество между короной и парламентомъ. Она 
требовала отъ Собратя „примирительныхъ шаговъ“ и, 
главнымъ образомъ, предупреждешя кровопролипя. 
Гражданская милшЦя передала Собранш всю пере
писку между ея начальствомъ и президентомъ поли- 
щи, не прибавивъ къ этому никакихъ особыхъ сове- 
товъ и требовашй. Этимъ молчаливымъ намекомъ 
она, очевидно, хотела сказать, что она, конечно, не 
дастъ себя употребить для нападен!я на Собран1е, но 
что этимъ исчерпывается все ея геройство. Наконецъ, 
организованные рабоч1е Берлина, „берлинсшй окруж
ной комитетъ Братства Германе кихъ Рабочихъ, къ 
которому,—какъ Унру замети лъ при чтен!и обраще- 
шя, — судя по подписямъ, принадлежала большая 
часть ремеселъ*, призывали Собрате къ вооружен
ному возстатю. Въ этомъ краткомъ обращен!и было 
сказано: „Рабоч1е Берлина вполне готовы последо
вать вашему вову, если кто-нибудь осмелится нару
шить права народа въ лице его представителей; они 
предлагаютъ вамъ свою руку и кровь своего сердца 
противъ каждаго врага, который пожелаётъ совершить 
предательское насшпе надъ вамя и надъ свободами
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народа“. Не открывая дебатовъ по прводу этихъ 
обращешй. Унру разъяснилъ, что „примирительныхъ 
шаговъ“ Собрате уже дЁлать не можетъ, но что, во 
всякомъ случаЁ, должно быть предотвращено крово- 
пролипе. У министерства долженъ быть отнять всякШ 
предлогъ къ насильственнымъ и принудительнымъ 
мЁрамъ, къ объявлешю осадваго положешя и т. п. 
Нужно оказывать пассивное сопротивлеше, и вп о л н ё  
достаточно, если Собран1е дастъ себя прогнать съ 
своихъ м ёстъ  «только с и л ё “. Настоящее рЁшеше во
проса можетъ дать страна. Если печать и право 
союзовъ не будутъ снова подавлены, страна сможетъ 
победить реакщю безъ кровопролит. Если же страна 
не выступить съ подлежащимъ протестомъ, то она 
должна будетъ пенять только на себя, если начавшая 
только что ц вёсти  свобода снова завянетъ.

Унру лучше всякаго другого зналъ то, о чемъ 
воробьи кричали уже на в с ё х ъ  крышахъ, что контръ- 
револющя уже дЁлаетъ шаги къ подавленно печати и 
права союзовъ и къ объявлешю осаднаго положешя,— 
ч ё м ъ  и объясняется героичность его принцишальнаго 
заявлешя. Фактически онъ прибавилъ къ этому 
ваявлетю призывъ въ гражданской милицш не защи
щать активно Собрашя, когда ему будутъ угрожать 
военной силой, а оказывать только пассивное сопро- 
тивдеше. А относительно обращешя рабочихъ онъ 
сказалъ: «Если я вЁрно понялъ мнЁше Собрашя, то 
могу сказать, что мы никоимъ образомъ не можемъ 
подавать поводъ или даже только допустить, чтобы 
эти люди, силы и кровь которыхъ принадлежать оте
честву, пожертвовали эти посвященныя отечеству силы 
въ не надлежащее время и на ненадлежащемъ м ё с т ё“. 
Унру былъ буржуа до мозга костей, и кулакъ рабо- 
чаго, подымаюпцйся надъ деспотическимъ беззако- 
н!емъ, хотя бы въ интересахъ буржуазш, долженъ 
былъ ему казаться несвоевременнымъ и неумЁстнымъ. 
Онъ считалъ, что кровь и силы продетар1ата принад
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лежатъ исключительно „отечеству“, подъ которымъ 
онъ понималъ прибыль капитала.

Собрате ответило на разъяснетя своего предсе
дателя „единодушнымъ браво“. Не раздалось ни 
одно возражете. На томъ же заседаши Собрате 
решило выпустить воззвате къ народу, советуя ему 
„ни на одну минуту не покидать почвы закона даже 
въ настояпцй тяжелый моментъ, когда законное пред
ставительство народа разгоняется штыками“. А чтобы 
показать свою независимость отъ правительства въ 
обсужден!и органическихъ законовъ, оно снова взя
лось за обсуждеше закона о феодальныхъ довинностяхъ, 
но при такихъ услов1яхъ, которыя должны были охла
дить интересъ къ Собранш со стороны сельскаго про- 
летар!ата, какъ заявлете Унру охладило интересъ 
городского пролетар1ата. Оставпиеся въ Собранш не
сколько человекъ правой потребовали, чтобы въ слу
чае возражешя со стороны хотя бы одного члена все 
вносимый поправки къ закону были переданы обратно 
въ комиссш,—и Собрате удовлетворило это требоваше. 
Оно пожертвовало интересами крестьянъ, тщательно 
охраняя до тончайшихъ подробностей право техъ чле- 
новъ, которые, забывъ свой долгъ, повернулись къ 
Собранш спиной.

И тутъ это, такъ называемое, Нащональное Собра
т е  разыграло пошлый фарсъ, пародш на ту велича
вую историческую драму, которую шестьюдесятью го
дами раньше выдвинуло передъ м1ромъ французское 
Нащональное Собран1е.

По законопроекту правительства, безвозмездной 
отмене подлежали те безконечныя повинности, кото
рыя имели чисто феодальное происхождете и не по
коились на договорахъ,—повинности, которыя даже въ 
домартовскомъ законодательстве признавались, какъ 
последств!я наследственнаго крепостного состоян!я. 
Это относилось, однако, только къ захолустьямъ про- 
винщй Саксоши и Вестфалш, где эти повинности еще

8 6  ИСТОРШ ГЕРМАНСКОЙ СОЦ.-ДЕМОКРАТШ.



существовали; въ другихъ же западныхъ частяхъ 
страны французское иноземное владычество уже давно 
вытравило эти остатки хрисНанско-германскаго велико- 
лЪшя. Но внесенное предложеше объ общей безвоз
мездной отмене такихъ повинностей, т. е. объ отмене 
ихъ также въ восточныхъ провинщяхъ, где оне 
особенно жестоко выколачивались, должно было быть 
отложено, такъ какъ одинъ членъ высказался противъ 
его обсуждешя. Тотъ же правительственный законо- 
проектъ заключалъ въ себе безвозмездную отмену 
охотничьихъ, погоныцичьихъ, собаковожатыхъ, охото- 
служебныхъ повинностей, равно какъ разныхъ податей, 
встречающихся подъ именами: собачШ хлебъ, собачье 
зерно, собачШ овесъ, собачье полевое зерно, собачШ 
полевой овесъ и т. п. Целый рядъ поправокъ вно
сился съ целью прибавить къ этому средневековому 
перечню еще охотничьи деньги, прядильныя, дрово- 
сечныя деньги, конопляныя, фитильныя, льняныя, бо
лотный деньги и т. д. и т. д. Но ни одна изъ этихъ 
поправокъ, не обсуждалась, такъ какъ каждый разъ 
этому противился какой-либо членъ изъ правой. И 
въ этой толчее проходили целые часы.

Это была горькая, но вполне заслуженная иротя 
судьбы, когда посреди этой недостойной жалкой игры 
получилось извеспе, что охраняемый граждкнской 
милищей домъ драматическаго театра окруженъ также 
войсками. Римплеръ и Врангель, во главе своихъ 
армШ, вели между собой гомерическое словосостязате, 
которое окончилось заверешемъ генерала, что, если 
ему даже придется восемь дней подрядъ простоять 
тутъ на площади, онъ не уйдетъ раньше, чемъ депу
таты покинуть здан1е, которое онъ после ихъ ухода 
запреть« Гражданская милищя не хотЬла отступить 
безъ депутатовъ, и потому президентъ констатировалъ, 
что наступилъ уже моментъ вторжетя военной силы. 
При „всеобщихъ крикахъ: браво“, на которые, вообще, 
не скупились въ эти дни, Собрате заявило, что оно
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уступаетъ «только военной с и л ё “, и ушло вм ёстё  съ  
гражданской мплищей. Тотчасъ послё этого войска 
заняли домъ драматическаго театра, и въ видахъ 
спасешя отечества или для препровождешя времени 
солдаты разбросали архивы Собрашя.

11 ноября министерство распустило гражданскую 
милищю, на что король, „изъ важныхъ соображешй, 
отмЁченныхъ подробно въ указЁ о роспускЁ“, и м ё л ъ  
формальное право. Но по существу эта мЁра была 
беззакошемъ,—единственный мотивъ, упомянутый въ 
указЁ былъ слЁдуюпЦй: гражданская милищя была 
распущена потому, что она отказалась повиноваться 
формально и матер1ально противозаконному приказу 
президента полицш закрыть доступъ къ драматиче
скому театру. Собрате, собравшись въ тотъ же день 
въ СтрЁлковомъ д о м ё , объявило роспускъ граждан
ской милищи беззакошемъ и каждаго чиновника или 
гражданина, который этому будетъ содЁйствовать, 
и зм ён н и ко м ъ . Но при этомъ оно прибавило оговорку, 
что оно призываетъ министерство взять свой указъ 
обратно, а гражданская милищя и населеше Берлина 
должны спокойно ожидать этого. Римплеръ тотчасъ же 
сложилъ съ себя полномоч1я начальника милиц!и. Маь 
оры гражданской милищи попытались кое-что сдЁлать 
и собрались въ ту же ночь для обсуждешя вопроса, какое 
сопротивлеше надо оказывать: активное или пассивное. 
Депутащя отъ Братства Рабочихъ призывала къ актив
ному сопротивление и ручалась, что пролетар!атъ ока- 
жетъ сильную поддержку. Пришелъ на это собрате 
также Вальдекъ съ нЁкоторыми депутатами л ё в о й . Онъ 
сказалъ, что не его д ёл о  давать совёты  маюрамъ, что 
онъ самъ не владЁетъ оруж1емъ и не свЁдущъ въ воен- 
номъ д ё л ё , что каждый долженъ самъ знать, что ему 
слЁдуетъ дЬлать, и тому подобныя уклончивыя фразы. 
Собрате, и безъ того весьма немноголюдное, разбрелось 
по слё  н ёско льки х ъ  путанныхъ рЁчей, а разоружеше 
милищи прошло при полномъ спокойств!и.

8 8  И с т о рш  ГЕРМАНСКОЙ соц.-ДЕМОКРАТИИ.



А фельдфебели въ министерскихъ фракахъ исчер
пали уже всю свою политическую премудрость. 
Они должны были и хотели объявить осадное поло- 
жете, чтобы окончательно уничтожить свободу союзовъ 
и.свободу печати; но гражданская милиц1я дала себя 
спокойно разоружить, и бумажные протесты Собратя 
нисколько не нарушили общей тишины и спокойстая. 
Въэту трудную минуту безпомощность министровъ 
фельдфебелей нашла себе подмогу въ глупости бюрге- 
ровъ. 12 ноября явилась депутац!я городскихъ гласныхъ 
передъ собравшимся мннистерствомъ и уговаривала его 
подать въ отставку. У Брандербурга хватило самообла- 
дан!я, чтобы спокойно выслушать это курьезное требова
л о  и отклонить его „со спокойнымъ достоинствомъ“,какъ 
докладываете объ этомъ очевидецъ Гнейсте. Тогда 
представитель магистрата выпалилъ: „Только что, 
неизвестно какимъ путемъ, несколько тысячъ ружей 
гражданской милищи попало въ руки демократиче- 
скихъ клубовъ и рабочихъ, и поэтому въ виду пред- 
отвращешя страшнаго кровопролит мы должны про
тестовать противъ роспуска гражданской милищи и 
противъ угрожающаго осаднаго положетя“. При этихъ 
словахъ, содержите которыхъ было разумеется чисгЬй- 
шимъ вымысломъ, по лицамъ министровъ пробежала, 
улыбка удовольсшя — Гнейсте съ свойственной ему 
вежливостью называете эту улыбку „прошяшемъ ра- 
достнаго сюрприза“ — и они моментально ответили, 
что осадное положеше должно быть объявлено, именно, 
въ виду такихъ чрезвычайно серьезныхъ обстоя- 
тельствъ,—что и было исполнено еще въ тотъ же день.

Немедленно были закрыты все клубы, собратя 
свыше двадцати лицъ были запрещены, выпускъ 
листковъ, газете и другихъ печатныхъ произведенШ 
быль поставленъ въ зависимость отъ разрешешя по- 
лицш. Последняя тотчасъ же пр!остановила все непр1- 
ятные ей органы. А старымъ филистерскимъ га- 
зетамъ она сделала настойчивое внушен!е, что оне бу-
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дутъ прюстановлены, если обнародуютъ кое-что въ 
пользу Собран1я или противъ правительства. ЗагЬмъ 
пошла масса беззаконныхъ обысковъ, арестовъ и дру
гихъ притеснетй, какъ, напр., распоряжеше полицы 
выслать въ течете двадцати четырехъ часовъ всЪхъ 
иногородныхъ, „которые не могутъ документально до
казать цель своего пребывашя въ столице“—это рас- 
иоряжете было применено также къ Родбертусу — 
и назначете военныхъ судовъ, которымъ стали 
подсудны все, чьи „измЬнничесшя действ1я* могли 
причинить опасность или вредъ войску.

Получивъ и з в е т е  объ эгихъ собьтяхъ, депу
таты решили собраться въ Стрелковомъ доме. Но 
они нашли этотъ домъ и сосЪдтя улицы наполнен
ными вооруженными людьми. Это не были милищо- 
неры, это были летуч1е отряды, составлявппеся изъ 
купцовъ, техниковъ, художниковъ, студентовъ. Они 
категорически потребовали, чтобы народные предста
вители позволили имъ охранять ихъ. Но не менее 
категорически отвечалъ имъ Унру, что Собран1е не 
желаетъ иметь ихъ охраны, а Вальдекъ, какъ вице-пре- 
зидентъ, подтвердилъ это. Унру настаивалъ на 
томъ, чтобы вооруженные отряды удалились, и отказы
вался до ихъ ухода открыть заседаше. Въ этомъ за
седали  введете осаднаго положешя было объявлено 
беззакошемъ и на этотъ разъ безъ обычнаго припева, 
что населеше не должно оказать этому беззаконно 
активнаго сопротивлетя. Юнгъ, депутате» изъ левой, 
заявилъ даже при этомъ, что пора уже оставить чи
тать наставлетя народу, ибо татя  предостережетя 
могутъ быть истолкованы такъ, что Собрате не при
знаетъ за народомъ права на активное сопротивлеше 
беззаконному насилш. Если Собрате не желаетъ при
зывать народъ къ оружш, то пусть оно, по крайней 
мере, не удерживаетъ его отъ активныхъ выступлевШ. 
Мало-по-малу пробудилось чувство стыда въ Собраны. 
Со всехъ частей страны получались сотни ободряю-
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щихъ адресовъ, а Собрате въ это время работало 
надъ разрЁшешемъ квадратуры круга: оно хотёло за
щищать свободу, но съ непремЪннымъ услов1емъ, чтобы 
при этомъ не была пролита ни одна капля крови.

Еще 11 ноября лЁвая'предложила отказъ отъ упла
ты податей. Но это предложеше было отдано въ 
комиссш, при чемъ Унру возвестилъ, что и безъ этого 
„ послёдняго  мирнаго средства“ „голосъ народа“ за
глушить „шипЁше реакщи“. Но когда оказалось, что 
реакщя вовсе не „шипитъ“, а нагромождаетъ одну без
законную насильственную мЁру надъ другой, несмотря 
на все громче и громче раздававшиеся „голосъ на
рода“, тогда лЁвая снова внесла 12 ноября предложе- 
ше, что совершившее государственную измЁну мини
стерство не имЁетъ права расходовать*казенныя деньги 
и взимать подати. Бухеръ при этомъ предложилъ ре- 
золюц1ю, освобождающую войско отъ присяги, въ случаЁ 
приказа дЁйствовать противъ закона, какъ при испол- 
ненш приказовъ, связанныхъ съ осаднымъ положон!емъ. 
НЁкоторые члены лёв о й  предложили, чтобы было вы
пущено въ этомъ духЁ воззван1е, которое бы обраща
лось къ „братьямъ въ армш“ и побуждало ихъ призна
вать „законный образъ д ёй с тш я“ Собрашя. Все это, 
однако, казалось присутствовавшимъ н ёскольким ъ  чле- 
намъ правой слишкомъ револющоннымъ, и они угро
жали своимъ уходомъ сдЁлать Собран1е неспособнымъ 
принимать рЁшешя, если оно не откажется отъ такихъ 
плановъ. Предложена, и м ёвппя  отношен1я къ войску, 
были взяты обратно. Циглеръ, упоенный своимъ прус- 
скимъ государственнымъ фанатизмомъ, за который 
онъ впослёдств!и былъ жестоко наказанъ, восхвалялъ 
при этомъ военную дисциплину, какъ мать в с ё х ъ  по- 
6ё д ъ . Было уже ИЗВЁСТНО, что большинство комиссш 
противъ отказа отъ уплаты податей, и рЁшеше по 
этому вопросу Собраше отложило до представлеПя 
комисшей письменнаго доклада. Т ё  немнойе члены 
правой, въ рукахъ которыхъ было формальное право
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Собран1я на существовате, лишили, вместе съ гЪмъ, 
это право всякаго матер!альнаго содержашя.

После объявлетя осаднаго положетя министер
ство приняло решительный меры противъ Собран1я, 
какъ противъ частнаго клуба съ числомъ членовъ 
больше двадцати. Но Собранш все-таки удалось 
устроить еще три заседашя: 13, 14 и 15 ноября. Стено- 
графичесшй отчетъ объ этихъ заседашяхъ произво
дить крайне жалкое впечатлеше. Снова министры 
были объявлены государственными изменниками, о 
чемъ решено было донестн прокурору, прочитывались 
адреса при шумнымъ аплодисментахъ. При этомъ 
одинъ вице-президентъ и пара секретарей, оставппеся 
после закрьтя  заседатя  18 ноября въ зале Стредко- 
ваго дома для Ър1ема депутащй, разсказывали, съ 
какой неожиданной вежливостью войско ихъ выпрово
дило оттуда. Въ трогательномъ тоне заявилъ вице- 
президентъ, что противъ него применена была грубая, 
но не жестокая сила. Одинъ изъ секретарей разска- 
зывалъ взволнованнымъ голосомъ, какъ солдате, „ро
слый и сильный человекъ взялъ его съ особой неж
ностью подъ руку, скорее по-братски, нежели, какъ 
врагъ“, и повелъ его внизъ по лестнице; другой се
кретарь прибавилъ, что у солдате „катились слезы 
съ глазъ“. Одинъ членъ левой пробовалъ было проте
стовать противъ такого превознесен!я прусской тиран- 
нш, когда она подкрадывается на цыпочкахъ, но онъ 
былъ за эту фривольную шутку наказанъ „неодобре- 
тем ъ “ Собратя. Въ то же время тщательно заноси
лось въ протоколъ каждое неделикатное слово, которое 
какой-нибудь лейтенантъ говорилъ по адресу какого- 
нибудь депутата. Эти хоропПе люди, но плох!е музы
канты, принялись за дело такъ, какъ будто речь шла 
не объ исторической тяжбе между короной и народомъ, 
а объ обыкновенномъ процессе, нуждающемся въ разно- 
етороннемъ разследованш и приведете доказательствъ 
за и противъ.
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Нелегко было, однако, Собрашю справиться съ 
предл'ожетемъ объ отказе отъ уплаты податей. Объ
являя такъ часто Бранденбурга и его присныхъ госу
дарственными изменниками, оно по необходимости 
должно было оспаривать за ними право взимать по
дати и распоряжаться государственными суммами. Но 
при такихъ услов1яхъ отказъ отъ уплаты податей 
былъ уже не последнимъ шагомъ пассивнаго сопро- 
тивлетя и первымъ шагомъ активнаго сопротивлетя. 
Если отказъ отъ уплаты податей долженъ быть „мир* 
нымъ средствомъ“, то возникали всяшя педантичныя 
конститущонныя сомнешя, въ праве ли Собрате откло
нить установленные уже въ бюджете текущаго лгода 
налоги, ибо право на разре'шеше и отклонеше нало- 
говъ было предоставлено закономъ б-го апреля лишь 
будущимъ народнымъ представителямъ.

Вопросъ этотъ затронулъ Собрате за живое, и 
неудивительно, что онъ былъ неудобенъ не только 
членамъ правой, но также многимъ другимъ депута- 
тамъ. После вторичнаго обсуждетя комисадя снова 
отклонила отказъ отъ уплаты податей пятью голосами 
противъ трехъ. Но адресы и депутацШ стали все на
стойчивее требовать п р и н я т  этого реш етя, и тогда 
Унру выдумалъ особенно хитрую тактику. Когда на 
заседали 14-го ноября, происшедшемъ въ зале го
родской думы, начали распространяться слухи о при- 
ближенШ войска, Унру заявилъ, что если Собрате 
еще разъ будетъ разогнано, онъ его больше не созо
вете» , пока онъ не убедится, что засЪдатя могутъ про
ходить безпрепятственно; ибо онъ считаетъ ниже до
стоинства Собратя давать себя гнать изъ одной части 
города въ другую. Но войско къ несчастью не пришло, 
и когда Вальдекъ при сильномъ протесте со стороны 
правой потребовалъ реш етя вопроса объ отказе отъ 
уплаты податей, председатель просилъ повременить 
этимъ до слЬдующаго дня, чтобы не нарушить какимъ 
нибудь несоглашемъ „славной позиции“ Собратя. Унру
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обЁщалъ созвать собран!е на слЁдуюпдй день въ томъ 
же залЁ, такъ какъ оно на этотъ разъ не было разо
гнано. Этимъ обЁщашемъ удовлетворился Вальдекъ 
и согласился на отсрочку. Но, по слё  з а к р ы т  засЁ- 
датя , въ залу вошли солдаты, и Унру былъ увЁренъ, 
что теперь в м ё с т ё  съ  народнымъ представительствомъ 
похоронено также предложено объ отказЁ въ по
датях ъ.

Собрате, однако, не пало еще такъ низко, какъ его 
достойный предсЁдатель. Письменное заявлеше, под
писанное 202 депутатами—законнымъ числомъ для 
п р и н я т  рЁшетй,—заставило предсЁдателя созвать 
еще разъ СобраИе на вечеръ 15-го ноября въ отелЁ 
Миленцъ. Этого требовали и защитники и противники 
предложешя объ отказЁ въ податяхъ. Съ одной сто
роны, комисйя пришла теперь къ заключенш, что 
мЁропр1япя правительства достигли такой степени 
насшпя, коварства и несправедливости, и Собран1е 
опутано такой густой сётыо  насил1я и козней, что ему 
ничего другого не остается, какъ прибЁгнуть къ этому 
крайнему средству, даже на тотъ случай, если это сред
ство введетъ анархш въ странЁ. Съ другой стороны, 
противники хотёли  растоптать искру, прежде ч ё м ъ  
она разгорится въ пламя, а въ крайнемъ случаЁ они 
надЁялись внести въ рЁшеше так!я оговорки, которыя 
бы свели его къ нулю. Они приготовили на всяк!й 
случай слЁдующее предложеше: подати взимаются по- 
прежнему, установленные кредиты также расходуются 
попрежнему, но излишки не отдаются въ распоряже- 
ше министерства Бранденбурга, а остаются въ рукахъ 
податныхъ присутствий на ихъ собственную отвЁтствен- 
ность. Лучше нельзя было иллюстрировать пассивное 
сопротивлеше, какъ этимъ предложен1емъ, требующимъ 
сопротивлешя государственному перевороту отъ той 
части населешя, которая менЁе всего способна ока
зать сопротивлеше—отъ бю рократ, находящейся въ 
полной зависимости отъ министерства.
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Своевременное прибытие войска спасло Собрате 
отъ этого позорнаго самоуничтожетя. Посреди громо
вой филиппики одного депутата противъ отказа въ 
податяхъ маюръ Герватъ, впоследствш фельдмаршалъ, 
занялъ домъ съ отрядомъ солдате. Какъ только Унру 
увидЪлъ въ зале блестя иле шлемы солдате, онъ за- 
явилъ, что въ присутствш штыковъ онъ не приступите 
къ голосовашю. После некоторыхъ переговоровъ съ 
Гервартомъ онъпроизнесъ магическую формулу: „Мы 
снова уступаемъ насилш“. Но Собрате было возбу
ждено и протестовало противъ этого, требуя немедлен- 
наго голосоватя. Родбертусъ употребилъ весь свой 
запасъ вежливости, чтобы выпроводить на минуту 
маюра, и отказъ въ податяхъ былъ принять едино
гласно. Принята была самая слабая изъ предложен- 
ныхъ формъ: министерство Бранденбурга не имеете 
права распоряжаться государственными суммами и 
взимать подати и налоги, пока Собрате не имеете 
возможности безпрепятственно продолжать свои заня- 
т1я въ Берлине. Председатель объявилъ реш ете 
„законнымъ“ и закрылъ заседало.

Непосредственно после этого этотъ хитрый чело- 
векъ созвалъ чиновниковъ Собратя на конференщю, 
которая установила, что это реш ете не можете еще 
считаться окончательнымъ, такъ какъ принятое реше
т е  было доставлено депутатамъ лишь въ рукописномъ 
виде, а такой-то параграфъ наказа определяете, что 
непечатныя предложена, въ случае ихъ п р и н ят , 
должны быть после ихъ напечататя вторично прого
лосованы безъ прешй. Хотя тоте же председатель за 
день до того разъяснилъ, что нарушете такого чисто 
формальнаго требоватя наказа ни въ коемъ случае 
не можете затронуть матер1альной действительности 
реш етй, но утро вечера мудренее—и черезъ ночь 
онъ могь переменить свое мнеИе. Теперь онъ дол- 
женъ былъ сделать одно изъ двухъ: или еще разъ 
созвать Собран1е для исполнетя забытой формаль
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ности, или же, если онъ этого не хогЪлъ сделать, по 
крайней мере, открыто обратиться къ налогоплатель- 
щикамъ и заяви в  имъ, что то реш ете, которое онъ 
открыто оповестилъ, какъ „законное“, все-таки неза
конно. Самая скромная доза чувства чести и долга 
не дожна была позволить ему сознательно ввести въ 
заблуждеше избирателей, которые сами, конечно, не 
могли разобраться во всехъ тонкихъ формальностяхъ 
наказа. Темъ не менее, конференщя решила, что не 
дело Собратя обнародовать разъяснешя по своему на
казу. Эти храбрые буржуа поспешили обезопасить 
свои драгоценныя тела, и тогда имъ ничего не стоило 
играть роль самоотверженныхъ героевъ на счетъ 
своихъ избирателей.

При такихъ обстоятельствахъ решен1е объ отказе 
въ податяхъ было ударомъ въ воздухъ. Некоторые 
револющонные центры, особенно въ Рейнской провин- 
цш и въ Силезш, использовали это реш ете для того, 
чтобы вызвать вооруженное возстан1е, но эти отдель
ный вспышки скоро потухли, такъ какъ Собрате со* 
всемъ не думало о разжиганш крупнаго пожара пу- 
темъ организацш отказа въ платеже податей. Когда 
впоследствШ несколько десятковъ депутатовъ были 
привлечены къ ответственности за подстрекательство 
своихъ избирателей къ неплатежу податей, они безъ 
труда доказали свою полную невиновность. Шульце- 
Деличъ хвасталъ даже, что ему удалось удержать 
гражданъ своего родного города, когда последте хо
тели совершить нападете на арсеналъ. Одинъ только 
Бухеръ былъ уличенъ въ томъ, что онъ побуждалъ 
своихъ избирателей и также городск!я власти своей 
родной провинщи наложить арестъ на королевсшя 
кассы, прогнать чиновниковъ министерства, совершив- 
шаго государственную измену, отвечать на вооружен
ное насил1е вооруженнымъ сопротивлен!емъ, словомъ— 
во всехъ такихъ деян1яхъ, которыя должны были бы 
совершать все члены Собран1я, если бы они своимъ
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рЁшешемъ объ отказЁ въ податяхъ и м ёл и  въ  виду 
н ё ч т о  большее, ч ё м ъ  шумиху.

П о слё  того какъ Унру и его единомышленники 
успЁли, такимъ образомъ, завести парламентъ въ без
надежный тупикъ, они рЁшили отправиться въ го- 
родъ Бранденбургъ для продолжешя парламентской 
болтовни. Но тутъ они ошиблись въ разсчетЁ, не 
принявъ во внимаше образа дёй ствШ министерства 
Бранденбурга. Какъ только контръ-револющя убЁди- 
лась въ томъ, что за спиной Собрашя не стоятъ на- 
родныя массы, она обнаружила то практическое и 
тактическое превосходство, которымъ постоянно отли
чалась политика прусскаго юнкерства отъ политики 
прусской буржуазш. 5-го декабря министерство рас
пустило Собрате и въ то же время опубликовало консти- 
тущю, которая еще подлежала пересмотру Собрашемъ, 
выбраннымъ на основё всеобщаго избирательнаго 
права. Конститущя эта была, конечно, въ нЁкоторыхъ 
весьма существенныхъ пунктахъ сильно обезображена; 
къ тому еще на ряду съ новымъ Собрашемъ им ёлось  
въ виду собрать для пересмотра этой конститущй 
первую палату, выбранную по очень высокому цензу; 
но блескъ либеральныхъ принциповъ йялъ въ этомъ 
дарованномъ королевской рукой документЁ такъ ярко, 
что оставались незамЁтными в сё  оговорки, которыя 
могли, однако, разрушить все это констптущонное ве- 
ликолЁше.

Въ то же время правительство обЁщала внести въ 
новый парламентъ ц ё л ы й  рядъ законощ.оектовъ, по
именно перечисленныхъ, которые должны были со
здать основы гражданской свободы въ прусскомъ госу- 
дарствЁ. Для вящшаго завЁрешя своихъ добрыхъ же- 
лашй оно обласкало буржуазную прессу по самому 
чувствительному ея мЁсту, отм ён и въ  гербовый газет
ной сборъ; затЁмъ оно вселило въ душу добродЁтель- 
наго гражданина магнатскую гордость своимъ указомъ 
о введены суда присяжныхъ, и, наконецъ, оно сдЁлало
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попытку потушить самый опасный очагъ крестьянскихъ 
бунтовъ распоряжешемъ объ упорядочении отношешй 
между помещиками и крестьянами въ провинцш Спле- 
зш. И если эта попытка въ некоторой степени уда
лась правительству, то это случилось не столько благо
даря несколько смягченнымъ пунктамъ упомянутаго 
распоряжешя, сколько благодаря летучимъ отрядамъ, 
разъезжавшимъ по всей Силез1и и, главнымъ обра- 
зомъ, благодаря тому общему разочарованно, которое 
парламенте подготовилъ своимъ игнорировашемъ чая- 
шй крестьянъ. На это, именно, спекулировала ковтръ- 
револющя. Она изливала передъ крестьянами свое 
сердечное горе, что она не въ состояши оказать имъ 
полную помощь до созыва новой палаты, но виною 
тому только распущенное Со6ран1е, которое вместо 
того, чтобы позаботиться о благе крестьянъ—что со
ставляете сердечное желан!е короны — занялось без- 
престанными запросами о вещахъ, совершенно не от
носящихся къ его настоящему призванш*. Это былъ 
необыкновенно дерзкчй обманъ: если бы Собраше 
усерднее обсуждало законъ о повивностяхъ, корона и 
юнкерство, пожалуй, еще энергичнее провели бы свой 
государственный перевороте; но, съ другой стороны, 
Собраше своимъ образомъ д6Аств1я подготовило то 
положеше вещей, при которимъ правительство могло 
решиться на такой обманъ и могло придать ему неко
торую тень правдоподобш

Вскоре оказалось, что Собраше сумело устроиться 
не только мёжъ двухъ, но и между трехъ стульевъ. 
Его собственный классъ отшатнулся отъ него. Щед
рою рукой правительство раздавало почти все то, что 
намеревалось давать Собраше. И если въ векоторыхъ 
местахъ замечались пробелы, то они легко сглажи
вались возникшей надеждой на оживлен1е кредита и 
на возстановлеше спокойстшя, при которомъ безпре- 
пятственно будете функцюнировать машина эксплоа- 
тацш. Добродетельные граждане тешили себя въ
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«воемъ воображен!и, что все оправдается, что въ дан
ный моментъ сочла нужнымъ обЪщать контръ-рево- 
лющя.

Ёще бол'Ье жалк1й видъ, чЪмъ сама буржуаз1я, 
имЪла ея интеллигент я, которая преимущественно 
поставляла ей парламентскихъ борцовъ: городское 
чиновничество, университеты и, главнымъ образомъ, 
«уды. За немногими исключешями магистраты боль- 
шихъ городовъ старались превзойти другъ друга въ 
раболЪпныхъ заявлешяхъ; восемьдесятъ профессоровъ 
берлинскаго университета, между ними таше люди 
какъ братья Гриммы, Шенлейнъ, Эрнбергъ, Беккъ, не 
постеснялись въ адресе къ королю опорочить распу
щенное Нац. Собран1е, „опозорившее немецкую нацш". 
Какъ суды охотно подчинялись штыкамъ, отчасти съ 
целью загладить свои крамольныя вожделЪшя, какъ 
они съ явнымъ и завЬдомымъ нарушешемъ законовъ 
старались прикрывать покровомъ права исяшй актъ 
насил!я правительства, объ этомъ неизгладимыми бук
вами написано въ исторш прусскаго правосуд1я. 
Впрочемъ, это не первый и не послЪдшй случай въ этомъ 
храме справедливости, къ которому одураченный нЪ- 
мецкШ мещанине въ своемъ безнад'жномъ рабскомъ 
терне вш приближается со священнымъ благовЪшемъ.

Но самую жалкую роль въ этой ноябрской траги- 
комедш сыграло германское Нац!ональное Собран1е. 
Оно отправило несколько комиссаровъ въ Берлинъ 
для посредничества между короной и парламентомъ. 
Но эти комиссары себя окончательно скомпрометиро
вали—одни, какъ Симсонъ, своимъ пустымъ важнича- 
н1емъ, друпе, какь Бассерманъ, своими нелепыми 
вымыслами и своими изображешями Берлина въ виде 
Содома и Гоморры, какъ города, въ которомъ кишмя 
кишитъ какими-то чудовищными фигурами. Тогда 
франкфуртское Собраше пролепетало что-то о необходи
мости отставки министерства Бранденбурга и въ то 
же время объявило недЪйствительнымъ решен1е объ

7*
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отказ* въ платеж* податей. Этотъ просвещенный 
парламентъ не понялъ даже, что этимъ онъ самъ себя 
объявляетъ недЁйствительнымъ, ибо за разгономъ бер- 
линскаго Собрашя его разгонъ долженъ былъ после
довать какъ буква Б за буквой А.

8. Бунтующее мелкое мещанство.
Охваченная страхомъ передъ рабочимъ классомъ, 

немецкая буржуаз1я покорилась самодержавно-фео
дальной реакцы. Разъ корона и юнкеръ обруши
лись на пролетар1атъ, она охотно или не охотно под
ставляла и свою спину подъ удары. Но въ своемъ 
несчастье она имела одно утЁшеше: при ря слабыхъ 
силахъ она все же подвинулась значительно вперед ь. 
Она оставалась восходящимъ классомъ, несмотря на 
намордникъ, который снова одёли на нее.

Иначе относилось ко всему происходящему не
мецкое мелкое мещанство. Этотъ классъ потерпЁлъ въ 
германской революцш решительное поражеше, отъ ко- 
тораго онъ уже никогда после этого не оправился. Отъ 
начала 18-го вЁка до середины 19-го этотъ классъ д ё - 
лалъ не разъ попытки къ борьбе и въ своемъ род* 
действительно боролся за гражданскую свободу. Но 
онъ никогда не пошелъ такъ далеко, чтобы совер
шенно сбросить съ себя то филистерство, которое съ 
середины 16-го вЁка вошло въ его плоть и кровь. 
Когда послё мартовскихъ дней разсЁялись иллюзш о 
наступлеши всеобщаго благоденств1я п о слё  падешя 
домартовскаго правительства, когда обнаружилось, что 
гражданская свобода только создала почву, на которой 
лишь можетъ разыграться классовая борьба современ- 
наго буржуазнаго общества, тогда нЁмецюй мЁщанинъ 
ужаснулся передъ этой невеселой перспективой. Онъ 
во чтобы то ни стало х о тёлъ  сохранить свое спокой- 
ств1е, даже цёной  своей моральной, экономической и 
политической гибели.

Въ Англ1и и Францы, въ англШскомъ чартизм* и
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во французской соц!алъ-демократш наиболее энергич
ные элементы мелкаго мещанства соединялись съ проле- 
тар1атомъ противъ буржуазш. Отъ этого пролетар1атъ 
не выигралъ; его классовое р а з в и т , благодаря этому, 
сильно задержалось, но это было очень полезно мел
кому мещанству, которое въ этомъ союзе прюбрело 
револющонпый инстинктъ. Но немецк!й мещанинъ 
никогда не могъ подняться до мысли о такомъ союзе. 
Онъ считалъ для себя величайшимъ подвигомъ, когда 
съ ребяческой наивностью требовалъ отъ рабочаго 
класса, чтобы онъ слепо доверился его руководству. 
Эта мелкомещанская ограниченность оказала большую 
услугу немецкому пролетар1ату; она одна изъ глав- 
ныхъ причинъ, давшихъ такой сильный толчокъ поли
тической организацш пролетар1ата въ Германш. Съ 
другой стороны, для самого немецкаго мелкаго ме
щанства сыграло роковую роль то, что оно никогда, 
даже после самаго горькаго опыта, не научилось по
нимать пролетарскую классовую борьбу. Въ течете 
последняго полустолепя не проходить ни одно десяти
л е т ,  въ которомъ отдельные идеологи не пытались 
бы сорганизовать мелкомещанскую демокрапю, советуя 
ей оставить открытыя двери влево и совершенно огра
дить себя отъ правыхъ партШ. Блестяцце публици- 
стичесте таланты, какъ Валесроде и Гвидо Вейсъ, 
потратили свою жизнь на тате  опыты. Обыкновенно 
горсточка идеологовъ собирается вокругъ знамени, ко
торое, едва развернувшись, опускается къ земле. Боль
шая масса немецкаго мелкаго мещанства оставалась 
глухой ко всемъ воззватямъ, рекомендовавшимъ со
знательную н смелую классовую политику.

Эта масса распалась въ 1848 году на три части, 
жалте остатки которыхъ фигурируютъ теперь въ рейхс
таге въ качестве антисемитской, свободомыслящей и 
хбжно-германской народной парпй. Антисемитско-цехо
вое направлете нашло свой главный опорный пункте 
въ северо-германскихъ мелкихъ и среднихъ госу-
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дарствахъ, въ которыхъ еще не были сметены остатка 
цехового строя: въ ганзейскнхъ городахъ, въ Ганно
вере, въ Брауншвейге, въ Мекленбурге, отчасти 
также въ СаксонШ. Еще 22 апреля 1848 года 22 глав- 
ныхъ мастера лейпцигскихъ цеховъ выпустили откры
тое письмо ко „всемъ цеховымъ товаращамъ Гер
маны“, въ которомъ последвимъ рекомендовалось 
крепко держаться цехового устройства, какъ того со
кровища, безъ котораго рабоч!й вопросъ никогда но 
можетъ быть разрешенъ, и Гермашя никогда не уви- 
днтъ лучшихъ дней. Рука объ руку съ этимъ восхва- 
лен!емъ цеха шла ожесточенная травля противъ евре- 
евъ: ихъ сердце — денежный кошелекъ, ихъ эманси- 
пащя есть только модный товаръ; нхъ проискамъ Гер- 
ман!я, главнымъ образомъ, обязана своимъ все возра- 
стающимъ пролетар1атомъ, который еврейсюе ораторы 
и писатели возбуждаютъ протнвъ существующего по
рядка. Реакцюнный характеръ этого воззван!я выра
жался также въ партикуляристскомъ отношевш къ дру- 
гимъ горманскимъ государствамъ и въ ожесточенной 
полемике противъ всеобщего пзбирательнаго права, 
которое, какъ тамъ говорилось, держало въ угнетенш 
мастеровъ, предоставляя право голоса прислуге и под- 
мастерьямъ. Подобныя же воззваны были выпущены 
бременскими и гамбургскими мастерами, а въ Гамбурге 
2 1юня состоялось „Собран1е северо-германскаго ремес- 
л ев наго и промышленнаго сослов!й* изъ 200 деле- 
гатовъ. На этомъ собранш повторялись на все лады 
фразы о всеспасительномъ действш цеха и о всеунич- 
тожающей свободе промысловъ. Одннъ бердинсюй дс- 
легатъ утверждалъ, что безъ свободы промысловъ ни
когда бы никому ие удалось отвратить сердца берднн- 
цевъ отъ ихъ добраго короля, и это утверждеи!е была 
встреченно бурнымъ одобрен!емъ. При такой безна
дежной путанице собрате, вероятно, прошло бы безъ 
всякпхъ результатовъ, особенно въ виду возникшего 
сильваго спора между мастерами в подмастерьями, если
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бы во-время не выступилъ съ успокоешями одинъ членъ. 
собрав!я, котораго допустили къ прешямъ лишь поел* 
долгихъ переговоровъ и который внесъ некоторую 
современную идейную связь въ общую сумятицу. Это 
былъ профессоръ Вивкельблехъ, посланный делегатом* 
народнымъ собран!емъ въ Касселе.

Винкельблехъ читалъ лекцш по хим!и въ высшей 
технической школе въ Касселе. Случайно на своемъ 
путешествш по Норвепи онъ встретился съ немецкимъ 
фабричнымъ рабочимъ, который ему, описалъ нищету 
пролетар1ата. Это описан!е произвело на Винкельблеха 
сильное впечатлен!«, и онъ, по его собственнымъ словамъ, 
решил* отныне заботиться не только о машииахъ в 
технике, но также о людяхъ и ихъ хозяйственной си
стем*. Онъ создалъ целую профессорскую систему, 
которая должна была примирить лнберализмъ и ком- 
мунизмъ съ федерализмом*, уничтожить монополизм* 
посредством* панполизма и вообще заменить вс* дур
ные „измы* хорошими „измами“. По существу дела 
это былъ ограниченный, мелкобуржуазный сощалиэмъ, 
который, руководимый справедливой ненавистью къ 
эксплоататорскимъ тенденц!ямъ оуржуазш, мог* только 
остановиться на хрисйавско-гермавскомъ цеховом* 
стро*, на мальтуз1анской теорш еародонаселен!я, къ 
тому еще сильно ареувеличенной, и на нескольких* 
идеях* Фурье и Луи Бдава

Такая смесь, однако, вполне подходила къ жела- 
н!ямъ собрашя ремесленных* мастеров*, которые хо
тели вновь оживить цехи на почв* буржуазной рево- 
люцш. По предложен1ю Винкельблеха гамбургское со
брате объявило, что только всепроникающее, обнима
ющее вс* отрасли промышленности цеховое устройство 
можетъ предохранить Германш отъ судьбы Англш и 
Франц!и, равно какъ предотвратить опасность комму- 
ннэма, и оно решило созвать во Франкфурт* на Майн* 
всеобщи* германск!й ремесленный конгресс* для об- 
суждешя такого устройства и для предъявлеп!я соот-
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ветствующаго проекта германскому Нащональному Со
бранно. Этотъ конгрессъ, состоявппй изъ 116 ремеслен- 
ныхъ мастеровъ, изъ 24 германскихъ государству засе
дал ъ отъ середины ¿юля до середины августа ивыра- 
боталъ по указашямъ Винкельблеха проекте ремеслен- 
наго и промышленнаго устава, который былъ затЪмъ 
представленъ Нащональному Собранш въ качестве 
„торжественнаго протеста миллюна несчастныхъ про
тивъ свободы промысловъ“. ГерманскШ парламенте 
не зналъ, что сделать съ этой своеобразной смесью 
прогрессавныяъ и реакщонныхъ нредложетй, —• что, 
пожалуй, нельзя ему ставить въ особую вину.

Проекте требовалъ своего рода цехового государ
ства, ¿ерархически расчлененнаго, во главе котораго. 
стоите всеобщая германская промышленная палата. 
„Сощальная палата“ должна была выбираться попря- 
мымъ выборамъ отъ всехъ цеховыхъ мастеровъ и каж
дый разъ собираться одновременно съ германскммъ 
парламентомъ въ томъ же городе, чтобы помочь ему 
соответственными советами. Внутри цеховъ должно 
было остаться старое подразделете на учениковъ, под- 
мастерьевъ и мастеровъ, должны были остаться и ста- 
рыя раооч'ш книжки и обязательный срокъ учешя и 
страпствовахйя, и старыя удостоверетя способности къ 
данному ремеслу, и старое ограничительное правило, 
по которому человекъ можете заниматься только 
однимъ ремесломъ. Кроме того, требовалось введете 
брачнаго ценза, удостоверете наличности капитала 
всехъ желающихъ вступить въ бракъ. Но бокъ-о-бокъ 
съ этими реакщонными утошями находились также 
практичестя, реформаторстя требован1я, какъ-то: вве
дете  прогрессивнаго налога, законодательная норми
ровка рабочаго времени, основательный улучшетя 
школьнаго дела, безплатное обучете и превращете 
народныхъ школъ въ общ1я образовательная учре- 
жден1я для всехъ членовъ гражданскаго общества, 
дабы наука и искусство стали общимъ достояшемъ
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народа и не оставались, какъ до сихъ поръ, моно- 
дол1ей богачей.

Но, несмотря на все это, центръ тяжести ремеслен- 
наго конгресса лежалъ въ его реакщонныхъ, цеховыхъ 
утошяхъ. Это, между прочимъ, также обнаружилось 
во враждебном* отношенш конгресса къ десяти под
мастерьям*, выбранным* делегатами. Сначала ихъ 
совсем* не хотели допустить, а затем* ихъ учасйе 
ограничили совещательным* голосом*. Въ ответь 
на это подмастерья выпустили воззваше для созыва 
особаго конгресса подмастерьев*, который былъ много
люднее и заседал* также во Франкфурте отъ конца 
поля до конца сентября. Этотъ конгресс* обнаружил* 
резкШ контраст* съ конгрессом* мастеров*. Въ своемъ 
докладе Нацюнальному Собранно онъ пишет*: „По 
своему эгоизму мастера забыли всякую осторожность 
и осмелились объявить насъ незрелыми, въ то время 
какъ мы имеем* на своей стороне молодость и силу, 
въ то время какъ мы, настояпце трудяпцеся и потому 
настояпце производители, и образуем* ядро Германш, 
въ то время какъ мы составляем* громадное большин
ство и прекрасно это сознаем*“. Однако, и этотъ 
конгресс* не вылезал* изъ цехового болота.

Винкельблехъ, который хотел* собрать воедино 
всех* противников* крупнаго капитала, былъ очень 
огорчен* расколом* между мастерами и подмастерьями, 
который грозил* разрушить всю его мелкобуржуазную 
утотю. Его неутомимой деятельности удалось скло
нить подмастерьев* къ принятш главных* требованШ 
мастеров*, обязательности цехов* и даже брачных* 
ограничен^ для рабочих*. Но подмастерья не хотели 
иметь такое цеховое устройство, которое было составлено 
по шаблону старых* цеховыхъ порядков*. Они тре
бовали „организащи труда“, „введетя новаго цехового 
устройства, которое бы совершенно отличалось отъ 
прежняго, соответствовало нашим* высоко развитым* 
промышленным* услов1ямъ, признавало равноправ-
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ность всехъ производителей и распространялось ва 
все соц!адьныя професс!и*. Въ иекоторыхъ важныхъ 
деталяхъ они также возставали противъ той санкщони- 
ровавной опеки, которую мастера ввели въ свой проекты 
Они отвергли рабоч!я книжки, какъ тягостную полицей
скую меру; они знать не хотели объ обязательномъ 
сроке странствовав!«; прогрессивный налогь они при
няли только какъ палл1ативъ, но отнюдь не какъ до
статочное средство для согласован!* ннтересовъ капи
тала и труда. Темъ не менее, по своимъ убежден!ямъ 
кбнгрессъ подмастерьевъ представлялъ только ту часть 
немецкихъ подмастерьевъ, которая еще не освободи
лась отъ предразсудковъ цехового мастерства.

Конгрессъ этотъ очень неумело прнступнлъ въ 
основанш Всеобщаго Германсваго Рабочаго Союза, ко
торый долженъ былъ объединить все германсгае рабо- 
ч1е союзы подъ темъ лозунгомъ, что рабоч!е должны 
служить только самимъ себе и никому другому, что 
они должны преследовать исключительно свои собствен- 
ныя цели. Этотъ разумный принцяпъ былъ тотчасъ 
нарушенъ темъ советомъ, что рабоч!е союзы должны 
только въ томъ случае заниматься политикой, когда 
непосредственно затрагиваются нхъ собственные ин
тересы. Большее значен!е, чемъ политике, конгрессъ 
придавалъ общей кокарде и общему знамени, принят1е 
которыхъ рекомендовалось рабочимъ въ высокоп&р- 
ныхъ воззвашяхе. Конгрессъ подмастерьевъ кончнлъ 
темъ, что назначнлъ комисшю, въ которую былъ вы- 
бранъ также Винкельблехъ. Эта вомисс!я должна была 
сорганизовать всехъ рабочихъ Гермаши и издавать 
всеобщую германскую рабочую газету. Газета вта 
вышла перваго января 1840 года во Франкфурте, во 
уже своимъ первымъ номеромъ она оттолкнула отъ 
себя всехъ сколько-нибудь развитыхъ рабочихъ; она» 
очевидно, старалась скомпрометировать конституцион
ную систему повторен!емъ романтическихъ фразъ прус- 
скаго короля.
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На ряду съ реакцЬннымъ мелкимъ мещанствому 
тягогЬвшимъ къ цеховому строю, существовала также 
мелкомещанская дем ократ. Она состояла изъ техъ 
элементовъ ремесленнаго сослов1я, которые еще не чув
ствовали опасности отъ крупной промышленности иди 
же умели приспособиться къ вей,—изъ мелкихъ тор- 
говцевъ, изъ политически пробудившагося слоя кресть
янства и также изъ техъ частей ученаго илитератур- 
ваго класса, которымъ не улыбалась перспектива со
стоять на жалованье и находиться въ рабстве у капи
тализма. Д ем ократ эта сорганизовалась въ сою- 
захъ и группировалась вокругъ газетъ. Но это демо
кратическое мелкое мещанство не представляло собой 
одного целаго, а распадалось на северо-германскую и 
южно-германскую составныя части, которыя при многихъ 
общихъ чертахъ значительно, однако, различались.

Мелкобуржузная дем ократ северной Германш 
нашла свое классическое выражен!е въ левой фрак- 
щи прускаго Нацкшальнаго Собр&шя. Она была совер
шенно свободна отъ средневековыхъ цеховыхъ при
чуду но зато онд тащилась на буксире буржуазш; 
часто буксирный канате былъ довольно длинный, но, 
темъ не менее, онъ оставался крепкимъ буксирнымъ 
яанатомъ. Она не осмеливалась на продолжительное 
время вести последовательную самостоятельную поли
тику, она даже теряла охоту къ такой политике по
стоянно въ тотъ моменте, когда ей приходилось вы
бирать между поддержкой буржуазш и поддержкой 
пролетар1ата. Въ тате  моменты она смело доверя
лась наиболее прогрессивной фракщи буржуазш. 
Правда, на скамьяхъ левой фракцШ въ прусскомъ 
Нац1ональномъ Собрав1и сидели также несколько 
членовъ, которыхъ бы не пугалъ союзе съ рабочимъ 
классомъ и которые даже этого желали; это были 
соц!алисты по чувству, какъ старике Неесъ фонъ 
Эзенбекъ изъ Бресдавдя, или решительные практики, 
какъ молодой врачъ д’Эстеръ изъ Кельна; но все же
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это были лишь отдельный лица, и въ решительный 
критически моментъ для Собрашя демократическое 
мелкое мещанство плясало по дудке либеральной 
буржуазш.

Съ самой плохой стороны оно себя отрекомендо
вало въ Берлине; после минутнаго опьяпен1я мартов
ской ночи, оно впало въ безконечное апатичное по
хмелье. Въ своей коммунальной и военной организацш, 
въ городских* присутств1яхъ и въ гражданской мили
щи оно обнаруживало неописуемый страхъ. Даже 
орган* берлинской буржуазш, которая сама не стра
дала излишеством* геройской храбрости, насмехался 
надъ этой демокрайей, которая „изъ-за каждой ме
лочи поднимала тревогу“. Въ „Фоссовой Газете“ она 
себе воздвигла классичесюй памятник*. Обычная 
заячья трусливость этого органа была на короткое 
время нарушена въ первые -дни после мартовской 
битвы; появились радикальныя, пустозвонныя фразы, 
которыя такъ любит* мещанинъ, когда онъ чув
ствует* безопасность для разыгривашя роли героя. 
По словам* „экстреннаго номера радости“, который 
.Фоссова Газета" выпустила 20-го марта, баррикады 
защищались „самими почтенными городскими чинов
никами“. Но эта „радость“ была, действительно, только 
„экстренным* номером*“, а въ общем*—вполне прав* 
известный демократически историк* револющоннаго 
года, когда онъ говорит*, что ни один* реакщонный 
орган* не защищал* съ такой последовательностью 
и выдержкой сказку о бродягах* и преступниках*, 
боровшихся на баррикадах*, какъ „Фоссова Газета". 
Эта газета изобрела новый источник* дохода въ виде 
писемъ въ редакцно. За наличныя она предложила 
свои услуги въ качестве рупора для всякой клеветы, 
которую юнкерская реакщя выдвигала противъ бур
жуазной револющи, или буржуаз1я противъ пролета- 
piaia. Первый номер* первой рабочей газеты, вышед
шей въ Берлине поднял* энергичный протест*
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противъ этой „продажной печати“. „Народе“, ор
гане Центр альнаго Комитета рабочихъ, писалъ въ 
своемъ номере отъ 25-го мая: „Фоссова Газета“ поль
зуется тЬмъ необыкновеннымъ преимуществомъ, что 
она вместо того, чтобы оплачивать своихъ сотрудни- 
ковъ, сама получаете отъ нихъ плату. По временамъ 
она, делаетъ исключешя изъ этого правила: такъ, на- 
примЬръ, она помещаете безъ вознаграждешя длин
ную статью берлинскихъ владЬльцевъ типографш; за
то она отъ типографскихъ рабочихъ взыскиваете 16 
талеровъ 22 зильбергрошена за помещеше ихъ опро- 
вержешя“. Даже буржуазный газеты тогда еще были 
далеки отъ такой погони за наживой.

Съ лучшей своей стороны мелкобуржуазная демо
к р а т  северной Германш выказала себя въ королев
стве Саксоши. Высокое экономическое развипе этой 
маленькой страны постоянно не мирилось съ его от
сталой государственной формой, а ея домашняя про
мышленность, лежащая въ основе ея экономическаго 
р а зв и т , задерживала разделете между мелкой бур
жуазий и пролетар1атомъ. Въ саксонскомъ ландтаге 
14 депутатовъ образовали сощалъ-демократическую 
фракцш—сощалъ-демократическую во французскому 
мелко-буржуазно-пролетарскомъ смысле слова,—а изъ 24 
депутатовъ, которыхъ Саксошя послала въ германское 
Нащональное Собран1е, 20 присоединились къ левой 
фракцш. Во главе ея стояли Блюмъ и Тритчлеръ, 
два парламентар1я 1848 года, которые были убиты 
мстительной реакщей съ нарушешемъ даже требовашй 
военно-полевого кодекса: одного пронзила император- 
ско-австрШская Буля, другого королевско-прусская. 
Тритчлеръ былъ уюнченнымъ аристократому съ тон- 
кимъ умомъ и железной волей. Блюмъ вышелъ изъ 
рейнской пролетарской семьи; здоровая натура съ 
непреклонной волей; его некрасивая внешность не 
вызывала представлешя о томъ мужественномъ сердце, 
которое въ немъ билось. Въ лице Блюма немецкое
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мелкое мещанство во время буржуазной револющи 
поставило своего дучшаго представителя. Но судьба 
этого класса сказалась и на нехъ, съ той только раз* 
ницей, что у него она выразилась съ трагическимъ 
велич1емъ. Когда массы были призваны къ избира- 
тельеымъ урнамъ, Блюмъ быль правь, когда онъ въ 
предварительномъ парламенте не доводилъ до раз
рыва между буржуаз!ей и мелкимъ м'Ьщанствомъ; но 
онъ быль неправъ, когда онъ подобнымъ же образомъ 
Л'Ьйствовалъ въ тЬ решительные октябрьсюе дни, когда 
уже невозможно было спасти германсгай зарламентъ 
и когда немецкая револющя могла быть спасена 
только посредствомъ второй револющи. Съ этихъ 
поръ онъ потерялъ свой надежный компасъ, и на
прасно онъ старался въ венскомъ уличномъ бое спа
сти то, что онъ упустилъ во франкфуртскомъ улич- 
иомъ бое. Онъ искупилъ свою политическую ошибку 
храброй смертью, и его имя живетъ и поныне; конечно, 
ее въ томъ классе, за который онъ положилъ свою 
голову, а въ томъ классе, изъ котораго онъ вышелъ, 
ио за который онъ не хотелъ бороться. Къ сожале- 
шю, надо признать, что симпат1я, которую Бисмаркъ 
спустя 20 летъ выказалъ казненному въ Бригитевау 
за то, что онъ ничего знать не хотелъ о пролетарской 
классовой борьбе, къ сожалешю надо признать, что 
эта симпапя не совсемъ незаслуженная.

Близко подходили другъ къ другу мелкое мещан
ство и пролетарттъ на демократическихъ ковгрессахъ, 
ио вскоре снова расходились. Первый изъ этихъ кон- 
грессовъ состоялся во Франкфурте на Майне въ сере
дине шня. Въ немъ участвовало больше 200 делега- 
товъ, явившихся пр дставителями 88 демократиче
скихъ ферейновъ. Изъ члевовъ Союза Коммунистовъ 
были на этомъ конгрессе въ числе другихъ Моль и 
Шапзръ. Конгрессъ призналъ единогласно, что демо
кратическая республика есть единственная прочная 
форма правлешя для Германш, и старался создать
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организац1ю для демократически-республиканской про
паганды. Демократичесше ферейны должны были 
распределяться по округам* или провиншямъ под* 
руководством* окружных* комитетов*, местопребыва- 
ншм и которых* предполагались города: Мангеймъ, 
Штуттгартъ, Бамбергъ, Вена, Берлин*, Кельн*, Франк- 
фуртъ, Марбургъ, Галле, Бреславль, Штеттин* и Ке
нигсберг*. Надъ окружными комитетами стоялъ Цен
тральный Комитет* изъ 5-ти членовъ, местопребы- 
ван!емъ котораго, вопреки энергичному сопротивлен!н> 
южно-гермаяскихъ партикуляристовъ, былъ выбранъ 
город* Берлин*. Берлинским* ферейнамъ предоста
влено было выбрать двухъ членовъ въ Центральный 
Комитет*, а изъ трехъ его членовъ, выбранных* кон
грессом* двое склонялись къ сощализму правда, 
весьма сомнительнаго -свойства. Это были—КШй Фре
бель и и зв ёс тн ы й  Криге изъ Нью-1орка, „слюнявый 
романтизм*“ котораго такъ рЁзко критиковали Маркс* 
и Энгельс*. Органами конгресса выбраны были на 
ряду съ „Мангеймской Вечерней Газетой“, самой ради
кальной газетой южной Герман1и, „Новая Рейнская 
Газета“ въ КельвЁ и „геиипдэЬаПе“ въ БерлинЁ

Въ Кельнском* окружном* комитет* с и дёли  в м ё - 
с тё  съ двумя буржуазными демократами три члена 
Союза Коммунистов*;шестым* членом* комитета былъ 
Германъ Беккеръ, впослёдствш  городской голова 
Кельна; онъ хотя не прин длежалъ къ Союзу Комму
нистов*, но близко стоялъ къ нему. Въ других* м*- 
стахъ эта организац!я не развила дЁятельной жизни. 
Какая путаница господствовала въ центральном* ко
митет*, видно хотя бы изъ того, что Фребель отпра
вился въ В*ну, полагая, что, какъ пояснял* Криге, „идея 
федеративной республики со славянскими народностями 
представляется намъ болЁе возвышенной, ч ё м ъ  даже 
идея германской республики“. На втором* конгресс*, 
аасЁдавшемъ въ Берлин* въ конд* октября, обнару
жился уже полный разброд* организацш. Въ этомъ
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конгрессе участвовало 240 делегатовъ преимущественно 
изъ северной Германш. Изъ коммунистовъ тамъ были 
Эвербекъ изъ Парижа, который вскоре послЪ этого 
отпалъ отъ Союза Коммунистовъ, и Вейтлингъ, который 
въ своемъ утопическомъ самомнЪнш давно порвалъ 
съ союзомъ. Предс'Ьдателемъ конгресса былъ выбранъ 
по предложенш Криге—Георгъ Файнъ, политическая 
мум!я давно минувшихъ дней, романтически хъ бур- 
шеншафтовъ. Въ качестве докладчика огь Централь- 
наго Комитета Криге открылъ засЪдаше со следую
щими многообещающими словами: „Нашей главной 
опорой должны быть мещане, на пролетар1атъ намъ 
нечего разсчитывать,—онъ слишкомъ грубъ и невеже- 
ственъ, чтобы присоединиться къ нашимъ стремле- 
тям ъ “. Криге, правда, прибавилъ къ этому, что кон- 
грессъ долженъ стоять во всеоружш, какъ правитель
ство демократически-сощальной республики, и что онъ 
считаетъ недобросовестнымъ приступить къ революцш 
безъ такой организащи. Но эти и подобныя оратор- 
ск!я вспышки привели только къ тому, что мнопе 
члены вышли изъ зала конгресса, заявивъ, что ихъ 
доверители не могли знать, что „члены настоящаго 
конгресса проникнуты идеей республиканской формы 
правлешя и должны действовать для ея осуще
ствлен ¿я“.

После этого конгрессъ растратилъ свое время на 
пустопорожшя формальный уставныя разсуждешя, на 
пространныя обсужден!я вопроса, долженъ ли состоять 
Центральный Комитетъ вместо 5-ти изъ 3-хъ или 7-ми 
членовъ, на прешя о робеспьеровскихъ правахъ чело
века, основательное обсуждеше которыхъ было пору
чено демократяческимъ ферейнамъ, на составленное 
Руге воззвате въ пользу осажденной Вены. Удачно 
заметила „Новая Рейнская Газета* по поводу этого воз- 
звашя, что въ немъ недостатокъ революционной эвергш 
замененъ проповедническимъ визгливымъ пафосомъ, 
еа которымъ скрывается полное убожество мысли и



страсти. И это въ такое время, когда прусскШ госу
дарственный переворотъ уже носился въ воздухе! 
Ф1аско этого конгресса не мало способствовало тому, 
что военные усачи подняли голову, а револющоивыя 
фразы, которыми забавлялись некоторые члены, имели 
только то де&ств!е, что npyccKie прокуроры восполь
зовались ими для того, чтобы после победы реакцш 
привлечь къ суду этихъ безобидныхъ фразистыхъ 
бунтарей, какъ страшныхъ заговорщиковъ. Такъ слу
чилось съ беднымъ Вальдекомъ, королевско-пруссшй 
патрщтизмъ котораго возбуждалъ только отвращеше 
демократическая конгресса, иыевшаго какъ никакъ 
свои республикански тенденцш.

После того, какъ на первомъ конгрессе Берлине 
быль выбранъ цевтральнымъ пунктомъ республикан
ской пропаганды, мелкобуржуазная демократ!я южной 
Германш совершенно отдалилась огь этой демократи
ческой оргавизацш. Въ южно-германской ненависти 
къ пруссакамъ скрывалось не одно только, вполне 
понятное, отвращев1е къ прусскому деспотизму; въ 
ней былъ также вполне реакщонный элементе; 
сказалась ненависть невозмутимаго захолустья къ 
большому государству, на почве котораго начали 
развиваться велише конфликты современнаго обще
ства. Объ этихъ конфлнктахъ южно-германскШ ме- 
щанинъ знать ничого не хотелъ; они ему были 
еще более чужды, чемъ северно-германскому меща
нину. Его охватывалъ ужасъ передъ классовой борь
бой между буржуаз1ей и пролетар1атомъ; онъ инстинк
тивно чувствовалъ, что его классъ будетъ совер
шенно стертъ въ порошокъ между этими двумя твер
дыми жерновами. Тотъ карликовый республиканизме, 
который игралъ руководящую роль въ южной Гер- 
ман!и и особенно сильно былъ представленъ въ л е
вой фракщн Франкфуртская парламента, шелъ ско
рее въ арр1ергарде, чЬмъ въ авангарде револющон- 
наго движешя.

Истор1а гори. соц.-демократш, а. III. 8
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Въ т*хъ югозанадныхъ мелкихъ государствах*, 
въ которыя проникал* изъ-за границы бол*е свобод
ный духъ и которыя въ продолжеше ц*лыхъ десяти- 
л*т!й страдали отъ деспотическаго хозяйничанья, 
мелком*щанск1я, а главным* образом*—мелкокресть- 
янсшя массы были охвачены сильным* волнешемъ. 
Он* охотн*е приб*гали къ оруж!ю, ч*мъ пруссюй 
мелшй м*щанинъ и гораздо слаб*е ощущали облаго
раживающее вл1яше „монархической идеи“. Но, съ 
другой стороны, кругозор* ихъ былъ ^же, ч*мъ у 
прусскаго мелкаго м*щанства. Ихъ поле зр*шя не 
переходило за м*стныя границы и ихъ государствен
ный идеал* не выходил* изъ рамокъ расширенной 
общины. Таким* образом*, эти массы легко превра
тились въ оруд!е у т*хъ людей, кругозор* которых* 
былъ немного шире, у адвокатов*, книгопродавцев*, 
учителей, газетных* писателей, которые морочили 
ихъ филистерской благонам*репностью и изменяли 
им* при первом* удобном* случа* въ угоду своему 
собственному, часто невинному, а иногда и очень ехид
ному, честолюбш.

Въ Баден*, гд* находилось ядро южно-германской 
демократт вожди домартовской оппозицЫ пр!обр*ли 
славу, прогрем*вшую по всей Герман1и. Но, какъ 
только грозныя тучи револющи немного разс*ялись, 
часть этих* образцовых* патрЬтовъ, вс* эти Вассер
маны, Мати, Сойроны, повернулись спиной къ револющи. 
Блюмъ по своемъ прибытш во Франкфурт* выразил* 
въ сильных* словах* свое негодован!е противъ т*хъ 
„мерзавцев*, которые ц*лое десятил*ле считались стой
кими либералами, а теперь стали реакц1онерами“. 
Если бы онъ дольше жилъ, ему бы пришлось уб*диться 
еще въ томъ, что даже во франкфуртской л*вой далеко 
не вс* плевелы были отд*лены отъ пшеницы. Возл* 
него, какъ парламентарный вождь л*вой фракщи, си- 
д*лъ Карлъ Фогтъ изъ Гисена, который въ 1849 году 
равыгривалъ роль гермавскаго имперскаго регента,
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а въ 1859 году съ одинаковой помпой выступалъ, какъ 
публицистичесшй герой бонапартизма.

9. РеволюцДонный пролетар1атъ.
Пролетарская классовая борьба могла развиться 

во время германской революУи только подъ непосред- 
ственнымъ вл!яшемъ решительной битвы между ари- 
стократ!ей и буржуаз!ей. При известной смелости со 
стороны буржуазш за ией пошла бы вся рабочая масса 
Германш. Но буржуаз!я изъ страха передъ пролета* 
р1атомъ склонила свое знамя передъ короной и юнке
рами и этимъ вызвала то, чего она всеми силами ста
ралась избежать,—она этимъ вызвала классовое со- 
знан!е рабочихъ въ гораздо более резкой форме# чемъ 
это могло бы естественно развиться согласно тогдаш
нему историческому положешю вещей.

СельскШ пролетар1атъ, за исключешемъ Силезш, где 
такъ называемые деревенсУе ферейны доставляли много 
заботъ контръ-революцш, еще не дошелъ до сознательной 
классовой организащи. Онъ обыкновенно излагалъ свою 
программу въ тысячахъ петищй къ Берлинскому и 
Франкфуртскому нащональному собрашю, но его тре- 
бовашя не шли дальше отмены феодальныхъ повин
ностей, получеУя маленькаго участка земли—хотя бы 
ничтожнаго куска для выгона гусей,—повышешя зара
ботной платы и уменыпен!я податей. Иначе и быть 
не могло, такъ какъ, именно, эта программа соответ
ствовала взглядамъ феодальныхъ крепостныхъ, кото
рые ожидали своего освобождешя отъ феодальной ре
волюцш, и поэтому точка зреУя, переходящая за пре
делы этой революцш, быйа имъ чужда.

Другое дело промышленный пролетар1атъ. По
следуй уже давно жилъ въ тайной вражде съ капи- 
таломъ, а буржуазную революцш онъ поддерживалъ 
лишь для того, чтобы получить арену борьбы, на ко
торой онъ могъ бы объявить открытую войну буржуа- 
зш. Какъ только онъ увиделъ, что буржуаз1я, жертвуя

8*
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даже собственными своими интересами, начинаетъ за
гораживать доступ* къ этой арен* борьбы, онъ понялъ, 
что теперь онъ уже ничего не можетъ получить черезъ 
буржуазш, а долженъ организоваться вопреки бур- 
жуазЫ. И ч*мъ больше измельчала буржуазная рево- 
лющя, т*мъ революцюнн*е становился рабоч1й классъ. 
Онъ еще былъ слишком* слаб* для того, чтобы по
вести къ поб*д* знамя, которому изм*нила буржуаз1я. 
Но онъ храбро сражался под* этимъ знаменем*, и его 
поражеше не было началом* конца, какъ у буржуаз
на™ класса, а наоборот*, оно было концом* начала 
егс^борьбы за освобождете. РабочШ классъ въ мар
товской революц!и освободился отъ послЬднихъ иллю- 
з1й, которыя присущи револющонному пролетар1ату 
на первых* стад'шхъ его революц!оннаго развиля; онъ 
исчез* съ исторической сцены съ т*мъ только, чтобы 
спустя десять л*?ъ, оправившись отъ своих* тяжелых* 
ранъ, выступить на той же исторической сцен* съ 
большей р*шительностыо, съ большей зр*лостью и 
большей ясностью.

Главными центрами пролетарской классовой борьбы 
были въ 1848 году болыше города, преимущественно 
Берлин* и Кельн*. Берлинск1е рабоч1е одержали по- 
б*ду 18-го марта, но уже на другой день поел* поб*ды 
плоды ея были вырваны у нихъ изъ рукъ. Это было 
возможно только потому, что рабоч1е неясно понимали 
свои интересы и не влад*ли организованной силой 
для ихъ защиты. Ихъ политическая незр*лость уже 
обнаружилась на первом* большом* собранш, которое 
они созвали 26 марта для обсужден!я средств* облег- 
чешя ихъ пужды. Собралось около 20 тысяч* чело
век*, изъ среды которых* раздавались всевозмож
ный предложешя. Собрате закончилось шумнымъ 
скандалом*, длившимся ц*дые часы, такъ какъ одному 
хитрому сотруднику „Фоссовой Газеты“ удалось неяс
ной постановкой вопроса вызвать ложное представлс- 
те , будто собрате дает* предпочтете соединенному
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ландтагу передъ современнымъ народнымъ предста- 
вительствомъ.

Правяпце классы, понятно, сознательно или безсо- 
знательно сделали все возможное, чтобы увеличить смя- 
теше въ рядахъ рабочая класса. Бешеныя атаки 
гражданской м и л и ц ш  и грубая ловля крестьяне со 
стороны контръ-революцш, даровая выдача всехъ ве
щей, заложенныхъ въ королевскихъ ломбардахъ на 
сумму ниже пяти талеровъ, сложеше всехъ недоимокъ 
по квартирному налогу, равно какъ невзысканныхъ 
штрафовъ и платы за право учешя, основае1е своего 
рода нацюнальныхъ мастерскихъ, устройство земля- 
ныхъ работе, при которыхъ государство давало работу 
3,500, а городе 2,500 безработнымъ, даже учреждеше 
такъ называемая министерства труда, министерства 
торговли, промышленности и общественныхъ работе, 
которыя, конечно, вскоре оказались новымъ укреплв- 
шемъ для имущихъ классовъ, пустыя обещашя та- 
кихъ демагоговъ, какъГельдъ и ему подобные, медо- 
выя речи прекраснодушныхъ друзей рабочихъ, заду
шевный увещевашя, что рабоч1е дслжны теперь рабо
тать и жить на благо общества, такъ какъ они умели 
бороться и умирать на баррикадахъ, увещевашя, ко
торыя преподносились имъ въ тоне погребальныхъ 
речей домартовскими скоморохами либеральныхъ фи- 
листеровъ, литераторами Гласбреннеромъ и Косакомъ,— 
все это действовало на берлинскихъ рабочихъ, какъ 
дишй концерте, раздирающШ уши и помрач&ющШ 
чувства. Но къ чести рабочихъ можно сказать, что 
они не дали себя оттеснить съ того политическая 
пути, на который имъ указала ихъ историческая 
задача. Они стойко держались до конца, несмотря 
на отвратительную либеральную панику; они устояли 
противъ песнопешя реакщонныхъ сиренъ, и до и 
после государственная переворота они отдавали въ 
расноряжен!е буржуазной револющи свои силы и 
свою кровь.
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Они извлекали уроки изъ своихъ ошибокъ. Уже спу
стя несколько дней после неудачнаго массового собра- 
Уя, 150 рабочихъ образовали отдельный рабочШ клубъ, 
открыто признавъ, что они должны пока въ неболь- 
шихъ кружкахъ освоиться съ парламентской формой 
и логическимъ разъяснеУемъ вопросовъ, раньше, чЪмъ 
устраивать болыУя массовыя собраУя, на которыхъ 
всякаго рода важничаюпце демагоги могутъ ихъ вести 
за носъ. Клубъ этотъ решилъ обратиться съ призы- 
вомъ ко всемъ рабочимъ союзамъ и фабрикамъ выби
рать изъ своей среды представителей для образоваУя 
Цептральнаго Комитета Рабочихъ.

Этотъ планъ осуществился. После некоторыхъ 
обсуждешй 19-го апреля конституировался проектиро
ванный Центральный Комитетъ. Въ его составъ вошли, 
конечно, несколько ненадежныхъ неофитовъ, но его 
председатели, наборщпкъ Борнъ и золотыхъ делъ 
мастеръ Виски, были люди, которые хорошо разбира
лись въ окружающихъ услов1яхъ.

Наряду съ ними на первыхъ заседаУяхъ висту- 
пилъ студентъ Густавъ Адольфъ Шлеффель, мечтатель
ный юноша 19 летъ, сынъ того силезскаго помещика, 
который когда-то испытывалъ гонен!я со стороны Шти- 
бера и который впоследствш, какъ говорятъ, принад- 
лежалъ къ лучшимъ членамъ левой фракцш Франк- 
фуртскаго нац!ональнаго собрашя. Молодой Шлеффель 
былъ исключенъ изъ гейдельбергскаго университета 
за распространеУе бунтовщическихъ воззвашй въ 
Озенвальде, а берлинсшй университетъ, где онъ хо- 
телъ продолжать курсъ учев1я, отказалъ ему въ пр!еме. 
Съ того времени онъ всецело отдался пролетарской 
агитащи и издавалъ въ форме непер!одическихъ лету- 
чихъ листковъ „Volksfreund“, въ которомъ онъ въ силь- 
ныхъ и смелыхъ словахъ объявилъ непримиримую 
борьбу между капиталомъ и трудомъ. Его привлека
тельная наружность вскоре доставила ему много сто- 
ронниковъ изъ среды рабочихъ. Скоро, однако, онъ очу-
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тляся въ р*зкомъ конфликт* съ Борномъ в Биски, 
когда онъ устраивал* большую массовую демонстра- 
цш, которая должна была состояться 20 апр*ля передъ 
дворцом* и требовать равнаго избирательнаго права.

Борнъ былъ умнымъ, хладнокровным* и уравно- 
в*шеннымъ человЪкомъ. Въ Брюссел* и Париж* онъ 
принадлежал* къ Союзу Коммунистов* и, какъ видно 
изъ его статей и р*чей, хорошо усвоил* себ* дух* 
„Коммунистическая манифеста". Какъ руководитель со- 
брашй и какъ оратор*, онъ стоялъ выше всЪхъ тог
дашних* народных* вождей, что признано было даже 
органом* буржуазш. Онъ, равно какъ и Биски, кото
рый при меньшей даровитости, въобщемъ, походил* 
на него, былъ противъ массовой демонстрацш въ 
пользу равнаго избирательнаго права, изъ опасев!я, 
что безоружная толпа будет* разогнана вооруженной 
гражданской милищей, и таким* образом* произойдет* 
столкновеше между бюргерами и рабочими, которое 
въ то время, когда не было еще выбрано нац1ональное 
собрате, расчистило бы путь контръ-революцш. Изъ 
комитета народных* выборов*, который поставил* 
себ* ц*лью добиться равнаго избирательнаго права> 
выступили Борнъ и Биски вм*ст* съ н*которыми 
буржуазными демократами, когда большинство коми
тета р*шило привести въ исполнеше планъ Шлеффеля. 
Планъ этотъ, однако, канул* въ воду, такъ кякъ народ- 
выя массы не собрались къ назначенному времени. 
Всл*дъ за т*мъ Шлеффель былъ арестован* и 11-го 
мая присужден* къ шестим*сячному заключеМю въ 
кр*пости по обвиненш въ призыв* къ бунту. Нака- 
заше это онъ отбыл* въ Магдебург*. Это была—еще 
при министерств* Кампгаузена—первая жертва реак- 
ц1и. Горяч1я выраженЫ сочувств1я сопровождали бла
городна™ юношу. Его д*ятельность въ берлинской 
революцЫ, однако, не оставила серьезных* сл*довъ.

Конфликт* между Борномъ и Шлеффелемъ им*лъ 
еще бол*е глубокое основаше; въ изв*стномъ смысл*
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онъ былъ даже отражешемъ всего течен1я дЬлъ. Борнъ 
съ полной откровенностью высказалъ свое мнен!е, 
утверждая, что въ Германш буржуазш и пролетар1атъ, 
капитале и труде еще не такъ резко враждебно сто- 
ятъ друге противъ друга, какъ въ Англ1и и Францш, 
где они хладнокровно и въ полномъ вооруженш, какъ 
две совершенно обособленный парии, выстроены въ 
двухъ враждебныхъ лагеряхъ. Въ Германш, по его 
мненш, рабоч1е еще неорганизованы и еще не смотрятъ 
на себя, какъ на сложившуюся парию. И потому онъ 
считалъ безсмысленными попытки некоторыхъ рабо
чихъ разрушить машины или предъявляемыя фабри- 
кантамъ невыполнимыя требовашя. Если рабоч1й 
классе хочетъ действительно стать силой въ государ
стве, онъ должеяъ считать первой своей задачей орга- 
низащю. „На нашей стороне большинство нацш, въ 
нашихъ рядахъ не только наемный рабочШ и под
мастерье, но также большое число мелкихъ ремеслен- 
никовъ, которые чувствуютъ на себе гнетъ конкуррен- 
щи крупнаго капитала; къ намъ идете и вемледелецъ, 
участокъ котораго недостаточенъ для прокормлетя его 
семьи, и учитель, обучаюпцй нашихъ детей, и девуш
ка, сидящая за вязальнымъ станкомъ или эа швей
ной машиной,—къ намъ идутъ все, чей трудъ и прн- 
лежаше не могутъ устоять въ свободной конкурренщи 
съ силой капитала“. Эту программу Борнъ предпо- 
слалъ уставу Центральная Комитета Рабочихъ, 
уставу, на основанш котораго долженъ былъ организо
ваться пролетар!атъ.

Энгельсе спустя много летъ сказалъ, что въ оффи- 
щальпыхъ документахъ основанной Борномъ органи- 
защи взгляды, изложенные въ „Коммунистическомъ 
манифесте“, перемешаны съ цеховыми пережитками 
и цеховыми пожелашями, съ различными обломками 
теорий Луи Блана и Прудона, съ протекщонистскими 
взглядами и т. д. Это, конечно, верно; но Энгельсе 
прибавляете къ этому, что Борнъ будучи очень талант-
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лнвымъ молодымъ человеком!., слпшкомъ поспешно 
занялъ место политической величины, что онъ связы
вался со всякимъ встречнымъ, чтобы какъ-нибудь 
образовать группу, что онъ не былъ темъ человекомъ, 
который бы могъ внести единство въ противоположный 
тенденц1и и светъ въ общ!й хаосъ. Это суждеше Эн
гельса, во всякомъ случае, вуждается въ дополнепш.

Насколько по источникамъ можно проследить ра
бочее движете 1848 года въ германскихъ торговыхъ 
и промышленныхъ городахъ, приходится сказать, что 
оно, за исключетемъ Рейнской провинщи и отчасти 
Вестфалш, не развилось выше уровня тогдашней фран
цузской соц1алъ-демократ!и и еще не переросло такихъ 
вопросовъ, какъ организащя труда, право на трудъ, 
министерство труда. Оно уже имело за собой стад1ю 
безцельныхъ стихШныхъ голодныхъ бунтовъ, хотя 
местами еще случались разгромы фабрикъ и машинъ. 
Оно уже во всемъ существенномъ переросло утопи- 
чесУй ремесленный коммунизмъ. Вейтлингъ, прибыв- 
raift въ !юле месяце въ Верлинъ, не нашелъ никакой 
почвы въ рабочей среде; основанная пмъ газета 
„Urwähler“ должна была прекратиться после несколь- 
кихъ номеровъ изъ-за недостатка читателей. Темъ 
не менее, тогдашнее рабочее движете не было доста
точно зрело для воспр1ят1я идей „Коммунистическая 
манифеста“. Для того чтобы „КоммунистичесУй мани- 
фестъ“ могъ стать зваменемъ массового движев1я, круп
ная промышленность должна была быть въ гораздо 
болыпемъ объеме типичной формой производства, чемъ 
это имело место въ восточныхъ частяхъ ГермаУи. 
Желая организовать рабочихъ, какъ особый классъ, 
Борнъ не могъ не считаться съ темъ кругомъ идей, 
въ которомъ только и могли тогда вращаться рабоч!е; 
и, во всякомъ случае, онъ не мало трудился надъ темъ, 
чтобы поднять ихъ выше этого кругозора.

На предварительныхъ совещашяхъ, приведшихъ 
къ основанно Центральнаго Комитета Рабочихъ,
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присутствовалъ президент* Летте, либеральный бю
рократ*, который призывал* рабочих* къ совмест
ной организацш съ работодателями на том* освова- 
ти , что последш'е могут* лучше обозреть и упорядо
чить отношешя нацюнальнаго производства къ м1ро- 
вому рынку. На это возразил* Борнъ, что эти 
отношешя нисколько не затрагивают* интересов* ра
бочих*, ибо рабочему, какъ таковому, совершенно без
различно, какъ сбываются продукты и въ каких* 
отношешяхъ находится промышленность къ загранич
ным* рынкам*. Расширеше промышленности не есть, 
по его мн*шю, средство для п о д н я т  жизненнаго уровня 
трудящихся классов*, оно, напротив*, является причи
ной увеличешя пролетар1ата, и интересы рабочих* 
совершенно противоположны интересам* предприни
мателей. Съ той же решительностью Борнъ выступил* 
и противъ всякаго рода цеховыхъ вожделенЫ и упо- 
вашй; онъ говорил*, что государство, разъ введшее у 
себя современную крупную промышленность, не мо
жет* уже больше вернуться къ превзойденному спо
собу производства, если оно не желает* дойти до 
полной гибели или занять совершенно второстепенное 
положеше въ ряд* европейских* государств*.

Когда Прудон* приступил* къ выполнение своей 
утоти рабочих* денег* путем* основашя народнаго 
банка и вскоре потерпел* неудачу, Борнъ писал* въ 
дух* „Коммунистически™ манифеста“ и согласно съ 
теор1ей историческаго матер'шшзма следующее: „Мы 
никогда не приветствовали этого предпр1я т ,  и если 
его неудача нас* огорчает*, то она нас* нисколько не 
поражетъ; мы ожидали, именно, такого исхода, такъ 
какъ идея, какъ бы она ни была велика и верна, не 
можетъ быть приведена въ исполнеше тамъ, где нет* 
налицо въ достаточной мере нужных* для этого 
элементов*. Республика, напримеръ, есть без* сомне- 
шя более разумная форма правлен1я, чем* монарх!я; 
но большой вопросъ, подходит* ли она въ равной
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мере для всехъ народовъ, для кроатовъ в для фран- 
цузовъ. Мы постоянно ставили организащю рабочихъ 
выше органиаац!и труда; мы постоянно утверждали, 
что необходимо политическое господство трудящагося 
класса, прежде чЪмъ будете возможно привести къ 
осуществлен^ сощальныя идеи во всехъ обществен- 
пыхъ кругахъ... Мы съ самаго начала относимся от
рицательно къ такого рода соц!алистическимъ экспе- 
риментамъ, хотя, а пожалуй, именно—потому, что мы 
принадлежимъ къ сощалистической партш. Челове
ческое общество, этотъ вечно живупцй и творяпцй 
организме, нельзя втиснуть въ определенную систе
му, равно какъ нельзя помочь все возрастающему 
обеднешю народными банками, которые должны чер
пать свои фонды изъ кармановъ бедныхъ . . .  Мы 
имеемъ полное основате задать такой вопросе: ка
кую будущность, какую жизнеспособность могъ иметь 
народный банке, когда онъ долженъ былъ погибнуть 
вследств1в какого-то судебнаго литературная процесса 
господина Прудона? Посредствомъ своего народная 
банка Прудонъ хотелъ построить новый м!ръ, въ народ- 
номъ банке заключалось его решеше сощальнаго во
проса, и вдругъ изъ-за шести месяцевъ тюремная 
заключетя и несколъкихъ тысяче франковъ штрафа, 
къ которымъ былъ присужденъ гражданине Прудонъ, 
М1ръ потерялъ своего спасителя. Мы не можемъ скрыть 
горькой улыбки, когда мы думаемъ о техъ мелкихъ 
тщеславныхъ людяхъ, которые взяли на себя роли 
светочей впереди великая народная движешя и ко
торые, какъ современные 1исусы изъ Назарета, обла
чаются въ плаще пророка, несъ теме, однако, чтобы 
вступить въ борьбу, чтобы обнажить острый мечъ, а 
съ теме только, чтобы вызвать къ себе общее благо
говело. Вотъ приходите къ намъ господине Конси- 
деранъ, пророке второго ранга, и оспариваетъ у го
сподина Прудона честь изобретена народнаго банка. 
Какъ жалка эта мелочная борьба между двумя лицами
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въ такое время, когда весь м!ръ чреватъ проек
тами, когда земля дрожитъ отъ шаговъ двухъ вели- 
кихъ армШ, приближающихся другъ къ другу съ бе
шеной воинственностью и вотъ уже смотрящихъ 
другъ другу въ глаза, въ такое время, когда одна 
выигранная Дембинскимъ или Бемомъ битва въ Вен- 
грш имеетъ гораздо большее значете, чемъ все на
печатанный и еще ненапечатанный сочинеУя граж- 
данъ Прудона и Консидерана вместе взятыхъ,—въ такое 
время, когда въ одинъ день сходятъ со сцены вели- 
чайш!я знаменитости!“ Такъ писалъ Ворнъ въ „На
роде* и въ „Братстве“, оффищальныхъ органахъ руко
водимой имъ организацш. И если, несмотря на это, въ 
ихъ собственныхъ программахъ преобладали идеи 
Луи Блана, къ тому еще приправленныя протекц!о- 
нистскими пожелашями, разнаго рода утоУями и цехо
выми. уповатями, то этотъ фактъ объясняется темъ, 
что промышленные рабочге Германш, за исключеУемъ 
н'Ькоторыхъ западныхъ местностей, могли дойти только 
до точки зр е т я  тогдашней- французской сощалъдемо- 
кратш,—что, впрочемъ, для пролетар!ата остъ-эльбскихъ 
провинцШ представляло довольно высокую ступень 
развипя.

Центральный Комитетъ Рабочихъ развилъ энер
гичную агитац!ю въ печати на собраУяхъ и 
также для выборовъ въ нац!ональное собрате, на 
которыхъ Биски былъ проведенъ въ одномъ берлин- 
скомъ избирательномъ округе, какъ заместитель депу
тата. Съ 1-го шня выходилъ три раза въ неделю „На- 
родъ“, соц!ально-полистическ1й журналъ. Его програм
мой было: „съ одной стороны поддерживать буржуазш 
въ ея борьбе противъ аристократШ, противъ средне
вековья, противъ силъ, освященныхъ Божьей ми
лостью, съ другой стороны—защищать интересы мел
к а я  производителя и рабочаго противъ силы капи
тала и свободной конкурренцш и постоянно идти впе- 
редъ, когда речь идетъ о завоеваУи для народа ка
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кого-либо недостающа™ ему политическаго права, 
дабы народъ получилъ средства для наиболее скораго 
завоеваны сощальной свободы и пезависимаго суще
ствовала“. Въ своемъ третьем* номере журнал* при
ветствует* появлеше „Новой Рейнской Газеты,“ также 
начавшей выходить съ 1-го шня, „за радикальное на- 
правлеше“ которой могут* служить ручательством* 
имена „наших* друзей“ Маркса, Энгельса, Вольфа. 
„Народъ“ разжигал* политически страсти левой Бер
ли нскаго собрашя, онъ смело заступился за париж
ских* шньскихъ борцовъ, прославлял* англШсшй 
чартизм* и, вообще, старался поддерживать духовную 
связь съ революцюнными рабочими парпями евро- 
пейскаго запада. Рука объ руку съ этой положитель
ной деятельностью шло безпощадное бпчеванье того 
политически-сощальнаго надувательства, въ котором* 
упражнялись таше демагоги какъ Гельдъ. Большую 
часть номера журнал* посвящалъ выяснешю социаль
ных* идей, которыя обсуждались въ Центральном* 
Комитете; это были всякаго рода темы сощальной 
жизни, начиная съ вывозной премш и ремесленных* 
корпоращй до вопроса о доставлены государством* 
работы для безработных*.

Центральный Комитет* послал* своих* представи
телей на гамбургскШ ремесленный съезд* и заявил*, 
свое несоглаше съ нимъ „въ его фанатической защите 
средневековых* цехов*“. Его также не удовлетво
рял* небольшой конгресс* ремесленных* и рабочих* 
ферейновъ, заседав пай 18-го шня въ Берлине. По- 
слЬдшй хотя не обнаруживал* такого цехового рвев1я 
какъ гамбургсшй съезд*, но также не пошелъ дальше 
общих* благожелательных* фраз* о спасенШ рабо
чих*. Шесть членовъ этого конгресса: Борнъ отъ 
Центральнаго Комитета, Лухтъ и Краузе от ь берлин
ских* машиностроительных* рабочих*, Бюрингъ и 
Штейнгауэръ отъ гамбурскихъ и Крюгер* отъ кенигс
бергских* рабочих*, выпустили 27-го шня „Ко всЬмъ
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рабочимъ, ремесленнымъ и образовательнымъ фервй- 
намъ Германш и къ немецкимъ ферейнамъ въ Швей
цары, Париже, Брюсселе и Лондоне“ воззваше съ 
приглашетемъ выбирать делегатовъ въ рабоч1й пар- 
ламентъ, который долженъ былъ заседать въ Берлине- 
Предполагалось представительство „трудящихся клас- 
совъ изъ всехъ городовъ, фабричныхъ и земледель- 
ческихъ районовъ“. Предметами обсуждешя должны 
были быть государственное обезпечеше работой, госу
дарственная поддержка промышленныхъ рабочихъ 
ассощащй, государственное обезпечеше всехъ безпо’ 
мощоыхъ и нетрудоспособныхъ рабочихъ, регулирова- 
ше и ограничеше чрезмерная рабочая времени, ре
форма налоговой системы въ интересахъ трудящихся 
классовъ, какъ-то: сильно нрогрессирующШ подоход
ный налогъ, ограничеше права наследованья и от
мена всехъ налоговъ на предметы первой необходи
мости, равно какъ отмена всехъ феодальныхъ повин
ностей и тяготъ, нащональныя школы съ безплатнымъ 
обучешемъ, безплатная юридическая помощь, образо
вало министерствъ труда въ отдельныхъ германскихъ 
государствахъ по свободнымъ выборамъ трудящихся 
классовъ.

РабочШ конгрессъ собрался 23 августа. Собралось 
40 человекъ, въ томъ числе 5 съ совещательнымъ 
голосомъ, 35 рабочихъ организащй изъ Берлина, Бре- 
славля, Гамбурга, Лейпцига, Кенигсберга, Мюнхена и 
другихъ большихъ городовъ послали на этотъ кон
грессъ своихъ представителей. Былъ тамъ также пред
ставитель Франкфрутскаго конгресса подмастерьевъ. 
Вместе съ последнимъ Вейтлингъ тотчасъ после от- 
крытш заседан1я внесъ предложеше отправить петищю 
во Франкфуртское нащональное собраше о созыве 
спещальная рабочая парламента. Конгрессе не от- 
клонилъ совершенно этого предложешя, а отложилъего 
разсмотреше до следующая засЬдашя. Вейтлингъ 
былъ до того огорченъ такимъ исходомъ, что поки-
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нулъ залъ. Конгрессъ выбралъ въ председатели Несса 
фонъ Эзенбена и Борна и въ секретари Биски и гео
метра Швеннингера изъ Гамма. Въ продолжеше десяти 
дней разсматривалась масса предложешй, который ие 
выходили за пределы, намеченные устроителями кон
гресса. Въ общемъ, однако, эти п редложешя предста
вляли чрезвычайно пеструю смесь. Тамъ были выра
ботаны точныя опред.елетя о правахъ мастера, для 
пользовашя которыми конгрессъ требовалъ предста- 
влешя ремеслениаго свидетельства. Игралъ тамъ боль
шую роль также планъ собпрашя средствъ для покупки 
земли и раздела ея путемъ отчислешя известной ча
сти заработка. Былъ также выпущенъ манифестъ, въ 
которомъ требовалось отъ германскаго нацюнальнаго 
собранíh, чтобы оно включило резолюцно конгресса въ 
основныя права немецкая народа и созвало на счетъ 
государства во Франкфурте рабочШ парламентъ для 
содейств1я экономической комиссш собрашя.

Важнее, чемъ эти теоретичесшя резолюцш, былъ 
уставъ, выработанный конгрессомъ для организацш 
немецкихъ рабочихъ. „Братство Рабочихъ“,—такт» пред
полагалось назвать новый союзъ—организовалось въ 
местныхъ и окружныхъ комитетахъ, надъ которыми, 
въ качестве верховной инстанцш, стоялъ Центральный 
Комитетъ. Бъ местныхъ комитетахъ должны были быть 
представлены различиыя профессш данная места 
пропорц!онально числу занятыхъ въ нихъ рабочихъ. 
Задача комитета состояла въ томъ, чтобы устраивать 
регулярныя собрашя рабочихъ и защищать местные 
интересы рабочихъ. То или другое число местныхъ 
комитетовъ группировалось вокругъ окружная коми
тета, который выбирался не реже чемъ ежегодно на 
окружномъ собранш представителей местныхъ коми
тетовъ. На обязанности окружныхъ комитетовъ лежала 
защита рабочихъ интересовъ въ ихъ округахъ; они 
также должны были служить посредствующими звенья
ми между Центр аль вымъ Комитетомъ и местными ко
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митетами. Особое отделен!е они должны были иметь 
для защиты интересовъ работнице. Окружные коми
теты должны были по постановлен!») конгресса быть 
въ Данциге, Кенигсберге, Штетине, Кельне, Вьедь- 
фельде, Франкфурте, Гамбурге, Штуттгарте, Аугсбурге, 
Мюнхене, Линце, Вене, Брюнне, Праге, Нюрнберге, 
Бамберге, 1ене, Кобурге, Марбурге, Ганновере, Осна- 
брюке, Брауншвейге, Магдебурге, Берлине, Бреславле, 
Дрездене, что, однако, не лишало местныхъ комитетовъ 
права образовывать еще друпе окружные комитеты. Надъ 
окружными комитетами стоялъ Центральный Комнтетъ, 
который долженъ былъ заседать въ Лейпциге и ко
торому поручено было издаше союзная органа. Онъ 
имелъ надъ собой надзоръ со стороны не реже одного 
раза въ годъ созываемаго генеральная собран1я всехъ 
пемецкихъ рабочихъ, на которомъ онъ и выбирался. 
До первая такого собрашя конгрессъ назначилъ чле
нами Центральная Комитета Борна, Кика и Швенни- 
гера, которые съ октября издавали въ Лейпциге 
„Братство“, какъ органъ союза.

Новый центральный комнтетъ съ неутомимой энер- 
пей отдался своей задаче, нему удалось развить дея
тельность союза по значительной части Германш и 
созвать целый рядъ окружныхъ конгрессовъ въ Аль- 
тенбурге, Лейпциге, Гамбурге, Гейдельберге, Нюрн
берге и другихъ местахъ. Въ Гейдельберге Борнъ 
столкнулся съ Винкельблехомъ, и ваборщикъ такъ 
основательно раздедалъ ученая профессора, что Вин- 
кельблехъ на второй день съезда поспешидъ уехать 
изъ города. Въ общемъ, рабоч1й ферейнъ, основанный 
Франкфуртскимъ конгрессомъ подмастерьевъ, былъ 
частью поглощенъ, частью оттесненъ новымъ союзомъ. 
Въ политическомъ отношенш „Братство Рабочихъ“ 
вело себя вполне мужественно. Его берлинскШ окруж
ной комнтетъ, во главе котораго стоялъ Биски, отдалъ 
себя въ распоряжеше нац!ональнаго собрашя, чтобы 
выступить противъ задуманная государственная пе
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реворота не только съ речами, но также съ оруж1емъ. 
Въ ту знаменательную ночь, когда собирались ма!оры 
берлинской гражданской милищи, Виски употребил* 
всю свою энерпю, чтобы двивуть буржуазных* фили
стеров* на баррикады. Въ ноябре месяце Центральный 
Комитет* въ Лейпциге выпустил* настойчивый при
зыв* къ окружным* и местным* комитетам*, побу
ждая ихъ позаботиться о вооруженш рабочих*.

Но не совсем* безупречны были сощальныя стре- 
млев!я „Братства Рабочих*“. Оно приняло въ свою 
сощальную программу все возможное и невозможное, 
и чем* больше стало мест*, въ которых* оно пыта
лось проявлять свою деятельность, тем* больше раз
дроблялись его силы. Его попытки путем* отчислешя 
известной доли заработка закупить земельные участ
ки, образовать ссудный кассы для рабочих*, основать 
всевозможный производительныя ассоц!ацш и друпя 
поползновен!я ухватить скачущую лошадь за хвост* 
и потягаться съ капиталистическим* способом* произ
водства, раньше чем* пролетар1атъ завоевал* поли
тическую власть,—привели къ потерям* и разочарова-
Я1ЯМЪ.

Однако, орган* союза много способствовал* про
бужден^ и обостренш классового сознашя рабочих*. 
Известныя фразы о капитале, обогащающем* народъ, 
о богатых* и бедных*, испоконъ века существовав
ших*, и тому подобныя изречешя капиталистическаго 
фокусничества — удачно осмеивались и разбивались 
этим* органом*, имевшим* все время умелую ре- 
дакщю. Онъ также деятельно поддерживал* борьбу 
рабочих* за повышеше заработной платы, доказывая 
справедливость этой борьбы и удерживая иногород
них* рабочих* отъ предложешя своей рабочей силы 
за более дешевую плату.

Особенно много случаев* борьбы за повышев1е 
заработной платы было въ 1848 году. Въ одном* Бер
лине было несколько десятков* таких* стачек* после
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мартовскихъдней. Часто борьба приводила къ успехамъ, 
но успехи эти были весьма непрочны. Все, что въ 
страхе передъ революц!ей имъ давалось, скоро отни
малось у нихъ обратно при восторжествоваУи реакщя. 
Изъ многочисленныхъ случайныхъ стачекъ въ неко- 
торыхъ професаяхъ образовались зачатки прочныхъ 
общенац!ональныхъ союзовъ, которые раньше веего 
создались и сильнее всего развились у наборщиковъ 
и сигарщиковъ. Наборщики основали свой професс!о- 
нальный органъ подъ назваУемъ „Гутенбергъ“, а 
сигарщики—„Конкордш“. Бу ржу аз! я относилась враж
дебно къ професс1ональной организацш рабочихъ, ко
торая непосредственно угрожала ея наживе, въ еще 
большей степени, чемъ къ ихъ политически-соц!аль- 
яой организац!и. Она нашла себе для этого добро- 
вольныхъ прислужниковъ въ судахъ и пол ищи, кото
рые действовали такъ энергично домартовскими за
конами о запрещены коалид!й, какъ будто на свете 
не было закона отъ 6-го апреля, гарантировавшаго 
неограниченную свободу союзовъ.

Противъ этихъ силъ грубаго, беззаконнаго гнета 
не могъ устоять ни одинъ професскшальный союзъ» 
но моральная победа постоянно оставалась на сто
роне рабочихъ. Когда берлннсУе наборщики, изну
ренные чрезмерной работой и плохо оплачиваемые, 
устроили стачку, добиваясь сокращеУя рабочаго вре
мени и повышеУя заработной платы, берлинсУе вла
дельцы типографы объявили, что, въ случае удовле- 
твореУя требоваУй рабочихъ, цены должны увели
читься на 50% и вслед ств1е этого сбыть долженъ пре
кратиться на 100%. Это, говорили они, неопровержи
мая, страшная истина, доказанная столетней стати
стикой и непобедимыми леНонами фактовъ, что когда 
цены какого-нибудь продукта труда увеличиваются 
въ ариеметической пропорцш, потребление его умень
шается въ геометрической пропорц1и. Исходя иеъ этой 
нелепой безсмыслицы, образованные буржуа, возму-
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¡ценные до глубины своего сердца, спрашивали, 
„имЪемъ ли мы право, мы, причастные къ д'Ьлу, ко
торое преимущественно даетъ пищу уму, принести 
въ жертву высш!я блага интеллигенц1и?“ „Нащональная 
Газета“ доказывала, что стачки имЪютъ только тогда 
смыслъ, когда он* устраиваются съ позволешя на
чальства, ибо въ противномъ случай все государство 
распалось бы на разные союзы, беззаконно борюпцеся 
другъ съ другомъ. „Фоссова Газета“ оклеветала стачеч- 
никовъ,—что они подкуплены заграничными агентами, 
что они получили 14,000 франковъ изъ Франц1и и изъ 
Швейцар1и. И впрямь,—наборщики этой газеты полу
чали недельную плату отъ 4 до б талеровъ при днев- 
номъ труд* въ 14—16 часовъ, не исключая и воскре
сенья; и берлинсшй бюргеръ сразу догадался, что не
довольство такими идиллическими услов1ями труда 
можетъ быть вызвано только презрЪннымъ француз
ски мъ золотомъ.

Теперь еще съ удовольств1емъ читаешь, съ ка- 
кимъ достоинствомъ вожди пролетарской борьбы, на
борщики Борнъ и Фрелихъ, сигарщики Кольвекъ и 
Штеханъ, реагировали на эту пустую болтовню, кото
рая появилась на свЪтъ бож!й отъ безобразнаго брач- 
наго союза буржуазнаго ид!отизма съ буржуазной 
алчностью. Это были большей частью, а иногда и 
сплошь—т* пролетар1и, которые прошли школу Союза 
Конмунистовъ. ________

Г л а в а  вторая.
„Новая Рейнская Газета“.

х. Германская политика.
Съ наступлешемъ революцш Союзъ Коммунистовъ 

потерялъ ц'Ьль своего существовав!я и, вм'ЬсгЬ съ 
гЬмъ, переоталъ существовать. Помимо того, что онъ 
былъ слпшкомъ слабы мъ рычагомъ для управлещя 
массами, вовлеченными въ революц!онное движен!е,
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онъ уже потому сталь излишним*, что рабочШ классъ 
теперь получилъ средства и возможность открытой 
пропаганды.

Когда получилось извеспе о парижской револю- 
ц!и, центръ Союза въ Лондоне передал* свои полно- 
моч1я комитету руководящаго округа въ Брюсселе, 
Но дни последняго были уже сочтены, такъ какъ его 
члены былп частью высланы, частью арестованы бель- 
ийскимъ правительством*, а оставшиеся ежечасно 
ждали высылки или ареста. Кроме того, Маркс* и 
Энгельс* собирались ехать въ Париж*, куда Маркса 
пригласил* вернуться Флоковъ, член* временнаго 
правительства французской республики, въ письме огь 
1-го марта. Въ момент* своего распадешя Брюссель- 
сюй Центральный Комитет* передал* Марксу „цен
тральное руководство всеми делами союза* и поручил* 
ему образовать новую центральную организац1ю въ 
Париже.

Такая организац!я, действительно, образовалась. 
Согласно „Коммунистическому манифесту“ этотъ новый 
центръ, въ котором* сидели Маркс*, Энгельс*, Виль
гельм* Вольфъ, Бауэръ, Молль и Шаппер*, напра
вил* главное свое вниман1е на Герман1ю. Здесь бур
жуазная революц!я получила несколько иной харак
тер*, такъ как* она победила не собственными си
лами, а благодаря предшествовавшей ей французской 
револющи, которая уже носила пролетарски отпеча
ток*. Револющонныя стрем летя, которыя таились въ 
немецкой буржуази, съ самаго начала были вслед- 
ств1е этого надломлены, и тем* важнее было толкать 
этотъ классъ вперед* для гарантирован!я тех* прав*, 
въ которых* нуждается пролетар!атъ для своей поли
тической организащв: свободы союзовъ, свободы пе
чати и другихъ правь, завоеваше которых* соста- 
вляетъ историческую миссно буржуазш, и пожертво
вать которыми изъ страха передъ продетар1атомъ со
ставляло тайное желаше немецкой буржуазш. И если
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Союзъ Коммунистовъ пожелалъ вовлечь массы въ ре- 
волюцюнное движете, если онъ не хотЪлъ снова 
впасть въ сектантство, которое онъ недавно сброснлъ 
съ себя, онъ могъ ступить на почву немецкой рево- 
люцы лишь въ качеств^ радикальнаго крыла демо
краты, что отнюдь не требовало затаиватя его ко- 
нечныхъ ц-Ьлей.

Соответственно этому „требоватя коммунистиче
ской парты въ Германы*, выставленныя новымъ 
Дентральнымъ Комитетомъ въ одномъ воззваны, сво
дились къ ряду пунктовъ, которыя были столько же 
въ интересахъ мелкаго мещанства и мелкой буржу- 
аз!и, сколько въ интересахъ пролетар!ата. Самыми 
существенными изъ этихъ пунктовъ были: объедините 
Германы въ видЬ единой нераздельной республики, 
всеобщее вооружен!е народа, жалованье народнымъ 
представителям^ ограничен!е права насл-Ьдоватя, 
сильно прогрессируюпце съ ростомъ дохода налоги, 
отмена обложешя предметовъ потреблетя, учреждеше 
нац!ональныхъ мастерскихъ, всеобщее безплатное вое- 
питате, нащонализащя всЬхъ средствъ перевозки, 
какъ-то: желЪзныхъ дорогъ, каналовъ, пароходовъ, 
шоссе, почтъ—въ интересахъ неимущаго класса. ДалЪе, 
требовалось превращен1е всЬхъ рудниковъ и копей, 
всВхъ княжескихъ и феодальныхъ земельныхъ владЬтй 
въ государственное имущество, съ той оговоркой, 
чтобы на этихъ земляхъ хозяйство велось въ круп- 
номъ масштаба съ помощью современныхъ средствъ 
науки на пользу общества. Равнымъ образомъ требо
вали перехода въ государственную собственность ипо- 
текъ съ крестьянскихъ земель, съ гЬмъ, чтобы кре
стьяне платили государству проценты за эти ипотеки; 
къ государству должна была перейти также земельная 
рента и арендная плата въ тЪхъ М’Ьстахъ, гдЪ аренд
ная система развита.

Эти требоватя далеко не исчерпывали коммуни
стической программы. Они были значительно меньше



т*хъ, которыя „Коммунистически Манифестъ“ предла- 
галъ для наиболее развитыхъ странъ поел* завое
вал а  политической власти пролетар!атомъ. Они, та- 
кимъ обрааомъ, сильно считались съ экономической 
отсталостью Герман1и. Т*мъ не мен*е, историческое 
течен1е событ1й показало, что эта программа была 
еще преждевремепной для того уровня экономическаго 
р а зв и т , на которомъ тогда стояла Герман1я. Но, съ 
другой стороны, нельзя сказать, чтобы программа эта 
была непрактичной и утопичной. Она не была не
практичной, такъ какъ она направила на верный 
путь виимав!е реводющонно возбужденныхъ массъ; 
она не была утопичной, такъ какъ ея авторы пре
красно сознавали и нисколько не скрывали, что эта 
программа можегь быть проведена лишь поел* длин- 
11 аго ряда революц!онныхъ стычекъ и переворотовъ. 
Они ошиблись только въ своемъ предположены, что 
это, вообще, достижимо въ одномъ хотя бы длинномъ, 
но непрерывномъ революц!онномъ процесс*. Они не 
обманывались ни относительно направлешя, ни отно
сительно ц*ли, а только относительно длины пути.

Союзъ Коммунистовъ энергично боролся со вся- 
кимъ сектаиствомъ, равно какъ со всякой игрой въ 
революц!ю. Въ сред* парижскихъ эмигрантовъ сви- 
р*пствовала тогда ман!я революц!онныхъ легюновъ, 
которые задавались ц*лью освободить своп отечества 
отъ рабскаго гнета. Союзъ Коммунистовъ не переста- 
валъ доказывать безсмысленность этого предпр!ят1я. 
Большинство буржуа, зас*давшихъ во временномъ 
правительств* французской республики, съ особымъ 
усердоемъ поощряло эту мав!ю. Чтобы освободиться 
отъ иностранвыхъ рабочихъ, временное правительство 
предоставляло имъ походныя квартиры и походное 
жалованье до французской границы. А цв*тистый 
ораторъ Ламартинъ въ качеств* министра иностран- 
ныхъ д*лъ охотно сд*лалъ все, отъ него зависящее, 
чтобы предать лег!онеровъ въ руки правительствъ
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ихъ странъ. Гврвегъ увлекся этой ман!ей и сталъ во 
глав* н'Ьмедкаго лег1она, который должеяъ быль два* 
нуться черезъ Рейнъ, чтобы революц!онизировать Гер- 
ман1к>. Но Марксъ, невзирая на нерасположен1е взвол- 
нованныхъ народныхъ массъ, доказывалъ на откры- 
тыхъ собран!яхъ всю безнадежность этого плана. 
Насильственный ввозъ революции въ Герман1ю дол- 
женъ быть желателенъ правительству, какъ пугало, 
и самый лег1овъ будетъ преданъ въ руки войска. 
Особенно после того, какъ вспыхнула революц!я въ 
Вене и въ Берлине, эта глупая игра потеряла даже 
подоб1е смысла, но, къ сожалЪнш, мнопе продолжали 
забавляться этой игрой, пока дело ие дошло до того 
печальнаго конца, который предсказывалъ Марксъ.

Вместо нЪмецкаго леНона Марксъ н Энгельсъ 
основали нЪмецкШ коммунисты чесшй ферейнъ и сове
товали его членамъ вернуться въ Герман1ю и действо
вать, какъ бродильный грибъ, въ революц!онномъ дви- 
жен!и. Флоконъ доставилъ этимъ рабочимъ те же 
льготы, которыя давались лепонерамъ, и, такимъ обра- 
зомъ, отъ трехъ до четырехъ сотъ рабочихъ вернулись 
въ Герман1ю, большая часть которыхъ были членами 
Союза. Разсеявшись по всей Герман1и, Союзъ Комму- 
нистовъ пересталъ, какъ таковой, существовать; но при 
своемъ распаден1и онъ оставался прекрасной школой 
для освободительной борьбы пролетар1ата. Повсюду, 
где только въ это революцюнное время рабоч1й классъ 
началъ развиваться, члены Союза оказывались дви
жущими силами, и даже тамъ, где они добровольно 
или принужденно приспособлялись къ местнымъ усло- 
в1ямъ и не удерживались на принцишальной высоте 
„ Комму нистическаго манифеста“, они своимъ яснымъ 
пониман1емъ положен1я и своей решительностью да
леко превосходили буржуазныхъ народныхъ вождей. 
Они работали и въ Гессене, и въ Нассау, въ Гамбурге, 
въ Бремене и въ Ганновере, въ Берлине, въ Лейпциге 
и въ Бреславле, где Вильгельмъ Вольфъ работалъ съ



болыпимъ успехомъ и былъ избранъ даже замести- 
телемъ депутата для Франкфуртскаго собрашя. Но 
разумеется, что Союзъ Коммунистовъ только тамъ 
могъ развить свою агитащю въ крупномъ револю- 
щонномъ стиле, где уже были налицо предпосылки 
современнаго буржуазнаго общества.

Марксъ и Энгельсъ вместе съ теснымъ кругомъ 
своихъ друзей отправились въ Кельнъ, где кружокъ 
демократовъ и отчасти коммунистовъ подготовляли 
издаше большой газеты. Вначале инищаторы газеты 
смотрели на нихъ косо и советовали имъ отправиться 
въ Верлинъ, на что Марксъ и Энгельсъ имели осно- 
ваше не согласиться. Они знали Берлинъ и знали, 
какъ мало развитъ былъ въ то время буржуазный 
классъ прусской столицы. Они знали также, что въ 
Берлине еще нетъ прочной свободы печати, чему 
лишнимъ доказательствомъ служила судьба молодого 
Шлеффеля. Въ Берлине еще господствовало прусское 
земское право и политичесше процессы были под
судны короннымъ судамъ. На Рейне же действовалъ 
кодексъ Наполеона, по которому политичесше про
цессы разбирались судомъ присяжныхъ. Большая га
вота, которая должна была быть въ известномъ 
смысле маякомъ надъ волнующимся моремъ револю- 
ц!и, не могла издаваться нигде, кроме рейнской сто
лицы, и энергичной воле Маркса и его друзей, кото
рой они подкрепили свой упомянутый верный взглядъ 
на дело, вскоре удалось преодолеть все препятств!я. 
Они получили въ свои руки новую газету подъ 
одннмъ услов1емъ, чтобы Генрихъ Бюргерсъ былъ 
членомъ редакцш. На последняго акщонеры надея
лись, что онъ будетъ служить тормозомъ въ колес
нице; фактически же онъ былъ лишь пятымъ колесомъ 
въ колеснице.

Первый номеръ „Новой Рейнской Газеты* вышелъ 
1-го шля 1848 года. Штабъ редакцш состоялъ изъ 
Карла Маркса, какъ руководящаго редактора, Генриха
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Бюргерса, Эрнста Дронке, Фридриха Энгельса, Георга 
Верта, Фердинанда Вольфа и Вильгельма Вольфа. Га
зета начала съ весьма неболыпимъ капиталомъ, состояв- 
шимъ изъ акщй, изъ которыхъ только немноНя были 
выплачены. И первая ея статья, которая бичевала 
пустую болтовню Франкфуртскаго собран ¡я, выпускав
шего изъ своихъ рукъ одно оруд!е власти за другимъ, 
стоила газегЬ половины ея акцкшеровъ.

Въ своемъ заголовке „Новая Рейнская Газета* на
зывалась „органомъ демократы“ и нисколько не скры
вала, что она примыкаетъ къ существующему крайнему 
течешю революц1оннаго движешя для того, чтобы дви
гать его впередъ въ интересахъ пролетар1ата. Газета 
не добивалась чести быть органомъ какой-нибудь пар
ламентской левой. Она открыто высказывала, что при 
существованш различныхъ элементовъ, изъ которыхъ 
образовалась демократическая парт!я въ Герман1и, она 
находить настоятельно необходимыми гдавнымъ обра- 
зомъ, строго наблюдать за демократами; ея идеалъ не 
есть черно-красно-золотистая республика: она— именно, 
въ этой республике лишь начиетъ свою настоящую 
оппозищю. Уже въ первый мЪсяцъ после своего от
к р ы в  она раскрыла свои настояпця цели въ сильной 
статье, полной пламенной страсти. Это было тогда, 
когда на побежденныхъ шньскихъ борцовъ Парижа 
посыпались со всехъ сторонъ всевозможныя клеветы, 
и въ этомъ общемъ клеветническомъ хоре явственно 
слышались голоса либеральной буржуазш и демократи- 
ческаго мелкаго мещанства.

„Парижсюе рабоч!е разбиты, но побеждены ихъ 
враги*,такъ возвестила „НоваяРейнская Газета*. „Мгно
венное торжество грубой силы окупается уничтожен!емъ 
всехъ иллкшй и миражей февральской революцш, раз- 
д-Ьлетемъ французской нацш на две нацш, на нац1ю 
имущихъ и нац!ю рабочихъ. Эта глубокая пропасть 
не должна навести демократовъ на мысль, что борьба 
нзъ-за государственнаго строя иллюзорна и Сезсодер-



жательна. Т* коллизш, которыя вытекаютъ изъ усло- 
в1й буржуазнаго общества, должвы быть нажиты въ 
борьб*, а не устранены въ фавтазш. Лучшая госу- 
дарствевная форма не та, въ которой затушевываются 
общественныя противор*ч1я, въ которой они насиль
ственно, сл*довательно, только искусственно, съ виду 
только, скованы, а та, въ которой эти противор*ч!я 
вступаютъ въ свободную борьбу и могутъ такимъ обра- 
зомъ дойти до разр*шешя“. О томъ, какое м*сто долж
на занять демокрапя въ классовой борьб* между бур- 
жуаэ1ей и пролетар1атомъ, говорилось въ этой стать* 
сл*дующее: „Насъ спросятъ, неужели мы не находимъ 
ни одной слезы, ни одного вздоха, ни одного слова для 
жертвъ народнаго гн*ва, для нащональной гвард!и, для 
подвижной гвардш, для республиканской гвардш, для ли- 
нейныхъ войскъ? Государство позаботится объ ихъ вдо- 
вахъ и сиротахъ, оффиц!альвые декреты будутъ ихъ про
славлять, торжественные похороны будутъ имъ устро
ены, оффищальная пресса объявить ихъ безсмертными, 
европейская реакц!я отъ востока до запада будетъ 
чтить ихъ память. Но вотъ плебеи, истерзанные голо- 
домъ, оплеванные прессой, оставленные безъ врачеб
ной помощи,— ихъ приличная публика ругаетъ ворами, 
поджигателями, каторжанами, ихъ жены и д*ти повер
жены въ безпред*льное несчаспе, ихъ лучиНе сыны 
сосланы за океанъ, — имъ плести лавры вокругъ ихъ 
грозно-мрачнаго чела да будетъ зто привилепей и 
правомъ демократической прессы“. Эта написанная 
Марксомъ статья, в*чный памятникъ настоящаго ре- 
волющоннаго настроешя, лишила „Новую Рейнскую Га
зету“ посл*дняго остатка ея акц!онеровъ.

Между т*мъ, эта газета пр!обр*ла себ* сочувств1е 
народныхъ массъ. Она сочетала въ себ* два качества, 
изъ которыхъ ни одно не было даже въ приблизитель
ной м*р* достигнуто никакой другой газетой въ Гер- 
ман!и, изъ которыхъ каждое очень р*дко встр*чается 
и еще р*же гармоническое сочеташе обоихъ. Она со
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четала глубокое пониман!е исторической связи вещей, 
которое, однако, никогда не выродилось въ праздное 
созерцан!е, съ неудержимо см'Ьлымъ влечен!емъ къ 
делу, которое, однако, никогда не расплылось въ иллю- 
aiflXT'. Она также мало льстила народу, какъего дес- 
потамъ. Она бичевала жестоко все то унаследованное 
рабское, отъ котораго еще не освободились немцы, но 
она, вместе съ темъ, бережно собирала каждую рево- 
люц!онную искру, которая обещала разгореться въ очи
щающее пламя по насквозь прогнившему жалкому не
мецкому существован!ю. Она издевалась и насмеха
лась надъ темъ пресловутымъ немецкимъ „доброду- 
ппемъ“, которое есть, въ сущности, только благовидное 
выражете для"инертности слабонервнаго филистера; 
какъ выразился Веертъ, газета эта третировала не- 
мецкШ народъ en canaille, но нигде интересы немец
кой будущности не оберегались съ такой ясностью и 
твердостью, какъ на столбцахъ этой газеты; даже бур- 
жуаз!я съ своей точки зрешя должна была бы, въ сущ
ности, прислушиваться къ предостережен1ямъ и призы- 
вамъ этой газеты.

„Новая Рейнская Газета" своевременно поставила на 
видъ министерству Кампгаузена, что оно сеетъ реак- 
niio въ духе крупной буржуазш, но пожнетъ ее въ 
духе феодальной партш. Она назвала квадратурой 
круга желаше министерства Ганземанна закрепить го
сподство буржуаз!и путемъ сделки съ полицейскимъ 
феодальнымъ правительствомъ. Буржуаз1я не можетъ 
установить свое господство безъ того, чтобы, хотя на 
время иметь весь народъ на своей стороне, безъ того, 
чтобы выступить более или менее демократически. „Де
ловое министерство* должно погибнуть, если буржуаз1я, 
пока еще борящаяся противъ абсолютизма, противъ 
феодализма, противъ юнкерства, противъ господства 
военщины и чиновничества, уже приступаетъ къисклю- 
чешю, устранен!ю и покоренш народа. Газета сле
дила за прешями въ Берлинскомъ собраши и подвер



г ал а ихъ основательной критике; она старалась вы
вести левую изъ ея полубоевой политики, выясняла 
ей, что старая власть охотно пред оставляете ей ма- 
леньюя парламентсшя победы и больш!е конституц!он- 
ные проекты, въ то же время укрепляя со всей реши
тельностью свои позиц!и. Въ одно прекрасное утро 
левая увидитъ, что ея парламентская победа совпала 
съ ея действительнымъ поражешемъ. Это были пред- 
сказашя, которыя оправдались съ поразительной точ
ностью по всей лиши.

„Новая Рейнская Газета* бичевала жестокимъ сар- 
казмомъ то бахвальное краснореч1е, которому такъ 
охотно предавались левые парламентере вожди бур- 
жуазш и мелкаго крестьянства. Самымъ безпощад- 
нымъ образомъ она вскрывала все ничтожество пар- 
ламентскаго кретинизма, напримеръ, Франкфуртскаго 
собрашя, где онъ еще больше былъ распространенъ, 
чемъ въ Берлинскомъ. Она, разумеется, не одобряла 
и прусскихъ плановъ партш Гагерна: те прекрасные 
дни уже прошли безвозвратно, когда совершенно рас
павшаяся ГермаРя видела последнее средство общей 
связи въ общемъ применены прусской бюрократиче
ской смирительной рубашки. Вообще, о прусской ле
генде газета отзывалась съ величайшимъ презрен!емъ. 
Когда при нападенга на берлинсюй арсеналъ были 
уничтожены несколько старыхъ знаменъ и гербовъ и 
когда по поводу этого поднялся шумъ патрютическаго 
возмущешя, газета выражала свою похвалу верному 
такту берлинскаго народа, который въ первый разъ 
тутъ выступилъ револющонно, не только противъ сво- 
ихъ угнетателей, но также противъ блестящихъ иллю- 
з1й своего собственнаго прошлаго; первое, что немцы 
должны сделать въ своей революц!и, это окончательно 
порвать со всемъ своимъ жалкимъ прошлымъ.

„Новая Рейнская Газета* не оставила безъ резкой 
критики тогофедеративнаго республиканизма, который 
былъ представленъ франкфуртской левой. Федерац1я
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изъ конститущонныхъ монархШ, мелкихъ княжествъ и 
мелкихъ республикъ съ республиканскимъ правитель- 
ствомъ во главе не можетъ быть настоящей конститу- 
ц!ей Германш. „Мы не выставляемъ того утопическаго 
требован!я, чтобы a priori была провозглашена единая, 
нераздельная германская республика, но мы требуемъ 
отъ такъ называемой радикально-демократической пар- 
т!и, чтобы она не смешивала исходный пунктъ борьбы 
и всего револющоннаго движешя съ ихъ конечной 
целью. Объединеше Германш, равно какъ германская 
конституц!я — могутъ быть только результатомъ всего 
движен!я, при чемъ решающую роль будутъ играть и 
внутренне конфликты, и война съ Pocciefl. Оконча
тельно конституц!я не можетъ быть декретирована, — она 
совпадаетъ съ движешемъ, которое мы должны еще 
пройти. Речь идетъ не объ осуществлены того или 
другого взгляда, той или другой политической идеи, 
речь идетъ оверномъ пониманШ всего хода развипя. 
Нащопально© собраше должно пока сделать только 
практически возможные шаги“.

Въ высшей степени нелепо, по мненш газеты, 
взять, какъ масштабъ для германской конституц1и, се
вероамериканское федеративное государство. „Соеди
ненные Штаты Северной Америки, помимо того, что 
они все имеютъ однородную коиститущю, простираются 
по площади, равной всей цивилизованной Европе. Ана
логией американской федерацш была бы только обще
европейская федерац!я. Но для того, чтобы Гермашя 
могла войти въ федерац!ю съ другими странами, она 
раньше всего сама должна стать единой страной. Въ 
Германш борьба между централизац!ей и федерац1ей 
есть борьба между современной культурой ифеодализ- 
момъ. Гермашя впала въ обуржуазившая феода
лизму въ тотъ самый моменту когда образовались 
крупвыя монархии Запада, но она, вместе съ тем у была 
исюдочена изъ MipoBoro рынка въ тотъ самый мо
менту когда м!ровой рынокъ открылся пер’вдъ Запад



ной Европой. Герман1я нищала въ то время, какъ 
друпя страны богатели. Она превращалась въ дере
венщину, въ то время, какъ въ другихъ странахъ раз
вивались болыше города. Даже, если бы у воротъ 
Германш не стояла грозная сила Росс1и, одни зконо- 
мичесюя услов!я ГерманШ должны были толкать ее къ 
централизащи. Даже съ буржуазной точки зрешя 
единство Германш есть первое услов!е для выхода изъ 
теперешня го жалкаго положешя и для создан!я на- 
ц!ональныхъ богатствъ. Какимъ же образомъ возможно 
разрешить современный соц!альныя задачи на пло
щади, раздробленной въ тридцать девять государствъ?" 
Изъ этихъ разсуждешй видно, что Марксъ и Энгельсе 
понимали подъ „непрерывной революц!ей", которой 
они, какъ некоторые уверяюгь, будто бы добива
лись всеобщей анархш и хаоса.

„Новая Рейнская Газета* боролась противъ патр1о- 
тическаго „завершешя революцШ" столько же въинтере- 
сахъ буржуазш, сколько въ интересахъ пролетар!ата.

я* Европейская политика.
Не последнимъ достоинствомъ газеты надо счи

тать ея тонкое и глубокое понимаше иностранной по
литики, отношеше къ которой издавна было одной изъ 
слабыхъ сторонъ демократическихъ партШ. „Новая 
Рейнская Газета" ни на одну минуту не упускала изъ 
виду связи германскихъ услов!й съ общеевропейскими. 
Какъ о борьбе партШ въ Германш, такъ и о борьбе 
нацШ въ Европе, она не судила по шаблону безсодер- 
жательныхъ крылатыхъ словъ, какъ свобода, равен
ство, братство, справедливость.

Отправной точкой зрен!я была для нея постоянно 
та ступень культуры и цивилизац1и, которой достигли 
отдельные народы, равно какъ то положен!е, которое 
они соответственно этому занимали въ текущей рево- 
лющовной борьбе. Она развернула передъ немецкимъ 
народомъ всю картину позора, какъ его сыны уже
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семьдесятъ лЪтъ, со времени американской войны за 
независимость и французской револющи до недавняго 
усмирешя итальянскихъ и польскихъ возсташй, слу
жили палачами для револющонныхъ народовъ. „Те
перь, когда немцы начинаютъ сбрасывать съ себя свое 
собственное ярмо, должна также измениться вся ихъ 
политика по отношешю къ иностраннымъ народамъ. 
Въ противномъ случае наша молодая почти что толь
ко предчувствуемая нами свобода очутится въ гЬхъ 
же оковахъ, которыя мы налагаемъ на друпе народы. 
Герман1я освобождается лишь постольку, поскольку она 
предоставляетъ свободу соседнимъ народамъ“. Но въ 
то же время газета тонко различала между большими 
жизнеспособными нащями, борющимися съ самоотвер- 
женнымъ геройствомъ за свою независимость, и теми 
маленькими отсталыми народностями, которыя только 
выкрикиваютъ демократически крылатыя словечки съ 
темъ, чтобы фактически стать на пути или дать себя 
ставить на пути револющоннаго развипя более разви- 
тыхъ нащй.

Она требовала Итал1и для итальянцевъ, Польши 
для поляковъ, Венгрш для венгерцевъ, но она отвер
гала панславистское движете, которое, по ея мнЬшю, 
было либо пустой фантаз1ей, либо стремлешемъ къ рус
скому кнуту. Она клеймила макшавелистическую поли
тику австр1йскаго и прусскаго правительства, которая 
обнаруживалась въ кровавомъ усмиренш возстанШ въ 
Италш и Польше, „которая, потрясенная въ Гермаши 
въ своихъ твердыняхъ, пытается парализовать демо
кратическую энерпю, отвлечь отъ себя общее внима- 
ше, создать отводъ для револющонной лавы и ковать 
оруж!е для внутренняго угнететя, вызывая узкосер
дечную нащональную вражду, противную космополити
ческому характеру немцевъ“. Она также заступалась 
за историческое право Германш въ борьбе съ Дашей 
изъ-за Шлезвнгъ-Голщтиши.

Прежде всего газета трелевала революфенной вой



ны противъ Россш. „Только война съ Росшей есп 
война револющонной Герман1и, война, которой она мо- 
жетъ победить своихъ собственныхъ самодержцевъ, ко
торой она можетъ, какъ подобаетъ народу, сбрасываю
щему съ себя цепи долголетняго инертнаго рабства, 
купить пропаганду цивилизацш ценой жертвы своими 
сыновьями, себя освободить, освобождая другяхъ". 
Газета не уставала указывать на опасность, которая 
грозить немецкой реводющи со стороны царскаго де
спотизма. Она предвидела див Вильны и Варшавы. 
Еще въ ш не 1848 года она писала: „Царь уже стоить 
у воротъ Торна!" — какъ будто она вычитала это изъ 
документа, обнародованнаго тридцать летъ спустя, въ 
которомъ императоръ Николай какъ разъ въ те дни 
предлагалъ помощь русскаго войска для насильствен 
наго возстановлешя домартовскаго деспотизма.

Съ войной противъ Россш неразрывно было свя
зано возстановлете независимости Польши. Это было 
безусловно необходимо въ интересахъ европейской ре
волюции, которая не могла быть доведенной до конца, 
не парализуя русскаго колосса, и которая для пара- 
лизовашя русскаго колосса имела только одно сред
ство: вызвать польское возсташе. Этимъ объясняется 
популярность идеи освобожден1я Польши въ тридца* 
тыхъ и сороковыхъ годахъ прошлаго столепя въ За
падной Европе. Въ Герман1и эта популярность отнюдь 
не вытекала изъ романтической причуды или изъ увле- 
чешя идеей братства народовъ, какъ это выставлялось 
Бисмаркомъ и модными патрютами импер!и. Наобо
роть, она вытекала изъ весьма трезвенной реальной 
политики, основательность которой не подлежала со- 
мнен1к>, поскольку царь нмелъ возможность играть роль 
опекуна германскихъ князей. Кто желалъ иметь гер
манское единство и свободу, тотъ долженъ былъ также 
желать самостоятельной Польши. Даже предваритель
ный парламенте при всей его дряблости не могь не 
признать этой неопровержимой логики. Поэтому онъ
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ваавалъ разделе Польши «позорной несправедливо’ 
стью* и объявилъ «священнымъ долгомъ“ н'Ьмецкаго 
народа содействовать возстановленио Польши.

«До гЬхъ поръ, пока мы содЪйствуемъ угнетенш 
Польши, пока мы приковываемъ часть Польши къ Гер- 
мав!и, до гЬхъ поръ мы сами остаемся прикованными 
къ Росс1и и къ русской политике, до техъ поръ мы 
не въ силахъ сломить нашего патр1архально-феодаль- 
наго абсолютизма“. Въ этихъ немногихъ словахъ «Новая 
Рейнская Газета“ охарактеризовала всю политику, ко
торая диктовалась германской револющей въ поль- 
скомъ вопросе. Что этотъ ваглядъ былъ веренъ, яснее 
всего доказала политика контръ-революцш, политика 
прусской монархш и прусекаго юнкерства, которая ни 
передъ чемъ не останавливалась, кроме разрыва съ 
Росшей, которая вслЬдств1е этого всеми силами стре
милась къ тому, чтобы приковать прусскую долю въ 
польскомъ грабеже къ новой Германш, къ той новой 
Гермаши, которая 18-го марта хотя еще не была соз
дана, но была возвещена. Охваченный страхомъ мар
товски хъ дней, Фридрихъ-Вильгельмъ IV обещалъ про- 
винцш Познани „нащональную реорганизацно“, и поль
ское населеше этой провинц!и ясно обнаружило свою 
готовность идти рука объ руку съ революцюнной Гер- 
ман!ей противъ Росс1и. Но вскоре оказалось, что это 
обещаше было дано только подъ давлешемъ страха. 
Прусское военное и гражданское чиновничество въ 
провинщи Познани занималось травлей немецкаго и 
еврейскаго населев!я противъ поляковъ. Оно стара- 
лось разжечь гражданскую войну, которую оно вело безъ 
военныхъ геройскихъ подвиговъ,но зато съ настоящимъ 
вандализиомъ. Неоднократно потерпЪвппя позорныя 
пораженш въ открытомъ поле, прусск1я войска одер
жали,. наконецъ, здесь победу, благодаря своему чис
ленному превосходству и лучшему вооруженно. Поль- 
сше топоры и косы не могли, понятно, устоять про- 
тивъ прусской картечи. И въ втомъ вопросе мини-
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стерство Кампгаузева не имело силы и смелости за
щищать право буржуазной револющи. Оно санкщони- 
ровало насил!е военщины, отрезавъ въ апреле и мае 
отъ провинцш Познани болышя части, въ общемъ, бо
лее двухъ третей и заставивъ находивпййся въ агонШ 
бундестагъ на скорую руку включить ихъ въ герман- 
ск1й союзъ, подъ темъ предлогомъ, что эти земли 
будто бы преимущественно населены немцами.

Франкфуртское нащональное собрате должно бы
ло после этого заняться решешемъ вопроса, считать 
ли действительными полномоч!я техъ депутатовъ, ко
торые были выбраны въ этихъ частяхъ провинцш По
знани. После трехдневныхъ дебатовъ оно 27-го т л я  
решило атотъ вопросъ въ утвердительномъ смысле, 
что означало грубую расправу съ польскимъ вопро- 
сомъ съ точки эрешя немецкой революц!и. Разделы 
Польши, которые предварительный парламентъ на- 
звалъ „позорной несправедливостью“, теперь были сан- 
кц!оиированы самимъ парламентомъ. При томъ огром- 
номъ значен!и, которое Марксъ и Энгельсъ придавали 
револго ц!онной войне противъ Россш, вполне понятно, 
что „Новая Рейнская Газета“ подвергала эти дебаты 
Франкфуртскаго собран!я более обстоятельной критике, 
чемъ всяюе друпе. Статьи газеты объ этихъ деба- 
тахъ представляютъ собою лучшее изъ всего того, что 
когда-либо писалось на немецкомъ языке о тогдаш- 
немъ польскомъ вопросе, хотя эти статьи не были сво
бодны отъ историческихъ ошибокь. Въ этихъ стать- 
яхъ польская истор1я разсматривалась при свете техъ 
польскихъ историковъ и политиковъ, которые, какъ Ле- 
левель и МерославскШ, считали независимость поль
ской нац!и тесно связанной съ аграрной демократиче
ской револющей внутри Польши. Самъ по себе этотъ 
взглядъ былъ правильный, но у польскихъ патрготовъ, 
отстаивавшихъ этотъ взглядъ, желан!е было отцомъ 
мысли. Ихъ взгляды на те реформаторски попытки, 
которыя делало польское дворянство для спасешя своей
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родины отъ гибели, въ особенности на польскую кон- 
ституцш 1791 года, обосновывались больше ихъ соб
ственными намЪрешями, чЪмъ фактическими резуль
татами этихъ реформъ. И когда „Новая Рейнская Га
зета, въ августе 1848 года писала, что Польша дво
рянской демократш уже давно похоронена, но что она 
родила здороваго сына—Польшу крестьянской демо
крат^, — то это было обманчивымъ отголоскомъ изъ 
круговъ упомянутыхъ польскихъ патрютовъ.

Нетъ сомнен!я, что приписываемыя газетой немец
кой иммиграцш въ Польшу роковыя последств1я фак
тически не имели места по той простой причине, что 
эта иммигращя не происходила безпрерывно. Какъ 
быстро Марксъ ор!ентировался въ сложныхъ историче- 
скихъ концепщяхъ и какъ глубоко онъ проникалъ во 
внутреннюю связь крупныхъ собьтй, показываетъ 
следующее место въ одной изъ его статей о Польше: 
„Немцы, которые достигли своего высшаго расцвета 
въ мелкомъ мещанстве средневековыхъ мещанскихъ 
городовъ въ примитивной, караванообразной внутрен
ней торговле и ограниченной морской торговле, въ 
цеховомъ ремесленномъ производстве 14 и15столет1я 
обнаружили свое призваше стать филистерами всем1р- 
ной истор!и и даже теперь они образуютъ ядро мел- 
каго мещанства всего востока и севера Европы и даже 
Америки. Въ Петербурге, въ Москве, въ Варшаве и 
Кракове, въ Стокгольме и Копенгагене, въ Пеште, 
Одессе и Ясси, въ Нью-1оркъ и въ Филадельфш ремес
ленники, лавочники и мелше посредники большей 
частью немцы или немецкаго происхождения. Во всехъ 
этихъ городахъ имеются целые кварталы, где гово
рить только по-немецки; некоторые города, какъ 
Пештъ, совершенно немецме*. Въ 12 и 13 сто- 
лет!яхъ немецкие переселенцы изъ дворянства и духо
венства уходили въ Польшу, но уже съ 17-го столет1я 
начинается обратное движете. Въ пнтересахъ моно
полизированной ими хлебной торговли польете юнкера
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насильственно разрушили зачатки городского развитая, 
и немецк!е колонисты начали возвращаться обратно 
на свою родину. Они не тормозили образован!я ноль- 
скихъ городовъ, какъ въ томъ ихъ упрекала «Новая 
Рейнская Газета“. Они не затрудняли своимъ особымъ 
языкомъ, своей обособленностью отъ польскаго населе- 
шя или же своими различными привилепями и город
скими правовыми устройствами той централизац!и, 
которая является сильнымъ политическимъ средствомъ 
для быстраго развитая страны. Такъ же мало можно 
было ихъ упрекать въ томъ, что они не собрали круп- 
ныхъ капиталовъ, не приспособились къ крупной про
мышленности и не овладели широкими, торговыми 
связями. Права была «Новая Рейнская Газета“, когда 
она усматривала пастоящую причину польскаго паде- 
н!я въ недостаточномъ развитая городовъ, но виновно 
въ томъ было исключительно польское дворянство.

Несравненно более основательна была критика, 
которой газета подвергала легендарныя утвержден!я 
ирусскаго историка Штенцеля въ Франкфуртскомъ 
собранш, будто после раздела Польши прусская ко
рона и прусское юнкерство внесли культуру и цивили- 
защю въ Польшу. Въ противоположность этимъ наме- 
ренвымъ искажешямъ историческихъ фактовъ, которые 
не могли быть неизвестны каждому прусскому исто* 
рику, «Новая Рейнская Газета“ констатировала, что раз- 
дЬлъ Польши былъ грабежемъ не только въ смысле 
государственномъ, но и въ обычномъ гражданско-пра- 
вовомъ смысле. Она съ исторической верностью 
изобразила те колоссальные разбойничьи набеги, кото
рые после третьяго раздела Польши въ 1796 году 
прусская корона и прусское княжество предпринимали 
на церковныя имен!я и имен!я староствъ и въ несколько 
измененной форме повторили после польскихъ возстан1й 
1830 и 1845 годовъ. Она также попала въ самую точку, 
когда утверждала, что втотъ весьма песвященный гра- 
бежъ Польши былъ гдавнымъ цемвнтомъ, свявывавшимъ
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Священный Союаъ. Впрочем*, Священный Соювъ 
выставлялъ перед* деспотическими угнетателями 
Польши опасность аграрной революц1и въ гораздо 
больших* размерах*, ч*мъ ее чувствовали и могли 
чувствовать въ Берлин*, В*н* и Петербург*.

Не менЬе справедлива была иротя этой газеты 
по адресу того же Штенцеля, рисовавшаго, какъ шоне- 
ровъ современной цивилизац!и, т*хъ немецких* евре- 
евъ, которые поселились въ Познани подъ крылыш- 
комъ прусскаго орла и больше въ сознанш своей 
нечистой сов*сти, ч*мъ всл*дств1е воодушевлешя гер- 
манскимъ геройствомъ, дали себя натравливать про- 
тивъ поляковъ. Особенно *дко иронизировала газета 
по поводу попытки Штенцеля выставлять польскихъ 
евреевъ, какъ носителей н*мецкой любви къ родин*. 
»Неожиданная симпапя и признательность, которыя 
польете евреи нашли въ Гермаши, получили свое оф- 
фищадьное выражете. Повсюду, куда только прости
рается вл1яв1е лейпцигской ярмарки, ихъ счптаютъ 
олицетворешемъ торгашества, скряжничества и нечи
стоплотности, и вдругъ они стали братьями н*мцевъ. 
Добродетельный Михель со слезами радости прижи- 
маетъ ихъ къ своей груди, и господинъ Штенцель 
именемъ н*мецкой нацш рекламируетъ ихъ, какъ 
н*мцевъ, желающихъ быть немцами. И почему въ 
самомъ д*л* не быть польскимъ евреямъ настоящими 
н*мцами? Разв* они и ихъ д*ти въ своихъ семьяхъ 
не говорятъ на н*мецкомъ язык*? Да и еще на 
какомъ н*мецкомъ язык*! Кстати обращаемъ вни- 
ман!е господина Штенцеля, что онъ такимъ же мане- 
ромъ можетъ рекламировать всю Европу, половину 
Америки и даже часть Азш. Какъ известно, на н*- 
мецкомъ язык* говорятъ евреи всего м1ра. Въ Нью- 
1орк* и Константинополе, въ Петербург* и въ Париж* 
евреи въ своихъ семьяхъ и ихъ д*ти говорятъ нан*- 
мецкомъ язык* и часто на лучшем* немецком* 
«аык*, ч*мъ поэнанск1е евреи*.



По положев!ю вещей въ 1848 году сущность ноль- 
скаго вопроса состояла въ томъ, что нац!ональноо 
существован1е Польши ни для одного народа не было 
такъ необходимо, какъ для нЪмецкаго народа. Союз
ная война револгоцкшныхъ нЪмцевъ и поляковъ про- 
тивъ Россш была бы самымъ в'Ьрнымъ средствомъ для 
свержешя феодализма въ Германш и въ Польше. 
Газета безспорно не дооценивала техъ трудностей, 
которыя стояли на пути такого нЬмецко-польскаго 
союза; она была увлечена револющонной смелостью 
и имела преувеличенныя представлешя о Польше 
крестьянской демократш. „Понятно,—писала она,—что 
речь идетъ не о возстановленш призрачной Польши, 
а о возстановленш государства на жизнеспособной 
основе. Польша должна по меньшей мере получить 
всю площадь, которая ей принадлежала до 1772 года, 
ей должны быть отведены не только области, но и 
устья ея болынихъ рЪкъ и также большая побережная 
полоса при Балт1йскомъ море. Все это можетъ ей 
гарантировать Гермашя и при этомъ обезпечить свои 
интересы и свою честь, если она после револющи въ 
своихъ собственныхъ интерессахъ будетъ иметь сме
лость съ оружшмъ въ рукахъ требовать отъ Россш 
возвращешя польскихъ областей. Само собой разу
меется, что въ пограничныхъ областяхъ, где живетъ 
смешанное населеше, немцы и поляки, и особенно на 
берегу моря, дело не обойдется безъ взаимныхъ усту- 
покъ, которыя не встретить, однако, никакихъ затру- 
днешй“. Впрочемъ, великодушная ошибка, сказавшаяся 
въ этихъ строкахъ, дала газете еще большее право 
осмеять половинчатую германскую революцш, не 
имевшую смелости выступить съ такой решительно
стью. „Произносить торжественныя речи на тему объ 
освобожден^ Польши, встречать на железнодорож- 
ныхъ станщяхъ странствующихъ поляковъ и предла
гать имъ горяч1я симпатш нЪмецкаго народа (икону 
ташя симпатш но были выражены?)—на это у насъ
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мног!е горазды. Но начать войну съ Росшей, поста- 
вить на карту все европейское равновОДе и, въ конце- 
концовъ, вернуть кусочекъ похищенной области—на 
это мало охотниковъ среди нЪмцевъ!“ И снова зая
вила »Новая Рейнская Газета“, что война съ Росшей 
означаетъ полный, открытый и действительный раз- 
рывъ съ позорнымъ прошлымъ Германш, действи
тельное освобождено и объединено Германш, что такая 
война есть единственно возможный путь для спасетя 
немецкой чести и немецкихъ интересовъ по отноше- 
тю к ъ  славянскимъ соседя мъ и, главнымъ образомъ, 
по отношенш къ Польше.

Такъ же справедливо, какъ къ полякамъ, газета 
относилась и къ венгерцамъ; къ последпимъ она, 
пожалуй, относилась слишкомъ справедливо. Въ пе
строй смеси враждующихъ народностей въ австрШскихъ 
земляхъ газета видела два обособившихся лагеря: на 
стороне революцш стояли немцы, поляки и мадьяры, 
на стороне контръ-революцш стояли румыны, саксонцы 
изъ Семиградш и все славяне за исключешемъ поля- 
ковъ. На вопросъ: отчего произошелъ этотъ расколъ? 
»Новая Рейнская Газета* отвечала: благодаря всей исто- 
рш этихъ племенъ. Помимо поляковъ, не входившихъ 
въ составъ старой Австрш, историческая инищатива въ 
придунайскихъ областяхъ еще со времени средняхъ 
вековъ была связана съ немцами и мадьярами. Безъ 
немцевъ и мадьяръ все такъ называемые южные 
славяне—въ отлич1е отъ русскихъ и поляковъ—попали 
бы подъ турецкое владычество, что и фактически случи
лось съ некоторой частью ихъ. И если бы даже отъ 
австрШскихъ южныхъ славянъ требовалась перемена 
ихъ нац1ональностей на немецкую или мадьярскую, это 
не было бы слишкомъ дорогой ценой за оказанную имъ 
историческую услугу.

Турецкое вторжен!е пятвадцатаго и шестнадца- 
таго столетШ было вторымъ издашемъ арабскаго 
вторжен1я восьмого столВпя, Победа Карла Мартела



была иавершена подъ стенами Вены и на равнинахъ 
Венгрш. Какъ тогда при Пуатье, такъ и эдесь опас
ность грозила всему европейскому развитПо. И когда 
речь шла о спасевш всей европейской культуры, мож
но ли было думать о паре такихъ безсильныхъ и раз
лагающихся нащональностей, какъ австрШсшо славяне, 
которые, впрочемъ, при этомъ также были спасены? 
Такъ дело обстояло по отношешю къ внешнему вра
гу, такъ оно и обстояло внутри страны. ДвижущШ 
впередъ классъ, носитель историческаго двнжен!я, 
буржуаз1я, была повсюду немецкой или мадьярской. 
Промышленная сила—капиталъ былъвъ рукахъ нем- 
цевъ или мадьяръ, развивалось немецкое образова- 
ше, и также въ духовномъ отношенш славяне находи
лись подъ руководствомъ сначала немцевъ, а потомъ 
мадьяръ. Въ австр1йскомъ государстве немцы и 
мадьяры были револющонны, ибо они были носителями 
культуры и цивилизацш. По отношешю къ нимъ сла
вяне замкнулись въ панславизме, который возникъ 
не въ Польше и не въ Россш, а въ Праге и Аграме 
и который въ качестве сознательнаго противовеса 
револющоннымъ немцамъ и мадьярамъ съ самаго 
начала былъ реакцкшепъ.

„Новая Рейнская Газета* сравнивала мадьярскую 
освободительную войну съ борьбой револющонной 
Фраещи противъ реакцюнной Европы. „На стороне 
реакц!и огромное численное превосходство. Вся 
Австрия, впереди всехъ 16 миллюновъ фанатизирован- 
ныхъ славяпъ, противъ 4 миллюновъ мадьяръ. Мас
совое возсташе, нащональная фабрикащя оруж1я, 
ассигнацш, быстрая расправа со всякимъ мешающимъ 
революцюнному двнжен1ю, безпрерыввая революц!я, 
словомъ, все главпыя черты славнаго 1793 года мы 
снова находимъ въ Венгрш, вооруженной, организован
ной и приведенной въ состоян!е энтуз1азма Кошутомъ*. 
Въ противоположность Венгр1и рисуется роковая реак- 
щонаость панславизма. „Прямая цель папсдавизма есть
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оо8Дан1е славянскаго царства отъ Рудныхъ горъ и 
Карпатовъ до Чернаго, Эгейскаго я Адр1атическаго 
морей подъ русскимъ владычествомъ,—царства, кото
рое должно обнять, помимо немецкаго, итальянскаго, 
мадьярскаго, валахШскаго, турецкаго, греческаго и 
албанскаго языковъ, еще съ дюжину славянскихъ 
языковъ и д1алектовъ. Целость такого царства долж
ны сохранить не те, конечно, элементы, которые до 
сихъ поръ спаивали и развивали Австрш, а только 
абстрактное свойство славянства и такъ называемый 
славянсшй языкъ, якобы обпцй для большинства жи
телей. Но где же существуетъ это славянство, кроме 
какъ въ головахъ нЪкоторыхъ идеологовъ, где суще
ствуетъ „славянсшй языкъ", кроме какъ въ фантаз!и 
господъ Паласкаго, Гая и присныхъ, да еще до извест
ной степени въ древнеславянскомъ наречш русской 
церкви, котораго никто не понимаетъ? Въ действи
тельности все эти народы стоятъ на различныхъ сту- 
пеняхъ цивилизацт, начиная съ современной промыш
ленности и культуры Вогем1и, достигшихъ (благодаря 
вл!ян1ю немцевъ) высокой степени развита, до почти 
кочевого варварства кроатовъ и болгаръ; въ действи
тельности все эти народы имеютъ различные инте
ресы. Въ действительности славянсшй языкъ этихъ 
десяти или двенадцати нащй состоять изъ такого же 
числа д1алектовъ, которые различны по своему про- 
исхождешю (чешсшй, иллир1йсшй, сербо-болгарсшй) и 
вследств!е совершеннаго отсутств]я литературы стали 
жаргонами; къ тому же они за немногими исключенЬ 
ями пользуются для письма какимъ-нибудь чужимъ 
неславянскимъ языкомъ". Изъ этого, именно, „Новая 
Рейнская Газета" сделала выводъ, что панславистское 
единство есть либо пустая фантаз1я, либо господство 
русскаго кнута.

Подробнее газета останавливалась на демократи
ческой разновидности панславизма, которая выступала 
на сдавянскомъ съезде въ Праге въ 1юне 1848 года



и защищалась Бакунинымъ въ манифесте къ славя- 
намъ. Газета находить вполне извинительнымъ по- 
литичестй романтизмъ и сентиментальность демокра- 
товъ славянскаго конгресса. „За исключешемъ поля- 
ковъ—по весьма осязательнымъ мотивамъ поляки но 
панслависты—они принадлежать къ темъ народно
сти мъ, которыя либо благодаря всему своему истори
ческому положен!ю должны быть настроены контръ-ре- 
волющонно, какъ южные славяне, либо еще очень да
леки отъ революц!и и поэтому пока что контръ-рево- 
люцюнны, какъ руссйе. Эти фракцш, демократиче- 
сыя, благодаря своему прюбретенному за границей 
образовашю, пытаются согласовать свои демократиче- 
ск!я, идеи съ нащональнымъ чувствомъ, которое, какъ 
известно, очень развито у славянъ: „Но такъ какъ поло
жительный м1ръ, действительный услов1я ихъ страны 
не представляли ннкакихъ точекъ опоры для такого 
нриыирешя, то имъ ничего другого не оставалось, 
кроме „воздушнаго царства виденШ“, царства благихъ 
пожелан!й, политики фантазш. Какъ славно было бы, 
если быкроаты, пандуры и казаки образовали передо
вой отрядъ европейской демократам, если бы послан- 
никъ сибирской республики нредставилъ свои дове- 
рительныя грамоты въ Париже! Спора нетъ, пер
спективы очень отрадныя, но чтобы европейская демо- 
кратая ждала до ихъ осуществлешя, этого, надо пола
гать, не потрсбуетъ и самый горяч!й панславистъ; а 
пока что мы видимъ, что те, именно, нац!н, для кото- 
рыхъ манифестъ требуетъ особой независимости, суть 
особые враги демократаи. Повторяемъ: кроме поля- 
ковъ, русскихъ и въ лучшемъ случае турецкихъ сла- 
вянъ, ни одинъ славянсгай народъ не имеетъ будущ
ности, по той простой причине, что у всехъ другихъ 
славянъ отсутствуюгь элементарный историческая, гео- 
графичесшя, политичесюя и промышленныя услов1я 
самостоятельности и жизнеспособности*.

„Новая Рейнская Газета" обосновывала этотъ
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взглядъ подробными историческими доводами. Она под
черкнула тотъ фактъ, что славяне нигде не принимали 
серьезнаго участ1я въ револющонномъ движенш 
1848 года. „Одна смелая, демократическая револющ- 
онная попытка, даже будучи подавленной, стираетъ 
въ памяти народовъ целые века безчесНя и трусости, 
мигомъ реабилитируетъ даже глубоко презираемую 
нащю. Но въ то время какъ французы, н'Ьмцы, италь
янцы, поляки, мадьяры водрузили знамя революцш, 
славяне, какъ одинъ челов'Ькъ, выступили подъ зна- 
менемъ контръ-революцш. Впереди вс’Ьхъ южные 
славяне, которые уже въ продолжете долгихъ л’Ьтъ от
стаивали свои контръ-революцкшныя вожделЬшя про- 
тивъ мадьяръ, за ними чехи, а затЪмъ стоять въ 
полномъ вооруженш, готовые въ решительный моментъ 
появиться на поле битвы, руссте“.

Эти статьи газета заключаетъ следующими сло
вами: „Мы теперь знаемъ, где сосредоточены силы 
враговъ революцш: въ Россш и въ австрМскихъ сла- 
вянскихъ земляхъ и никашя фразы, никакая ссылки 
на неопределенную демократическую будущность 
этихъ странъ не могутъ удержать насъ отъ того, что
бы относиться къ врагамъ, какъ къ врагамъ. И если 
Бакунинъ восклицаетъ: „Славянинъ ничего не дол- 
женъ терять, а только пр!обретать! Да, онъ долженъ 
жить! И мы будемъ жить! До техъ поръ, пока оспари- 
ваютъ у насъ даже самую незначительную часть на- 
шихъ правъ, пока хоть одинъ членъ нашего общаго 
тела оторванъ, до техъ поръ мы будемъ бороться не
умолимо на жизнь и смерть и, наконецъ, добьемся 
того, что славянство будетъ велико и свободно и не
зависимо'—если револющонный панславизмъ, действи
тельно, думаетъ такъ, какъ изложено въ этомъ месте, 
и тамъ где речь идетъ о фантастически славянской 
нац1ональности, совершенно пренебрегаетъ интересами 
революцш, то мы знаемъ, что намъ следуетъ делать. 
Если это такъ, то у пасъ будетъ „неумолимая борьба



на жиапь и смерть" со славянствомъ, предающнмъ де
ло революц1и, борьба уничтожающая, безпощадвый 
терроризмъ—не въ интересахъ Герман1и, а въ интере- 
сахъ революцш“. Ссылаясь на эти строки, какой-то 
профессоръ-карьернстъ написалъ доносъ, что „Новая 
Рейнская Газета“ требуетъ истреблешя русскаго, чеш- 
скаго и кроатскаго народовъ.

Въ шлезвигъ-голштинскомъ споре газета выска
залась за энергичное ведете войны съ Дашей, не 
обнаруживая при этомъ никакого родства съ буржуаз- 
нымъ пивнымъ энтуз1азмомъ за „моремъ объятую 
Шлезвигъ-Голштишю*. „Новая Рейнская Газета“ исхо
дила изъ того взгляда, что право Германш противъ 
Данш есть право цивилизацш противъ варварства, 
право прогресса противъ застоя. Даже если признать, 
что смыслъ договора говоритъ въ пользу Даши, что 
весьма сомнительно, это право имеетъ большее значе- 
н!е, чемъ все договоры, ибо это есть право историче- 
скаго развитая. „Датск1й народъ находится въ не
ограниченной торговой, промышленной, политической 
и литературной зависимости отъ Германш. Какъ из
вестно, фактическая столица Даши не Копенгагенъ, а 
Гамбургъ. Дашя получаетъ все свои литературный 
средства, равно какъ своя матер!альные продукты по
требивши изъ Германш и черезъ Гермашю, и датская 
литература — за исключешемъ Гольберга — есть только 
слабый отголосокъ немецкой. При всемъ исконномъ 
безсилш Гермавш она имеетъ то удовлетворен1е, что 
скандинавсюе народы, и особенно Дашя, попали подъ 
ея покровительство, что по отношен!ю къ этимъ народ- 
ностямъ она все еще прогрессивна и революцкшна“. 
Скандинавизмъ есть, по мнешю газеты, форма, подъ 
которой датчане взываютъ къ поддержке Норвег1и и 
Швещи противъ Германш. „Скандинавизмъ состоять 
въ воодушевленш грубой, грязной, пиратствующей 
старо-северной нацюнальностью той глубокой внутрен
ней жизнью, которая не можетъ выразить своихъ при-
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чудливыхъ мыслей и чувствъ въ словахъ, а только въ 
д*лахъ, т. е. въ грубомъ обращен!и съ женщинами, 
въ постоянномъ пьянств* и въ дикой свирепости, 
перемежающейся съ слезливой сентиментальностью*. 
Войну Герман1и противъ Даши газета считаетъ настоя- 
щей револющонной войной, и гЬмъ хуже для Герма- 
ши, если ея первая револющонная война принимаетъ 
такую комичную форму, какой не принимала ни одна 
война на св*т*!

Съ самаго начала на сторон* Дан1и стояли контръ- 
революц!онныя державы Европы: Росс1я, Англ1я и прус
ское правительство. Эти три державы больше всего 
боятся германской революц1и и ея сл*дств1я, герман- 
скаго единства. „Прусс1я—потому, что при объедине- 
нш Гермаши она перестаетъ существовать, Англ1я—по
тому, что всл*дств1е этого она потеряетъ германсшй 
рынокъ, Росйя же—потому, что, благодаря германской 
революц1и, демократ!я придвинется не только до бере- 
говъ Вислы, но и до береговъ Двины и Дн*пра. Прус- 
с!я, А н т я  и Росс1я составили заговоръ противъ Шлез- 
вигь-Голштиши, противъ Германш и противъ рево- 
люцш*. Во время перемир1я, заключеннаго при Мальмэ, 
„Новая Рейнская Газета* требовала отъ Франкфурт- 
скаго собран!я рЪшешя въ пользу войны. „Именно, 
такая война необходима въ интересахъ задремавшаго 
германскаго двпжешя, война противъ трехъ великихъ 
державъ контръ-революц!и, — война, которая, д*йстви- 
тельно, растворитъ Прусшо въ Герман1и, которая, сд*- 
лаетъ союзъ съ Польшей неизб*жной потребностью, 
которая быстро приведетъ къ освобождению Италш, 
которая направлена противъ старыхъ контръ-револю- 
цкшныхъ союзниковъ отъ 1792 до 1815 гг.,—война, ко
торая приводитъ „отечество въ опасность* и т*мъ са* 
мымъ его спасаетъ, поставивъ поб*ду Герман1и въ 
зависимость отъ поб*ды демократш*. Газета нисколько 
ие скрываетъ, что этой войной германское нащоваль- 
ное собран1е поставить на карту евое существовало.



„Пусть засйдающ]« во Франкфурте буржуа я юнкера 
не предаются никакимъ нллюз1ямъ: вынося решеше 
противъ перемир1я, они решаютъ свое собственное па
дете, точно такъ же какъ жирондисты при первой 
революцш, голосовавшие 10 августа за смерть бывшаго 
короля и темъ подготовивппе свое собственное паде
же 31 мая. Но, если они признаюгь перемир1е, они 
также решаютъ свое собственное падете, такъ какъ 
они въ такомъ случае попадаютъ подъ опеку Пруссш 
и имъ дольше не о чемъ разсуждать. Имъ остается 
выбирать одно изъ двухъ! Мы увидимъ, на какое ре
шеше падетъ ихъ выборъ. Но мы повторяемъ: честь 
Герман1и находится въ плохихъ рукахъ*. Она, дей
ствительно, была въ плохихъ рукахъ.

„Новая Рейнская Газета* предвидела, что париж
ская 1юньская бойня, кровавое усмиреше французскаго 
пролетар!ата посредствомъ французской буржуазш, 
означаетъ порабощев1в вновь техъ нащональностей, 
которыя своей геройской борьбой за освобождеше ото
звались на крикъ галльскаго петуха; съ другой сто
роны, это событае означаетъ поражено среднихъ клас- 
совъ въ техъ европейскихъ странахъ, где эти классы, 
на минуту слившись съ народомъ, ответили на крикъ 
галльскаго петуха кровавымъ возсташемъ противъ 
феодализма. Къ концу 1848 года гавота писала: „Въ 
настоящ!й моментъ царь вездесущъ въ Европе*. Хотя 
Венгр1я къ тому времени еще не была покорена, но 
„Новая Рейнская Газета* знала, что европейская рево- 
лгощя идетъ не съ востока на западъ, а съ запада на 
востокъ. Каюя бы победы ни выпали на долю вен
герской революцш, газета утверждала, что и это воз- 
стан!е будетъ подавлено, если оно не найдетъ под
держки въ революцюнномъ возстанш во Франц1и. Въ 
своей статье къ новому 1849 году она отметила одинъ 
только лозунгъ европейскаго освобождеИя: паден1о 
французской буржуазш, торжество французскаго рабо
чего класса, освобождено рабочаго класса, вообще.
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Газета ни на одну минуту не забывала, какое по- 
ложеше занимаетъ в ъ револю дюнной борьб* Англ1я, 
слывущая по вульгарному понимашю „опдотомъ сво
боды“. .Страна, которая превращаетъ ц*лые народы 
въ своихъ пролетар1евъ, которая своими гигантскими 
щупальцами охватила ц'Ьлый м1ръ, которая своими 
деньгами уже разъ оплатила издержки европейской 
реставращи, страна, въ которой классовый противо- 
р*ч1я доведены до самой выразительной, самой без- 
стыдной формы, — Англ1я и есть та скала, о которую 
разбиваются револющонныя волны, она изморомъ Се
реть новое общество еще въ утроб* матери. Анппя 
господствуете надъ м1ровымъ рынкомъ. Перевороте 
въ экономическихъ отношен!яхъ въ любой стран* евро- 
пейскаго континента, далее на всемъ европейскомъ 
континент*, безъ Англш, есть буря въ стакан* воды“. 
Если, съ одной стороны, в*рно то, что освобождеше 
Европы, безразлично въ вид* ли достижетя угнетен
ными нащональностями своей независимости или въ 
вид* паден!я феодальнаго абсолютизма, обусловлено 
поб*доноснымъ возстатемъ французскаго рабочаго 
класса, то, съ другой стороны, не мен*е в*рно и то, 
что всяк1й французск!й сощальный перевороте встр*- 
тите непреодолимое препятств!е въ промышленномъ и 
моральномъ м1ровомъ владычеств* Великобританш.

Но первымъ сл*дств1емъ поб*доносной рабочей 
революц1и во Франц1и будетъ м1ровая война. .И ста
рая Англ1я найдете свое падете только въ м1ровой 
войн*, которая дастъ партш чартистовъ, организован
ной англ!йской рабочей партш, услов1я усп*шной 
борьбы противъ ея гигантскихъ угнетателей. Чарти
сты во глав* анппйскаго правительства — только съ 
этого момента соц!альная революц!я изъ царства уто- 
ши вступаете въ царство д*йствительности“. Револю- 
щонное возстан!е французскаго рабочаго класса, м!ро- 
вая война—таково должно было быть, по мн*нш .Но
вой Рейнской Газеты“ содержан!е 1849 года



Она преувеличивала силы, которыя еще остались 
во французскомъ пролетар1ате после шньскаго крово- 
пускашя. Лишь спустя мвого летъ французсшй про- 
летар1агь былъ въ силахъ снова поднять знамя воз- 
сташя. Но темъ вернее обнаружилось, что европей
ское освобождете пока невозможно. Руссмй медведь 
разбилъ своими крепкими лапами венгерскую револю
цш, и царь былъ вездесущъ въ Европе.

3. Рейнская агитация.
СентябрьсИе кризисы во Франкфурте и въ Бер

лине, признаше мальмэскаго перемир1я Франкфурт- 
скимъ Собрашемъ и падете министерства Ганземанна 
въ Берлине—привели также къ катастрофе въ Кельне.

Поведете рейнскнхъ земель, какъ кошмаръ, ду
шило берлинскую контръ-револющю. Еще до мартов- 
скихъ дней правительство наводнило западный про- 
винцш войсками, которыя большей частью навербова- 
лнсь изъ восточныхъ частей страны. Въ Рейнской 
провинцш съ ея пятью крепостями, въ Вестфален, 
Майнце и Люксембурге была собрана почти третья 
часть прусской армш, четырнадцать (изъ общаго числа 
сорока пяти) полковъ пехоты и соответственный массы 
кавалерш и артиллерш. Эти войска расположились 
большимъ кругомъ отъ Кельна и Бонна черезъ Ко- 
бленцъ и Триръ до французской и люксембургской 
границы. При этомъ обращалось особенное внимаше 
на Кельнъ. Въ 1юне были вооружены форты, войска 
переведены изъ города въ форты и снабжены патро
нами и хлЬбомъ на восемь дней. ЧЪмъ усерднее ве
лись эти вооружешя, темъ более казалось страннымъ, 
что повсюду остаются нетронутыми деревья гласиса, 
что было бы безсмысленво, если бы укреплен!я пред
принимались въ виду внешняго непр1ятеля. Но если 
все эти приготовлен!я относились къ городу, то деревья 
сделали, конечно, безполезными пушки городского 
вала, направленный противъ фортовъ, но еато фортамъ
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ничто не мешало бросать бомбы и гранаты черезъ 
деревья въ городъ.

По поводу этихъ удивительныхъ приготовлешй 
д’Эстеръ сдЪлалъ 28 шня запросъ у министерства Ган- 
земанна въ Берлинскомъ собранш. На этотъ запросъ 
онъ получилъ отъ военнаго министра Рота фонъ Шре- 
кенштейна хитрый отв’Ьтъ, что все пограничныя кре
пости должны быть укреплены для того, чтобы защи
щать отечество отъ опасности, а какъ это сделать,— 
это анаетъ военное ведомство. Грубая ложь тотчасъ же 
была вскрыта однимъ силезскимъ депутатомъ изъ левой 
фракцш, указавшимъ на то, что Нейссе, самая крупная 
крепость Силез1и къ востоку и большой складъ оруж!я 
съ ружейными фабриками, литейными заводами, артил- 
лерШскими мастерскими и однимъ изъ имеющи хся двухъ 
государственныхъ пороховыхъ заводовъ, совершенно 
безсильна сопротивляться вражескому нападен1ю; эта 
пограничная крепость имеелъ только 6 орудШ, у артил- 
лерш не хватаетъ 1,150, а у понтонныхъ частей 240 ло
шадей и т. д. Этого не могло оспаривать и министер
ство; его председатель Ауэрсвальдъ призналъ даже 
этотъ фактъ, прибавивъ къ тому свою патрютическую 
жалобу, что раскрыт]емъ такихъ деталей можно повре
дить интересамъ страны.

Когда правительство оставляло незащищенными 
восточный границы, несмотря на достоверную и не
скрываемую угрозу войны со стороны царя, а, съ дру
гой стороны, чрезмерно вооружало западный границы, 
несмотря на достоверный и иескрываемыя мирныя на- 
мерешя французской буржуазш, то „Новая Рейнская 
Газета“ сумела пояснить и верно истолковать эту пра
вительственную любовь къ родине, и ея пояснешя ока
зались особенно правильными въ виду безпрестанныхъ 
попытокъ со стороны полицейскихъ и судебныхъ вла
стей раздражать демократическую оппозищю. Она не 
уставала предостерегать рейнскихъ рабочихъ отъ вся- 
каго бунта, который по тогдашнему положенш вещей 
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могъ бы оказаться весьма роковымъ для нихъ же. Но 
это благоразум!е не исключало см*лости, а наоборотъ, 
включало ее. Рейнская провинщя, придавленная воен
ной силой, не могла, конечно, собственными силами 
опрокинуть контръ-революцш, и поэтому она должна 
была тщательно собирать и щадить свои силы до того 
дня, когда изъ полуреволюцш вырастете ц*лая рево- 
люц!я. Настойчиво предостерегая отъ всякаго безна- 
дежнаго бунта, .Новая Рейнская Газета“ т*мъ энер- 
гичн*е вела револющонную пропаганду.

Кельнская дем ократ была организована въ трехъ 
болыпихъ союзахъ, изъ которыхъ каждый насчитывалъ 
нисколько тысячъ членовъ; то были Демократическое 
Общество, находившееся подъ руководствомъ Маркса 
и адвоката Шнейдера, РабочШ Союзъ, во глав* кото- 
paro стояли Молль и Шапперъ, и Ферейнъ для работо
дателей и рабочнхъ, которымъ руководилъ Германъ 
Бекеръ. Когда на демократическомъ конгресс* во 
Франкфурт* на Майн* Кельнъ былъ выбранъ глав- 
нымъ городомъ для Рейнской провинц!и и Вестфалш, эти 
три союза образовали Центральный Комитетъ, состояв- 
шШ изъ названныхъ лицъ и созвавпий къ середин* 
августа въ Кельн* конгрессъ рейнскихъ и вестфаль- 
скихъ ферейновъ съ демократической тенденц!ей. Въ 
этомъ конгресс* принимали учаспе 17 ферейновъ, пред- 
ставленныхъ 40 делегатами. Онъ утвердилъ Централь
ный Комитете этихъ трехъ кельнскихъ союзовъ въ 
качеств* окружнаго комитета для Рейнской провинцш 
и Вестфалш; въ общемъ же, конгрессъ этотъ занимался 
только вн*шними организац!онными вопросами. Пред
стателями его были адвокате Шнейдеръ и профес- 
соръ Кинкель, который вм*ст* со студентомъ Шур- 
цомъ представлялъ боннсшй демократически ферейнъ. 
Секретарями были: адвокате Шили изъ Трира и учи
тель Имандтъ изъ Крефельда, приверженцы Маркса, 
оставпиеся ему в*рными во вс* времена. Кром* .Но
вой Рейнской Газеты“, въ Кельн* еще выходили сл*-
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дуюнце органы рейнской демократы: „Новая Кельн
ская Газета“, „Стражъ на Рейн*“ и два раза въ не
делю „Газета Рабочего Союза“. Свобода союзовъ и 
печати использовалась рейнской демократ!ей до по
следней капли.

Она имела также много своихъ членовъ въ гра
жданской милицш, но не имела въ ней большинства, 
чемъ и объясняется избран!е въ коменданты регирунгс- 
президента фонъ Виттгенштейна. Во время одного без- 
чинства военныхъ обнаружилась ненадежность Витт
генштейна, и демократическимъ ротамъ удалось до
биться его увольнетя и также удалешя провинивше
гося полка изъ города. Кроме того, большое народ
ное собраМе на Франконской площади решило выбрать 
комитетъ безопасности, „какъ представительство насе
лена Кельна, не представленнаго въ существующихъ 
законныхъ учреждетяхъ“. Въ то же время это собра
те , по предложение Энгельса, отправило адресъ Бер
линскому собран!ю съ призывомъ отстаивать свои ме
ста даже противъ силы штыка. На еще более много- 
людномъ народномъ собранш въ 8—10 тысячъ чело- 
векъ, состоявшемся 17 сентября въ Виррингене на 
лугу на берегу Рейна, эти реш етя были одобрены, 
при чемъ собрате высказалось за демократически-со- 
щальную, за красную республику. Кроме Энгельса, 
Шаппера и Вильгельма Вольфа, на этомъ собранш го
ворили молодой Фердинандъ Лассаль изъ Дюссель
дорфа и Генри Брисбанъ, корреспондентъ демократи- 
чески-сощадистической „Нью-1оркской Трибуны“.

Критическ1е сентябрьск!е дни, имевш!е столь ре
шающее значете для германской революцш, прошли 
почти безследно во Франкфурте и въ Берлине. У Франк- 
фуртскаго парламента не хватало духу на революцш, 
а у министерства Пфуэля не хватало духу на контръ- 
революц!ю. Но кельнсюя власти принялись съ осо- 
бьгмъ усерд1емъ за свою старую работу, провоциро
вать рейнскихъ рабочихъ къ бунту. По совершенно
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вымышленнымъ и впослЪдствш ими самими объявлен- 
нымъ неосновательными поводамъ они привлекли къ 
судебной и административной ответственности членовъ 
демократическая окружнаго комитета и редакторовъ 
„Новой Рейнской Газеты“. Вожди рейнской демокра- 
тш не переставали убеждать рабочихъ не поддаваться 
на эти провокац1и. Въ такой моментъ, когда нетъ 
налицо великихъ вопросовъ, которые бы толкали все 
населеше на борьбу, всяшй бунтъ обреченъ на неудачу 
н потому онъ безцЪленъ; между темъ, въ самомъ не- 
далекомъ будущемъ могутъ наступить событ!я огром
ной важности, а отдельный вспышки сделаютъ рабо
чихъ неспособными къ борьбе какъ разъ накануне 
решитольнаго дня. Если министерство въ Берлине 
выступить съ коитръ-революц1ей, тогда для народа 
наступить моментъ, когда онъ долженъ будетъ отве
тить на это револющей. Но, несмотря на все увещева- 
т я ,  когда отданъ былъ приказъ объ аресте Бекера, 
Шаппера, Вильгельма Вольфа и Молля, произошли без- 
порядки. Беккеръ и Шапперъ были схвачены, Вольфъ 
скрылся, а Молль былъ освобожденъ народомъ. Пре- 
зидентъ полицш отдалъ приказъ гражданской мили- 
щи арестовать Молля и разогнать народное собрав!е, 
которое было созвано къ полудню на Старомъ Базаре. 
Гражданская милнщя не пожелала выполнить ни того, 
ни другого; она выстроилась на Старомъ Базаре, но 
заявила, что она пришла защищать народъ. Народ
ное собрате, на которомъ говорилъ Молль и Вольфъ 
былъ председателемъ, прошло безпрепятственно. Кроме 
драки съ однпмъ полицейскпмъ чиновникомъ, ника- 
кихъ такъ называемыхъ или действительныхъ эксцес- 
совъ не произошло. Однако,' когда собран!е уже долж
но было разойтись, разнесся слухъ, что подступаютъ 
войска. Начали строить баррикады, а гражданская 
милищя, более озабоченная своимъ собствен нымъ благо- 
получ1емъ, чемъ защитой народныхъ правъ, поспе
шила убраться.
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Сдухъ о приближен^ солд&тъ оказался ложной 
тревогой. Даже баррикады остались нетронутыми. На 
большинства изъ нихъ всю ночь безпрепятственно 
развевалось красное знамя. Ихъ защитники также 
ушли, когда они убедились, что не ожидается никакого 
нападен!я; къ тому же выяснилось, что изъ Берлина 
не прибыли никашя решительный извест1я. Была еще 
попытка со стороны солдатъ поймать Молля, но она 
кончилась неудачей, такъ какъ онъ убежалъ за границу.

Когда, такимъ образомъ, само собой возстановилось 
спокойств!е, комевдантъ набрался храбрости и объявилъ 
крепость на осадномъ положен! и. Онъ это сделалъ 
па основан!и какой-то домартовской инструкцш для 
крепостныхъ комендантовъ. Свобода союзовъ была 
отменена, „Новая Рейнская Газета“ и друтЧя три демо- 
кратическ!я газеты были прюстановлены, милиц!я рас
пущена, и военный судъ грозилъ каждому за открытое 
насильственное сопротивление законнымъ предписа- 
шямъ властей. Буржуазные элементы гражданской 
милищи съ радостью воспользовались этимъ случаемъ, 
чтобы выдать оруж!е властямъ, а для другихъ сопро- 
тивлен!е оказалось совершенно безполезнымъ, и они 
также подчинились. Впрочемъ, эта беззаконная мера 
была черезъ восемь дней отменена. Она вызвала въ 
Берлинскомъ собран!и горяч!е дебаты, а Пфуэль изъ 
весьма вескихъ соображенШ счелъ нужнымъ отречься 
огь нея.

„Новая Рейнская Газета“ сильно пострадала отъ 
этого насшпя. Чтобы избежать ареста, большинство 
ея редакторовъ покинуло Кельнъ. Дронке и Энгельсъ 
перешли бельййскую границу, Вольфъ отправился въ 
Пфальцъ. Разгромленная редакц!я только постепенно 
собиралась вновь. Къ тому же финансы газеты, кото
рые никогда не были блестящими, совершенно разстрои- 
лись. Однако, все эти трудности удалось преодолеть, 
и 12 октября снова вышла газета съ извещен!емъ, что 
финансовый эатруднев!я улажены и что редакц1онный



составъ остается прежв!й съ прибавлен!емъ только еще 
одного новаго члена, Фердинанда Фрейлиграта.

Газета появилась своевременно, чтобы отозваться 
на венскую революц1ю въ ея геройскихъ битвахъ и 
въ ея трагическомъ поражен ¡и. На вти событ!я газета 
реагировала не сентиментальными жалобами, какъ 
ораторы парламентской левой, не безплоднымъ выра- 
жен!емъ своихъ симпатШ, не взыван!емъ о помощи къ 
безпомощному имперскому правителю, а страстными 
воззван1ями къ народу, чтобы онъ проснулся отъ своей 
летарг!и и оказалъ борющимся венцамъ ту единствен
ную помощь, которую онъ еще можетъ имъ оказать, 
а именно: разбить контръ-революц1к> у себя дома. Эту 
идею Маркса Фрейлигратъ передалъ въ своемъ безпо- 
добномъ поэтическомъ обращеши къ Вене въ следую- 
щихъ словахъ:

Raum auf im eignen Hanse! Räum anf und halte Stich —
Den Jellaohlch zu jagen, wirf de i ne n  Jellachloh!
Ein dreister Schlag im Norden let auch im Süd ein Schlag;
Mach' lallen unser Olmtttz und Olmütz rasselt nach *.
Вена пала, и „Новая Рейнская Газета* написала 

следуюпцй впилогъ венской революц!и: „Въ Вене ра
зыгрался теперь второй актъ драмы, первый актъ которой 
былъ поставленъ въ Париже подъ назвашемъ: 1юнь- 
сше дни. Въ Париже подвижная гвард1я въ Вене кро- 
аты,—тутъ и тамъ — вооруженные и подкупные босяки 
были выдвинуты противъ трудящагося и мыслящаго 
пролетар1ата. Въ Берлине намъ предстоитъ въ скоромъ 
времени пережить трепй актъ драмы*. Когда писались 
вти строки, на исторической сцене уже поднимался 
эанавесъ и уже началась постановка третьяго акта!

Разсуждая последовательно, газета еще до ея за
крылся старалась выяснить настояпцй смыслъ безпре- 
станныхъ фарисейскихъ жалобъ о томъ, что Берлин-

1 Произведи чистку у себя дома. Чтобы прогнать Елачича, надо 
геб* покончить со овоимъ Елачичемь. СмЪдый ударь на с*вер* от- 
вовется ударомъ и яа юг*. Нашъ Олъмюцъ пусть только падеть, и 
Ояьмюцъ посл’Ьдуетъ в а нимъ.
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скому собран!ю будто бы угрожаете» опасность оо сто* 
роны возбужденныхъ массъ. „Право демократическихъ 
народныхъ массъ своимъ присутств!емъ произвести 
моральное воздейств!е на поведете учредительнаго 
собрашя, это право есть старое револющонное право 
народа, которое со временъ английской и французской 
революцШ постоянно проявляется въ бурное время. 
Этому праву истор1я обязана почти всеми энергич
ными шагами такихъ учредительныхъ собранШ. Если же 
на это плачутся обитатели „почвы закона“, боязливые 
и филистерсше друзья „свободы обсуждешя“, то это 
вытекаетъ только изъ одной причины, изъ того, что 
они, вообще, не хотятъ принять энергичныя рЪшешя“ 
Н*тъ более пустой фразы, ч*мъ разглагольствоваше о 
свобод* обсужден!я. „Урезывается „свобода обсужде
шя“, съ одной стороны, свободой печати, свободой со- 
брашй и слова, правомъ вооружешя народа. Съ дру
гой стороны, она сгЬснена существующей обществен
ной властью, находящейся въ рукахъ короны и ея ми
ни стровъ: арм1ей, полищей, такъ называемыми незави
симыми судьями, въ действительности вполне зависи
мыми отъ каждаго поощрешя и отъ каждой политической 
перемены. Свобода обсужден1я во всякое время есть 
только фраза, которая означаетъ независимость отъ всехъ 
вл1янШ, не признанныхъ закономъ. Признанныя же за- 
кономъ вл!яшя, подкупъ, поощрете, частные интересы, 
боязнь передъ роспускомъ палаты и т. д., именно, все это 
делаетъ обсуждеше „свободнымъ“. Но въ револющонное 
время эта фраза — совершенная безсмыслица. Когда 
две силы, две партш стоятъ другъ противъ друга во 
всеоружш, когда каждую минуту готова разгореться 
борьба, тогда передъ депутатами следующая альтер
натива: или они ставятъ себя подъ охрану народа и 
отъ времени до времени имъ приходится выслушать 
отъ народа то или другое наставлен!е; или же они ста
вятъ себя подъ охрану короны, удаляются въ какой, 
нибудь маленькШ городъ, ведутъ свои претя подъ



охраной штыковъ я пушекъ а то и подъ защитой 
осаднаго положев1я, — и тогда они не должны пенять, 
когда корона и штыкъ имъ дяктуютъ свои рЪшен1я. 
Устрашен1е посредствомъ безоружнаго народа или 
устрашен1в посредствомъ вооруженныхъ -солдатъ — 
между этими двумя устрашешями пусть выбираетъ 
собран1е!“ Снова и снова пробовала „Новая Рейнская 
Газета“ укрепить хребетъ собратя, но это „ноющее, 
умничающее, неспособное на решительные шаги“ со
брате не поддавалось никакимъ увЪщеван!ямъ къ до
стойному поведенПо. Оно не хотело поставить себя 
подъ охрану штыковъ, но оно еще менее хотело по
ставить себя подъ охрану народа.

Излишне сказать, что рейнская демократ!я испол
нила свой долгъ во врем*я ноябрьскаго кризиса. Теперь, 
именно, наступилъ тотъ решительный моментъ, когда 
на контръ-революц1ю нужно было ответить только вто
рой революц!ей, и „Новая Рейнская Газета“ каждый 
день призывала массы противоставить насилш всякаго 
рода силу. Пассивное сопротивлен!е, по ея мнЪтю, должно 
иметь своимъ подспорьемъ активное сопротивлете, въ 
противномъ случае оно похоже на барахтанье теленка 
въ рукахъ мясника. Газета безпощадно разбила все 
юридичесюя крючкотворства теорш соглашешя, за 
которыми скрывалась только трусость буржуазш. „Прус
ская корона права, когда выступаетъ передъ собрань 
емъ, какъ суверенная корона; но собрате не право, 
когда оно не выступаетъ передъ короной, какъ суве
ренное собран1е... Прусская бюрокрагоя не хочетъ 
опуститься до роли прислужницы буржуазШ, бывъ до 
сихъ поръ ея деспотической наставницей. Феодальная 
парт!я не хочетъ принести въ жертву свои привилегш 
и свои интересы на алтарь бюргерства. И, наконецъ, 
корона—она видитъ въ элементахъ стараго феодаль- 
ваго общества, изъ котораго она выросла, свою на
стоящую родную почву, а въ буржуа81и она видитъ 
чужую искусственную землю, которая можетъ принять
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ее подъ уолов!емъ ея увядашя. Пленительную „ми
лость Божью" буржуаз!я превращаетъ въ трезвенный 
правовой титулъ, господство крови въ господство бу
маги, королевское солнце въ мещанскую лампу. Ко
ролевская власть не дала себя одурачить буржуаз!и. 
На полуреволюц!ю последней она ответила полной 
контръ-революц1ей. Она отбросила буржуазш обратно 
въ объятья революц!и, въ объятья народа, отдавъ ей 
повелен!е: „Бранденбургъ (министръ) въ собран!и, и 
собран!е въ Бранденбурге (городъ)“. Этотъ лозунгъ 
контръ-революц!и „Новая Рейнская Газета" удачно 
перевела на простой языкъ: полицейсшй участокъ въ 
собран!и и собрате въ полицейскомъ участке. Она 
надеялась, ‘что подъ этимъ паролемъ народъ побе
дить, она въ этомъ пароле вычитала надгробную 
надпись надъ домомъ Бранденбурговъ.

Когда же, наконецъ, Берлинское собран!е постано
вило отказъ въ уплате податей, демократическШ 
окружной комитетъ обратился съ воззван!емъ отъ 18 но
ября, подписаннымъ Марксомъ, Шапперомъ и Шней- 
деромъ, къ демократическимъ союзамъ, призывая ихъ 
озаботиться приведен!емъ въ исполнен1е следующихъ 
меръ: насильственному взыскан!ю податей должно 
быть оказано всяческое сопротивлен!е; организуется 
повсюду народное ополчен1е для отражен!я врага; не- 
состоятельнымъ выдается оруж!е и аммуниц!я на счетъ 
общины или на счетъ добровольныхъ пожертвован^; 
въ случае отказа со стороны властей признать и при
вести въ исполнеше решешя нацкшальнаго собран1я, 
назначаются комитеты безопасности, где возможно съ 
соглас!я общинныхъ советовъ; общинные советы, про- 
тивяпиеся законодательному собран!ю, возобновляют
ся путемъ народнаго голосован!я. Этимъ демократи- 
ческ!й окружный комитетъ Рейнской провинц!н сделалъ 
то, что обяэано было сделать, повинуясь своему чув- 
отву долга, Берлинакое нащональное собран1е, если 
бы оно, действительно, серьезно относилось къ своему



решен1ю объ отказе уплаты податей. Подпио&впНе 
воззваше прекрасно знали, что окончательное решен!е 
зависптъ отъ собрашя, и что искра, которую они бро- 
саютъ въ страну, должна погаснуть, если она не бу
дете» раздута и разнесена во все стороны общимъ 
народнымъ возстан!емъ. Но они стояли на страже 
революцюнной чести Рейнской провинцш, и успехъ 
ихъ воззвашя показалъ, сколь многаго можно было 
достигнуть, если бы собраше сделало так!е же шаги. 
Но последнее предпочитало забросить свое собствен
ное орулие, и военной силе удалось подавить сопроти- 
влеше Рейнской провпнц!и.

Подписавппе рейнское воззван!е были привлечены 
къ судебной ответственности по обвинен!» въ призы
ве къ вооруженному сопротивленш войску и граждан- 
скимъ властямъ. 9 февраля 1849 года они предстали 
передъ судомъ присяжныхъ въ Кельне. Они, понят
но, не отрицали того, что подъ внутреннимъ врагомъ 
они разумели вооруженную силу правительства. Про- 
куроръ не постеснялся ссылаться на законы б и 8 
апреля, на те самые законы, которые правительство 
уничтожило своимъ государственнымъ пбреворотомъ, 
самовластнымъ объявлешемъ конституцш и обнародо- 
вашемъ новаго избирательнаго закона. На основан!п 
этихъ апрельскихъ законовъ прокуроръ старался до
казать беззаконность решешй Берлинскаго собратя 
и виновность подсудимыхъ. Въ своей защитительной 
речи Марксъ ответилъ ему, что правительство не 
имеетъ никакого основан1я апеллировать къ темъ за- 
конамъ, которые оно само такъ безстыдно попрало. 
Кто удачно проводитъ револющю, тотъ можетъ вешать 
своихъ враговъ, но не можетъ ихъ судить; онъ мо
жетъ ихъ устранить, какъ побежденныхъ враговъ, но 
не можетъ ихъ судить, какъ преступниковъ. Только 
трусливое лицемер1е подъ маской законовъ можетъ 
после завершен!я революц1и или контръ - революцШ 
использовать попранные законы противъ техъ, которые
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явились защитниками этихъ же законовъ. Кто былъ 
правъ, корона или собрате—это вопросъ историческШ, 
который можетъ быть разр*шенъ только истор!ей, но 
никакъ не судебной коллеНей.

Но Марксъ не ограничился атимъ; онъ заявилъ, 
что законы 6 и 8 апреля, вообще, не могутъ быть при* 
8ваны законами. Они, по его мн*шю, лишь произ
вольный творен!я соединеннаго ландтага, формы, вы
бранный для того, чтобы избавить корону отъ призна
к и  своего поражешя въ мартовсше дни. Фраза о 
„правовой“ почв* вытекаетъ либо иаъ сознательнаго 
обмана, либо изъ безсознательнаго самообмана. Со
единенный ландтагъ былъ представителемъ стараго 
феодальнаго общества, и на основан!и изданныхъ имъ 
законовъ нельзя судить собрашя, въ которомъ было 
представлено современное буржуазное общество. Это 
юридическая фантаз1я, будто общество покоится на за
кон^. Наоборогь, эаконъ покоится на обществ*; онъ 
по необходимости долженъ быть выражешемъ его об- 
щихъ интересовъ и потребностей, вытекающихъ изъ 
господствующаго въ данное время матер1альнаго спо
соба производства, и защищать ихъ отъ произвола 
каждой отдельной личности. „Вотъ у меня въ рукахъ 
кодексъ Наполеона; не онъ создалъ современное бур
жуазное общество. Возникшее въ восемнадцатомъ 
стол*т!и, получившее дальнейшее развито въ девят- 
надцатомъ стол*тш, буржуазное общество находить 
въ наполеоновскомъ кодекс* только свое правовое 
выражен1е. Какъ только онъ перестаетъ соответство
вать общественнымъ потребностямъ, онъ превращается 
въ связку бумагъ. Вы не можете положить въ осно
ву новаго общества старые законы, и не эти старые за
коны создали старыя общественный отношешя“. Отстаи
вало старыхъ законовъ противъ новыхъ требованШ и 
потребностей общественнаго развипя, пресловутая „поч
ва права“, есть, по словамъ Маркса, не что иное, какъ 
отстаивав!е, подъ видомъ святости, несвоевременныхъ
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частныхъ интересовъ противъ своевременныхъ инте- 
ресовъ всего общества.

Прокуроръ, конечно, не преминулъ воспользоваться 
и теми оговорками, которыми тате  господа, кавъ 
Унру, защищали свои драгоценныя тела отъ опасно
сти, грозившей имъ при проведенШ отказа отъ уплаты 
податей. Онъ утверждалъ, что решен1е Берлинскаго 
собрашя объ отказе отъ уплаты податей, вообще, не 
можетъ считаться законнымъ н действительнымъ, такъ 
какъ не было произведено требуемаго наказомъ вто
рого голосован!я. На это Марксъ ответили съ язви
тельной ирон!ей: „Съ одной стороны, не считаются съ 
самыми существенными формальностями, которыя обя
зательно соблюдать по отношенш къ нац!ональному со- 
брапш, а съ другой стороны—отъ нац!ональнаго собрашя 
требуютъ соблюден!я самыхъ ничтожныхъ формально
стей. Правительство совершаетъ одно насил1е надъ дру- 
гимъ. Оно беззастенчиво нарушаетъ самые важные за
коны. Оно по своему произволу вводить неограниченный 
военный деспотнзмъ подъ фирмою осаднаго положенш. 
Оно разгоняетъ самихъ народныхъ представителей. И 
въ то время какъ одна сторона безстыдно нарушаетъ 
всяк!е законы, отъ другой стороны требуютъ самаго 
тщательнаго соблюдешя какого-то параграфа регла
мента". Не менее удачно Марксъ осмеялъ старашя 
прокурора то порицать образъ действ!я Берлинскаго 
собрашя, какъ противозаконный, то хвалить его, какъ 
согласный закону,—въ зависимости отъ того, какимъ 
изъ этихъ пр!емовъ, по его мнешю, можно было вер
нее заклеймить обвиняемыхъ, какъ преступниковъ.

Утвержден1я прокурора, что собран1е отвергало 
всяшй компромиссъ, Марксъ называетъ противореча* 
щимъ истине, вытекающимъ изъ намереннаго иска- 
жешя фактовъ или изъ незнан!я. Искан1е компромис- 
совъ есть несчаст1е и вина собран1я, которое съ высоты 
револющоннаго конвента опустилось до уровня дву- 
смысленнаго общества соглашателей. Оно не поняло
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своего происхождешя иэъ мартовской революцш. 
„Тутъ былъ не политическШ конфликтъ двухъ фракщй 
на почве о д н о г о  общества, тугь былъ конфликтъ 
между д в у м я  о б щ е с т в а м и ,  соц!альный конфликтъ, 
принявппй политическую форму; это была борьба ста- 
paro, феодально-бюрократическаго общества съ совре- 
меннымъ буржуазнымъ обществомъ, борьба между 
обществомъ свободной конкурренщи и обществомъ 
цехового строя, между обществомъ землевладен1я и 
обществомъ промышленности, между обществомъ веры 
и обществомъ знан1я“. Между этими двумя обществами 
не можетъ быть, но мн’Ьшю Маркса, мира, ихъ матер1аль- 
ные потребности и интересы обусловливают борьбу на 
жизнь и на смерть. Отказъ отъ уплаты податей не по- 
трясаетъ устоевъ общества, какъ въ комичной форме 
выразился прокуроръ,—онъ есть только средство само
обороны общества противъ правительства, угрожающаго 
его устоямъ. Отказъ этотъ не создаетъ конфликта,—онъ 
только показываетъ, что конфликтъ существуегь.

Ничего противозаконнаго не совершало собрате 
своимъ рЪшешемъ объ отказ!» отъ уплаты податей, 
но оно не действовало законно своимъ пассивнымъ 
сопротивлен1емъ. „Когда взыскаше податей объявля
ется незаконнымъ, то разве я не долженъ силой отра
жать насильственное проведете беззакошя?* Бели 
господа, решивппб отказать правительству въ нало- 
гахъ, отвергли револющонный путь, чтобы не подвер
гать опасности своихъ головъ, то народъ при приве- 
деши въ исполнеше этого реш етя долженъ былъ не
минуемо стать на револющонную почву. Поведете 
нац!ональнаго собратя отнюдь не можетъ быть руко- 
водствомъ для народа. Нащональное собран!© не 
имеетъ никакихъ правъ для себя, только народъ ему 
поручилъ установлеше и охранете его правъ. Если 
оно не выполняетъ этого поручен!я, оно прекращаетъ 
свое существовало. Тогда народъ самолично высту- 
паетъ на сцену и действуете собственной властью.



Когда корона д*лаетъ контръ-революцш, народъ съ 
полнымъ правомъ отвечаете» на это революц1ею. И 
для этого ответа онъ не нуждается въ санкщи нащо- 
нальнаго собрашя. Марксъ закончилъ свою речь 
указашемъ на то, что въ данный моментъ завершенъ 
лишь первый актъ драмы. Конечнымъ результатомъ 
можетъ быть одно изъ двухъ: либо полная победа 
контръ-революцш, либо новая победоносная револю!^, 
и, пожалуй, победа революцш окажется возможной 
лишь после вполне завершенной контръ-революцш.

Речь эта замечательна. Въ ней коммуннстъ до- 
казываетъ самымъ убедительнымъ образомъ передъ 
буржуазными присяжными, что онъ сидигь на скамье 
подсуди мыхъ за то, что онъ въ борьбе феодальнаго 
общества съ буржуазвымъ сталъ на сторону буржуа- 
зш, за то, что онъ сделалъ то, что долженъ былъ 
сделать по долгу и праву тотъ классъ, къ которому 
принадлежать его судьи. Присяжные не согласились 
играть роль прислужниковъ правительства. Они оправ
дали обвиняемыхъ и выразили черезъ своего старши
ну благодарность Марксу за его поучительную речь.

Но ч*мъ больше задачъ, реш ете которыхъ со
ставляло историческую мисс!ю буржуаз!и, падало на 
плечи пролетар!ата, тЪмъ яснее становилась необхо
димость крепче организовать рабочЫ классъ, резче 
отделять его отъ демократической парт!и, которая 
была скорее дезорганизована, ч*мъ укреплена годомъ 
революционной борьбы. 14-го апреля выступили изъ 
этой корпорац!и Марксъ, Шапперъ, Беккеръ и Аннеке, 
посл*дшй былъ редакторомъ „Новой Кельнской Газеты“, 
вместе съ Моллемъ и Шапперомъ руководилъ Рабо- 
чимъ Союзомъ и былъ выбранъ на место Молля въ 
демократически! окружный комитетъ. Они заявили, 
что теперешняя организащя демократическихъ ферей- 
новъ включаетъ въ себя слишкомъ разнородные эле
менты, чтобы возможна была въ ннхъ плодотворная дея
тельность; они того мнен!я, что теперь сл*дуетъ предпо
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честь более тесную организацш изъ рабочихъ сою* 
зовъ, состоятцихъ изъ однородныхъ элементовъ. Въто 
же время КельнскШ рабочШ союзъ вышелъ изъ общаго 
союза рейнскихъ демократическихъ ферейновъ и со* 
звалъ провинщальный конгрессъ изъ в сёх ъ  рабочихъ 
ферейновъ и другихъ обществъ, решительно отстаива- 
ющихъ принципы сощальной демократш. Конгрессъ 
этотъ и м ё л ъ  состояться б*го мая и долл>енъ б ы л ъ  зани
маться вопросомъ объ организацш рейнскихъ и вест- 
фальскихъ рабочихъ ферейновъ, равно какъ выборомъ 
делегатовъ для конгресса всехъ рабочихъ ферейновъ 
Германш, созываемаго Братствомъ Рабочихъ на шнь 
мЪсяцъ въ Лейпциге.

Въ „Новой Рейнской Газете“ Марксъ еще раньше 
доказывалъ политическое банкротство буржуазш, под- 
вергнувъ обстоятельному разбору собыпя въ Прус- 
сщ огь марта до ноября. Теперь же онъ для обосно- 
в ат я  новаго течешя напечаталъ свои лекщи о наем- 
номъ труде и капитале, читанныя имъ въ брюссель- 
скомъ рабочемъ ферейне. Въ то же время Вильгельмъ 
Вольфъ опубликовалъ свои огненныя статьи о силез- 
скомъ милл1арде, производивш1я глубокое впечатлеше 
на остъ-эльбсмй сельсшй пролетар1атъ.

Были налицо многообещающ1я зачатки объеди- 
нешя револющоннаго рабочаго движешя Герматядля 
одного общаго принцишально яснаго действ1я. Но, 
прежде чемъ эти зачатки могли развиться, они были 
задавлены въ предсмертныхъ судоргахъ буржуазной 
реводющи.

4. Историческое положевНе.
Эегельсъ говорить о редакщи „Новой Рейнской 

Газеты“,что ея уставъ заключался въ диктатуре Маркса, 
что его ясные взгляды и уверенное направлен!е сде
лали газету знаменитой немецкой газетой револющон
наго года.

И, действительно, стоить только перелистовать ея 
триста номеровъ, чтобы придти къ этому заключент.



Только одинъ годъ въ своей жизни Марксъ былъ ру- 
ководителемъ большой ежедневной газеты при довольно 
широкой свободе печати, и въ числе его достоинствъ 
не маловажное место занимаетъ то, что онъ былъ 
первымъ и до сихъ поръ послЪднимъ—немецкныъ 
журналистомъ крупнаго стиля. „Новая Рейнская Газета“ 
представляетъ еще теперь неизсякаемый источникъ 
просвещешя для каждаго политическаго газетнаго 
публициста, который хочетъ быть чемъ-то болыпимъ, 
чемъ простой газетный поденщикъ.

Какъ „Рейнской Газете“ 1842 года, такъ и „Новой 
Рейнской Газете“ было чуждо всякое фразерство, кото
рое неминуемо является въ передовицахъ, должен- 
ствующихъ каждое утро трактовать о какихъ-либо 
„вечныхъ нринципахъ“. Единственный случай такого 
фразерства можно найти въ ея второмъ номере, въ 
статье Бюргерса. Газета всегда исходила изъ фак- 
товъ, располагала ихъ по известнымъ категор1ямъ, 
проверяла ихъ, объясняла ихъ историческую свявь и 
указывала на ихъ историчесшя последств1я. Прошлое 
служило для нея объяснешемъ настоящаго, а настоя
щее раскрывало передъ ней тайны будущаго.

Съ удивительнымъ тактомъ Марксъ сумелъ въ 
„той хаотичной массе съ виду случайныхъ, безсвяз- 
ныхъ и несогласованныхъ между собой фактовъ“, ко
торая всплыла на светъ въ годы революцш, отметить 
все то, что должно образовать „зпизодъ всемирной 
истор!и“. Еще теперь мы находимъ въ номерахъ 
„Новой Рейнской Газеты“ болЬо основательную и более 
исчерпывающую исторш револющоннаго движен!я, 
чемъ во всехъ появившихся съ техъ поръ буржуаз- 
ныхъ историческихъ трудахъ вместе взятыхъ. Тотъ 
врачъ, который объявилъ бы неестественнымъ рожде- 
н!е ребенка, на томъ основанш, что оно связано со 
страдашями и муками для матери, считался бы ван- 
дидатомъ въ домъ умалишенныхъ. Но ученые исто
рики, считающ1е всякую революц!ю неестественной,
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безсмыслицей и преступлешемъ, нарушагощимъ нор
мальный ходъ вещей, эти историки являются канди
датами на должности и ордена въ капиталистическомъ 
культурномъ государстве. Марксъ смотрЪлъ на рево- 
лющю какъ на историческШ процессъ, совершающШся 
по историческимъ законамъ, и поэтому его статьи, 
написанныя при разыгравшейся буре грандюзныхъ 
собыНй, имеютъ теперь еще несравненно большую 
историческую ценность, чемъ буржуазный историче
ски разсуждешя о немецкой револющи.

Легкое дело, конечно, вырвать отдельный предло- 
ж етя изъ разныхъ статей Маркса, писанныхъ имъ въ 
разныя времена, и найти между ними такъ называе
мый „противор,Ъч1я“. Но что хотятъ доказать этимъ 
пр1емомъ, который Шоппенгауэръ назвалъ глупЪй- 
шимъ и злейшимъ изъ всЬхъ глупыхъ и злыхъ прь 
емовъ? Нетрудно также отметить „ложныя предсказа- 
н!я*, сд’Ьланныя Марксомъ въ „Новой Рейнской Газете.“ 
Но разве мыслима честная борьба за великое дело 
безъ того, чтобы въ сердцахъ борцовъ явились наде
жды на победу, которыя иногда выходятъ за пределы 
достижимаго? Яснее, чемъ всяк1й другой борецъ не
мецкой революд1и, Марксъ взвешивалъ ея возможно
сти и невозможности, но разве онъ долженъ былъ 
изъ-за этого бросить всякую попытку толкать револю- 
цш впередъ, поскольку, вообще, ее можно было тол
кать впередъ? Ученые мужи, насмехающ!еся надъ 
гЬмъ, что Марксъ при первомъ извЪстш о берлнн- 
скомъ государственномъ перевороте заявилъ, что 
этотъ государственный переворотъ означаетъ вступи
тельную главу революцш, въ то время, какъ онъ ока
зался вступительной главой реакцш, эти ученые мо- 
гутъ быть довольны, что Марксъ не считалъ ихъ от- 
цовъ и дЬдовъ такими безнадежными и неисправи
мыми филистерами, какими они въ действительности 
оказались. Если бы въ жилахъ буржуаз1и и въ осо
бенности ученыхъ классовъ ея текла настоящая кровь, 
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берлинсшй государственный переворотъ безспорно ока
зался бы вступительной главой къ революцШ.

Но не стоить останавливаться на этихъ придир- 
кахъ. Кто въ состояли логически разсуждать, 
тотъ самъ видитъ, что „Новая Рейнская Газета“ была 
боевой газетой, писанной въ раскаленномъ воздухе 
революцш и призванной активно вмешаться въ эту 
револющю, что она разсматривала вещи не ретроспек
тивно, а въ моментъ ихъ возникновешя, въ ихъ про
цессе рождешя, которому она содействовала въ каче
стве повивальной бабки; и всягай пойметъ, что для 
активнаго работника очень часто оказывается пра- 
вильнымъ какъ разъ то, на что впоследств!и размыш- 
ляюгщй наблюдатель смотритъ, какъ на неправильное, 
имея къ тому полное основан!е. Нетъ света безъ 
теней, и тотъ экзальтированный мечтатель, который 
лезъ  на баррикады, возлагая на револющю надежды, 
которыхъ она не могла оправдать, все-таки гораздо 
лучше понималъ положеше вещей, чемъ трусливый 
филистеръ, который съ самаго начала скрестилъ на 
груди руки, уверенный, что изъ революцш все равно 
ничего не выйдетъ,—хотя мнЪш'е последняго, именно, 
оправдалось историческимъ ходомъ событШ.

Въ виду отчаянной борьбы парижскаго пролета- 
р1ата въ шньсше дни „Новая Рейнская Газета“ переоце
нила силу брошеннаго на земь великана и ждала его 
пробуждешя въ более близкомъ будущемъ, чемъ это 
возможно было при тогдашнемъ положеиш вещей. 
Немецк1е буржуа превозносили на словахъ геройсюя 
схватки Польши, чтобы тЪмъ вернее на деле ее пре
дать; это ввело въ заблуждеше „Новую Рейнскую Га
зету“, которая сильно преувеличивала революц!онное 
аначеше польскаго развипя. Въ виду лакейскихъ 
услугъ, оказанныхъ австр!йскими славянами европей
ской реакщя, газета отрицала за этими нащями право 
на нащональное существовате, что стояло въ „про- 
тиворЪчш“ еъ другимъ фактомъ, ибо, когда въ 1юяе

1 7 8  И сто р1я  г е р м а н с к о й  с о ц .-д е м о к р а т ш .



„Новая Рейнская Газета*. 179

1848 года вспыхнуло чешское возсташе въ Праге, 
газета стала на сторону чеховъ въ Богемш, равно 
какъ она ратовала за Полякове въ Познани и за 
итальянцевъ въ Италш. Это „противореч1е* разре
шается очень просто темъ, что газета тотчасъ после 
этого возсташя заявила, что четырехвековое угнете
т е  чеховъ немцами заставить чеховъ броситься въ 
объятья Росс1н, будетъ толкать ихъ отъ революц1и 
къ реакц!и. Половинчатость немецкой революц!и со
здала положен!е, полное действительныхъ противоре
ч а , и разрешить вто нельзя было никакимъ сужде- 
в1емъбезъ кажущихся противореча.

Кто порицаетъ тени, долженъ хвалить светъ, съ 
которымъ оне были связаны. Стать на защиту париж- 
скнхъ 1юньскихъ борцовъ—это былъ подвигъ вели- 
каго политическаго мужества и великаго политиче- 
скаго понимашя. То же можно сказать и относительно 
защиты польски хъ возстан!й н относительно убеди- 
тельныхъ доказательствъ, что воястановлеш'е Польши 
безусловно необходимо для европейской культуры и 
для нац!ональнаго единства Гермаши Несколькими 
годам ипозже Марксъ въ своихъ статьяхъ въ „Нью-1орк- 
ской Трибуне* о революц!и и контръ-революцш Герма- 
н!и высказался болЬе откровенно о трудностяхъ поль- 
скаго вопроса. Онъ говорить, что вопросъ о разделе 
между польской и немецкой нац!ональностями чрез
вычайно осложнился и не можегь быть разрешенъ на 
основанш границъ польской республики 1772 года. 
Единственно возможное реш ето представляла война 
съ Росшей; поляки были бы уступчивы на западе, 
если бы они получили обширныя земли на востоке; 
Рига и Митава были бы для нихъ не менее важны, 
чемъ Данцигъ и Эльбингъ. Темъ не менее „Новая 
Рейнская Газета* имела основан!е придать польскому 
вопросу исключительное 8начен1е, такъ какъ практиче
скому раерешен!ю вопроса мешало то обстоятельство, 
что онъ потонулъ въ море патрютичеекихъ громтпвь

12*



фразъ. ПрусЫя меньше добра сделала для провивцШ 
Познани и гораздо более грешила противъ нея, чемъ 
Франщя по отношеШю къ Эльзассъ-Лотаринпн. Со
рвать со всехъ этихъ злодеянШ покровъ, который 
набрасывался на нихъ съ тЪмъ, чтобы къ старымъ 
преступлешямъ прибавить новыя,—это былъ патрю- 
тическ1й и револющонный подвигъ. Наконецъ, пан- 
славизмъ никогда не былъ вскрыть въ своей реакщон- 
ной сущности съ такой убедительностью и ясностью, 
какъ въ „Новой Рейнской Газете*, хотя возможно, что 
она не совсемъ справедливо относилась къ каждому 
изъ иародовъ или народныхъ обломковъ, собравшихся 
подъ знаменемъ панславизма. Эмблема революцюн- 
наго борца есть мечъ, а не весы.

Многое изъ содержашя „Новой Рейнской Газеты* 
теперь уже выветрилось и потеряло значеше, но мно
гое еще теперь остается въ силе. Но все ошибки этой 
газеты сводятся, въ конце-концовъ, къ одному ошибоч
ному преставленш, красной нитью проходившему въ 
то время черезъ деятельность Маркса и Энгельса; это 
то ошибочное представлеше, благодаря которому они 
видели борьбу классовъ въ Европе на гораздо более 
высокой ступени развитая, чемъ та, которой она фак
тически достигла. Но н это ошибочное представлеше 
было лишь тенью отъ света глубок&го понимав«, съ 
которымъ они смотрели въ самый корень борьбы клас
совъ современнаго буржуазнаго общества. Поэтому это 
ошибочное представлеше никогда не приводило ихъ 
въ уныше, а, наоборотъ, постоянно ободряло ихъ, нико
гда не парализовало ихъ борьбы, а, наоборотъ, посто
янно укрепляло. Въ каждомъ новомъ поражен« оно 
пмъ давало лишь новое ручательство за близкую по
беду. Такимъ образомъ, годъ борьбы „Новой Рейн
ской Газеты“ не пропалъ даромъ, — онъ принесъ обиль
ные плоды. Массы, разъ наэлектризованныя этой газе
той, не могли уже потерять свое пролетарское классо
вое совнате, и когда немецшй рабочей классъ настоль
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ко оправился отъ ударовъ контръ-революцш, что сы
знова могъ начать движете, — движен1е, ставшее уже 
теперь непрерывнымъ шесгаемъ къ поб'ЬдЪ, тогда рейн- 
CKie pa6onie оказались самымъ стойкимъ и самымъ на- 
дежнымъ элементомъ.

Счастье »Новой Рейнской Газеты“ состояло въ томъ, 
что она им'Ьла въ лиц’й Маркса незамЪнимаго безпо- 
добнаго руководителя; но, съ другой стороны, счастье 
Маркса, что имЪлъ въ своемъ распоряжеши безподоб- 
вый штабъ сотрудыпковъ. Это все были люди съ высо- 
кимъ образовашемъ, и каждому изъ нихъ безспорно 
принадлежитъ та или другая доля въ славЪ этой газеты. 
Самая большая доля принадлежитъ Энгельсу, который 
блестяще свелъ счеты съ панславистскими тенденц!ями 
Бакунина; затЪмъ Вильгельму Вольфу, который такъ же 
основательно осмЪялъ стремленье къ 8ахолуствымъ 
мелкимъ государствамъ, какъ и безпощадно биче- 
валъ феодальную жажду грабежа. О поднявшейся бур1> 
во франкфуртскомъ нмперскомъ лягушечьемъ бологЬ 
докладывалъ сначала Дронке, а загЬмъ молодой Шлеф- 
фель. Фрейлигратъ украшалъ фельетонную часть газе
ты своими прекрасными революционными стихотворе- 
шями. Уже въ первыхъ номерахъ появилось его варьи
рованное „Вопреки всему“, самый сильный куплетъ 
котораго былъ вычеркнуть изъ собран!я его стихо- 
творешй, благодаря оригинальной свободЪ печати но
вой Германской имперш:

Und ob der Prinz zurück auch kehrt 
Mit Hurra hoch und alledem:—
Sein Schwert ist ein gebrochen Schwert,
Ein ehrlos Schwert trotz alledem!
Ja doch: trotz all-und alledem,
Der Meinung Acht, trotz alledem 
Die brach den Degen ihm entzwei 
Vor Gott und Welt, trotz alledem1!

1 И хоть бы возвратился прннцъ и встр-Ьченъ былъ □ривктств1яш1 
в „ура“,—его печь—все асе сломанный меть, позорный мечъ, вопреки 
всему. Да, вопреки всему, уважеп!е передъ мыслью, оно сломало его 
мечъ вопреки всему, оно сломало его мечъ передъ Вогомъ и людьми 
вопреки всему.



Въ фельетонномъ отделе господствовалъ Георгъ 
Вертъ. Онъ былъ веселымъ королемъ веседаго царства. 
Это не былъ скоморохъ или паяцъ буржуазна™ по
кроя, это былъ принцъ изъ страны гетевъ, съ легкой 
поступью, въ искрящихся доспЪхахъ н со сверкаю- 
щимъ мечомъ въ руке. Съ тЪхъ поръ, какъ немецкШ 
бюргеръ бросился на одно только дело наживы, онъ 
потерялъ всяк!й теоретически смыслъ н, вместе съ 
тймъ, также свой литературный вкусъ, которыиъ онъ 
когда-то отличался, н мног!е кандидаты въ 1овы по
литической 8КОНОШИ подняли вой по поводу МНИМОЙ 
„порнограф!и“ въ фельетонахъ „Новой Рейнской Газеты.*

Если бы Вертъ услышалъ втотъ вой, серьезный 
тонъ этого нравственнаго возмущен!я доставилъ бы 
ему веселыя минуты. Его главная работа въ „Новой 
Рейнской Газете": „Жизнь и подвиги знаменитаго ры
царя Шнаппганскаго*, въ которой онъ съ натуральной 
верностью опнсалъ приключен!я князя Лихновскаго,— 
прозвище Шнаппгансшй дано ему Гейне,—есть перлъ 
той ген1альной дерзости, которая уже давно получила 
право гражданства для такихъ сюжетовъ во всякой ли
тератур*, по крайней мере, во всякой литературе, ко
торая предназначена для настоящихъ мужей и на
стоя щи хъ женщинъ, хотя институткамъ она внушаетъ 
притворный ужасъ, а въ сердца академическихъ карье- 
ристовъ она можетъ вселить действительный ужасъ.
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Г л а в а  тре ть я .
Фердинандъ Лассаль.

На столбцахъ „Новой Рейнской Газеты* часто встре
чалось имя юноши, который принималъ выдающееся 
участ!е въ реводющонномъ движен1и Рейнской про- 
винцш и которому выпало на долю впоследств!и при
нимать еще более видное учасйе въ освободительной 
борьбе пролетар!ата. Ему тогда было 23 года, н онъ
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уж* им*лъ имя, которое въ борьб* того времени зву
чало, какъ боевой призывъ.

Фердинандъ Лассаль, сынъ торговца шелкомъ въ 
Бреславле, родился 11-го апреля 1825 года. Его семья 
принадлежала къ тому восточно-европейскому еврей
ству, которое сумело освободиться отъ феодальных* 
оковъ посредством* паразитическаго торгашества. Мни
мое равноправ!е, которое было дано старопрусскимъ 
евреям* укавом* 11 марта 1825 года, было не более, 
какъ пустой звук*. Старый король, какъ любвеобиль
ный отец* страны, часто забавлялся дураченьемъ сво
их* еврейских* подданных*, равно какъ своих* хри- 
епанскихъ германцев*. Однажды он* одного еврей- 
скаго купца, котораго он* изъ-за имени Фердинандъ 
считал* хриспаниномъ, назначил* придворным* по
ставщиком*; и когда выяснилось, что этот* купец* 
еврей, — начались гонен1я против* „христ!анскихъ 
имен*“ евреев*. Такими пошлыми глупостями про
должал* заниматься и Фридрих* Вильгельм* IV! он* 
был* за это жестоко осмеян* въ „Космополитическом* 
Стражник*“:

Aach sorg* er, wie ela Schuldespot, sich nicht um JÜHennamen,
Wer wird denn grausam gegen Schmal and strenge gegen Jtzlg sein?

В* германско-польских* пограничных* местно
стях*, где жило самое многочисленное еврейское на- 
селен!е, евреи фактически жили на основаны средне
вековых* привилепй и на основанш гражданскаго 
равноправ1я. В* округе Кротошина, где евреи „поль
зовались большими правами“, они имели право поку
пать в* имешях* овец*, но с* тЬм*, чтобы только 
переднюю часть оставить для себя, а заднюю часть 
передать христнамъ; им* не возбранялось также по
купать кожу, шерсть и мясо, но только по ценам* го
рода Кобилина. За камни из* кротошинскаго кирпич- 
наго завода они должны были платить дороже, чем* 
христ!ане. Сверх* того они должны были вносить из
вестную дань помещикам*, взамен* чего они полу



чили то утешете, что, въ случае ихъ убШства, убШца 
понесеть наказан1е; дань эта составляла для оседлыхъ 
одинъ дукатъ, для неос’Ьдлыхъ полъ-дуката за душу. 
Тате порядки были не только въ Кротошин’Ь, а всюду 
въ техъ польско-силезски хъ округахъ, откуда про
исходила семья Лассаля и где она вела свои дела.

Несравненно больше, чЪмъ Марксу, приходилось 
страдать Лассалю отъ „тысячелетняя семейная не
дуга, отъ принесенваго изъ долины Нила бедств!я, 
отъ староегипетской нездоровой веры“. Въ томъ воз
расте, когда Марксъ уже былъ въ кругу самаго обра
зованная общества, Лассаль пребывалъ во время 
лейпцигской ярмарки на улице Брюль среди торгаше
ской сутолоки русскихъ и польскихъ евреевъ. Отецъ 
Лассаля, однако, стоялъ гораздо выше этой среды. Это 
былъ состоятельный челов’Ькъ, безупречный въ смы
сл^ мещанской честности; въ синагоге онъ примыкалъ 
къ реформаторскому еврейству. Но и реформированное 
еврейство хогЬло оставаться еврействомъ, и въ иоментъ 
живого воодушевлев1я мещанское образован^, кото- 
рымъ гордился родительскШ домъ Фердинанда Лас
саля, оказывалось легкимъ налетомъ. Домашшя сцены, 
которыя пятнадцатилетий юноша описывалъ въ своемъ 
дневнике, были далеко не симпатичныя. Съ явнымъ 
удовольств1емъ онъ отмЪчаетъ режугще тоны ветхо
заветной свирепости, которыми онъ проклиналъ изъ- 
за какой-то мелочи свою сестру. Онъ говорить также 
съ полнымъ душевнымъ спокойств1емъ испытаннаго 
еврейская свата о душевныхъ и физическихъ достоин- 
ствахъ своей сестры, и определяегь по иимъ размеры 
приданаго, на которое могутъ претендовать ея кан
дидаты въ женихи. Торгашесшй тонъ проявляется и 
въ мелочахъ; онъ заносить тщательно въ книжку каж
дый пятакъ, который ему удавалось заполучить у 
своихъ родственннковъ и у своихъ товарищей. Даже 
его языкъ сильно отдаетъ еврейскимъ жаргономъ.

Его оврейство еще вполне искреннее. Хотя онъ пе
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уважаетъ еврейскнхъ обрядовъ, но онъ верить въ 
1егову и хочетъ быть лучшимъ нзъ евреевъ. Онъ не 
боится виселицы, если бы ему только удалось этой 
ценой вернуть еврейскому народу всеобщее уважен1е. 
Онъ щшгетъ: »Когда я вспоминаю свои дЬтсшя мечты, 
то моей любимой идеей постоянно было — стать во главе 
евреевъ и съ оруяаемъ въ рукахъ вернуть имъ ихъ 
самостоятельность“. Но это, действительно, были толь
ко »детсшя мечты“, на самомъ же деле это театраль
ное воспроизведете Маккавеевъ принимало видъ занос
чивой лености н базалаберности, благодаря кото- 
рымъ этому задорному мальчику невозможно стадо 
оставаться въ бресяавльской гимназ!и. Онъ преодо- 
лелъ сопротивлеше своихъ родителей, которые хотели, 
чтобы онъ продолжалъ свое образовало въ универси
тете, и пятнадцати летъ отъ роду весною 1840 года от
правился въ Лейпцигъ и поступидъ въ коммерческое 
училище.

Несмотря на необдуманность и неразумность этого 
шага, последств1я его оказались очень отрадными. Не- 
симпатичныя черты еврейскаго торгашества, которыя 
были въ характере молодого Лассаля, сглаживались 
отъ соприкосновен1я съ хриспанскимъ торгашествомъ,, 
которое преподавалось въ коммерческомъ училище, 
по всемъ правиламъ искусства. »Онъ не былъ любимъ 
ни учителями, ни учениками“—такъ писалъ е немъ ди- 
ректоръ училища Шибе въ служебной книге, и эта 
атгестащя съ точки зрен1я школьнаго деспота была 
вполне заслуженной. Лассаль понялъ, когда онъ про- 
никъ въ тайны искусства пр1обретешя денегъ, что онъ 
не годится для. этого. Перспектива, что онъ „будетъ 
продавать коленкоръ польскнмъ евреямъ въ мрачномъ 
Бреславле“, его приводила въ ужасъ, и уже 3 августа онъ 
пишетъ въ своемъ дневнике: »Я твердо верю, что слу
чай или лучше Провидеше меня вырветъ иаъ кон
торы и поставить на место, где я сумею проявлять 
свои силы. Я доверяю случаю и моей крепкой воле.



что я должен* иметь дело съ музами, а не съ глав
ными и счетовыми книгами, съ Элладой и Востоком* 
а не с* индиго и свеклой, с* Тал1ей и ея жрецами, а 
не съ лавочниками и их* приказчиками, что я дол
жен* больше заботиться о свободе, чем* о ценах* то
варов*, что мое призваше проклинать собак* аристо
кратов*, которыя отнимают* у человека его высшее 
благо, а не конкуррентовъ, которые понижают* цену. 
И я не остановлюсь на одних* проклят1яхъ*.

Повернувшись спиной к* торговле, Лассаль, вме
сте съ тем*, порвал* с* еврейством*. Кровавыя гоне- 
н!я, которым* подвергались тогда евреи в* Дамаске, 
вырвали у него еще некоторый выражен!я гнева, но 
он* сильнее бичевал* трусость угнетенных*, чем* же
стокость угнетателей. Ребячесшй Маккавей, желавпйй 
повести избранный народ* к* победе, превратился в* 
современваго революцюнера, который видит* в* угне- 
теиномъ еврее угветеннаго человека, а въ освобожде
ны евреев* освобождено человека от* еврейства. При
лежное изучев!е сочи н ет  й Гете, Шиллера и Лессинга, 
Вольтера и Байрона, Берне в Гейне открыло глаза мо
лодого Лассаля на духовныя сокровища современной 
культуры. Его литературный вкус* еще не опреде
лился. Он* еще увлекался такими плоскими белле
тристами, какъ Генрих* Лаубе и еще менее значи
тельные, изъ-за нескольких* тенденщозныхъ крыла
тых* словечек*. Но, именно, потому, что ему приходи
лось подниматься с* очень низкой ступени, он* чув
ствовал* сильную потребность взобраться на высоту 
классическаго образовашя.

В* отлич1е от* Маркса, а также и Энгельса, Лассаль 
стал* революцкшером* из* личных* побуждешй. Он* 
это сам* сознавал* и ругал* себя „эгоистом*“, когда, 
присутствуя на представлен1и „Ф1еско“ Шиллера, 
ясно почувствовал*, что опъ, несмотря на свои револю* 
цюнныя демократичесшя республикански идеи, посту
пил* бы точно так* же, какъ граф* Лаванья, и простер*
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бы руку къ щадеме, не довольствуясь ролью перваго 
гражданина въ Генуе. „Если бы я родился принцемъ 
или княземъ, я бы душою и гЬломъ былъ аристокра- 
томъ. Но такъ какъ я только простой мещан и нъ, то 
я въ свое время буду демократомъ“. У Лассаля мы 
не находимъ того безпрестаннаго искашя, стрем летя  
„выяснить себе смыслъ борьбы и желашй современно
сти“, которымъ отличались Марксъ и Энгельсъ въ 
начале своего развит1я. Когда пробудилось его само- 
сознан!е, для него уже было решено, чтб онъ долженъ 
делать въ жизни иотъчего онъ долженъ устраниться. 
Онъ не искалъ въ окружающемъ определенныхъ це- 
лей, онъ, наоборотъ, ставилъ окружающее на службу 
своей цели. Отъ торговой конкурренц!и и товарныхъ 
цЪнъ онъ б'Ьжалъ въ обитель всеобщей идеи свободы 
въ то время, какъ Марксъ и Энгельсъ отреклись отъ 
всеобщей идеи свободы, убедившись изъ торговой кон- 
курренц!и и товарныхъ цЬнъ въ туманности этой идеи.

Когда молодому Лассалю минуло 1в лЪтъ, онъ 
уже ясно сознавалъ свою будущность, — будущность 
агитатора, оратора, публициста, борющагося съ само- 
отвержен!емъ за священные интересы человечества. 
Въ мае 1841 года онъ поставилъ своему отцу ульти
матума Онъ решилъ посвятить себя изучен!ю исто- 
рш. Отецъ его попробовалъ сделать ему компромисс
ное преддожен!е и уговаривалъ его взяться за из
учено медицины или юриспруденцш, но молодой Лас
саль отклонилъ это, такъ какъ, по его мнен!ю, и врачъ 
и адвокатъ торгуютъ своими знан1ями. И къ чести 
старика Лассаля надо сказать, что онъ понялъ вы- 
сошя стремлен!я своего сына и покорился имъ. Осенью 
1841 года Фердинандъ Лассаль вступилъ на новый путь 
жизни.

О следующихъ затемъ годахъ имеется весьма 
мало сведен!й. Съ удивительнымъ прилежан!емъ онъ 
старался наверстать то, что было имъ упущено въ 
чуилище. Онъ скоро добился аттестата зрелости для



поступлешя въ университетъ, где онъ—въ Брославде 
и въ Берлине — прежде всего бросился на изучеше 
древняго 1пра и гегелевской философы. Въ полномъ 
освЪщенш онъ выступаегь снова 3-го января 1846 г. 
въ рекомендательномъ письме Генриха Гейне къ Варн- 
гагену фоыъ Энзе. Письмо его гласить: »Мой другъ, 
господи нъ Лассаль, податель сего письма, молодой 
человекъ съ выдающимися даровашями; съ основа
тельной эрудищей, съ самыми широкими звашями, 
съ самымъ тонкимъ умомъ, какой я когда-либо встре- 
чалъ, и съ удивительно богатымъ даромъ слова, — онъ 
сочетаетъ энергичную волю, устойчивость въ действь 
яхъ, который меня приводить въ восхищеше... Госпо- 
динъ Лассаль — это выраженный представитель новаго 
времени, которое знать ничего не хочетъ о томъ само- 
отреченш и той скромности, которыми мы съ ббльшимъ 
или меньшимъ лицемер1емъ кое-какъ пробивались въ 
жизни. Это новое поколеше хочетъ пользоваться 
всеми благами жизни и проявить себя въ чемъ-нибудь 
видимомъ, конкретномъ. Мы, представители стараго 
поколешя, благоговейно преклонялись передъ чемъ-то 
невидимымъ, мы вечно гнались за поцелуями теней 
и за лазурнымъ благоухашемъ цветовъ, мы отказы
вали себе во всемъ и безпрестанно ныли и все же 
были, вероятно, счастливее техъ суровыхъ глад1ато- 
ровъ, которые такъ гордо идутъ навстречу смерти 
въ бою“. Въ этихъ съ виду торопливо н небрежно 
пабросанныхъ строкахъ выступаетъ весь Гейне и 
также весь Лассаль. Тутъ каждое слово носить пе
чать правды. Выставляя Лассаля, какъ определив- 
шагося человека, эти строки бросаютъ сумрачный 
светъ на тотъ одннокШ тернистый путь, который онъ 
долженъ былъ пройти за короткШ промежутокъ вре
мени за три года, чтобы стать определившимся чело- 
векомъ.

Въ исторш нетъ второго примера, где ген1альная 
натура была бы въ 15 летъ в астолько незрелой и за 5
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л*гь усп*ла бы такъ созр*ть. Намъ мало известно 
язъ этого пер!ода жизни Лассаля, но эти годы, безъ 
сомн*шя, им*ли громадное вл!ян!е на его характеръ 
въ смысл* самоосвобожден!я. Это было время, когда 
„нахальный жидочекъ*, „прилавочный мальченка“ по- 
зналъ свои силы, когда онъ убедился, что способенъ 
и призванъ на бол*е высоюя д*ла, ч*мъ на пр!обр* 
т е  денегь, и отсюда берется та удивительная в*ра въ 
себя, которая его воодушевляла, та безустанная жажда 
подвиговъ, которая ему всю жизнь не давала покоя. 
Только тотъ смЪется надъ рубцами, кто не чувство- 
валъ никогда ранъ. Слабости Лассаля суть, именно, 
рубцы, н*мые свидетели горячихъ схватокъ и поб*дъ> 
изъ которыхъ онъ вышелъ борцомъ револющи на об
щественной арен*.

Лассаль не могъ освободиться во всей своей 
жизни отъ н*котораго предвзятаго отношешя къ ев- 
рзйству, несмотря на то, что онъ держался вдали 
отъ безвкусицы антисемитическихъ выкриковъ. Ни
кто не можетъ вычеркнуть изъ своей жизни первыя 
пятнадцать л*тъ. Рана иногда зал*чивается, но ру- 
бецъ остается. И этотъ рубецъ вздрагиваетъ, достав- 
ляетъ мучетя, причинаетъ острую боль, особенно, 
когда поднимается буря. Въ своей испов*ди, которую 
онъ изложилъ передъ любимой д*вушкой, Лассаль 
„какъ зр*лый челов*къ, по возрасту лишь 35 л*тъ 
отъ роду, но по опыту и переживашямъ насчитываю- 
пцй уже 90 л*тъ“, пишетъ, что онъ въ состояши быль 
бы жениться на д*вушк* съ тремя или четырьмя 
мидл!онами приданаго, невзирая на ея личныя каче
ства, а исключительно ради капитала, съ помощью 
котораго онъ могъ бы легче достигнуть своихъ вели
ки хъ ц*лей, но онъ не хочетъ зарабатывать деньги 
своимъ умственнымъ трудомъ, и несчасие такой про- 
ститущи никогда его не коснется. Чувство внутренней 
неув*ренности бросаетъ его отъ одной крайности въ 
другую: продать себя за деньги кажется этому рево-



люцкшеру более пр!емлемымъ, чемъ перспектива 
работать за скудное воэнаграждеше въ пользу умствен- 
иаго прогресса человечества. Какъ далеко ему до той 
непредвзятости, съ которой Лессингъ или Марксъ го
ворили о „неумолимой необходимости какой-либо ра
боты для заработка 1“Конечно, эта неуверенность была 
у Лассаля только въ чувствахъ. Фактически онъ ни
когда не помышлялъ о браке изъ-за денегъ, и, съ 
другой стороны, онъ очень усердно торговался за го- 
нораръ за свой научный трудъ.

Въ другомъ отношен1и эта внутренняя неуверен
ность, которая постоянно лежала налетомъ на зеркале 
его революц!оннаго самосознашя, сказывалась въ его 
тщеслав!и и въ его воспр!имчивости къ лести. Въ этой 
области Лассаль въ состоянии былъ много перенести. 
Но и эти слабости были не столько отрицательными 
сторонами его характера, сколько рубцами, вынесен
ными изъ борьбы, изъ той борьбы, посредствомъ д о  
торой онъ превозмогъ наследственные недуги въ про- 
должеше вековъ мучимой и травленной расы. Его 
тщеслав1е было свободно отъ зависти. Никто съ такой 
готовностью не признавалъ чуж!я заслуги, какъ Лас
саль, если только это были действительный заслуги. 
Его честолюб1е никогда не было направлено на мел- 
шя цели. А при бодыпомъ честолюб! и неминуемы, 
конечно, болып1я претенз!и. Съ удивительной наив
ностью Лассаль принималъ всяк1я похвалы и прослав- 
лен!я, которыя ему р&сточалн, не спрашивая объ ихъ 
происхожденш и ихъ ценности, и это ему мнопе ста
вили въ большую вину, хотя въ сущности это надо 
было считать скорее смягчающимъ, чемъ отягощаю- 
щимъ обстоятельствомъ для зтой слабости.

Лассаль при всемъ своемъ высокомъ образовав ¡в, 
при всей рац1ональности, проникавшей все его дей- 
ств!я ■ переживан!я, остался всю свою жизнь наивной 
натурой. Въ немъ много было детскаго, много детскн- 
велнкодуютаго и много детски-самолюбнваго. Чув-
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ствовалось, конечно, некоторое реномироваше, когда 
онъ говорилъ о порокахъ своей силы: о своихъ дикихъ 
инстинктахъ, о своемъ страшномъ гневе, о своей без- 
предельной страстности, о своей жестокой беапощадной 
суровости. Не менее реномировалъ онъ въ роли Донъ- 
Жуана, которую онъ больше разыгрывалъ, чемъ пере- 
живалъ. Съ наиболее невыгодной для себя стороны 
онъ вырисовывался, когда въ берлинскихъ сало* 
нахъ, какъ настояний денди съ желтыми перчатками, 
ухаживалъ за тоскующими Эльвирами буржуаз!и. Но 
когда госпожа Гервегъ ему при случае сделала соот
ветствующее замечан!е, онъ ответилъ съ добродушной 
улыбкой: „Ничего со мной не поделаешь — я таковъ“. 
Онъ, вообще, не понималъ, какъ можно влюбиться до 
безум!я; въ втомъ отношенш онъ былъ вполне антич- 
нымъ хярактеромъ, — онъ ценилъ дружбу выше любви. 
Онъ былъ обраацовымъ другомъ, вЪрнымъ, жертвоспо- 
собнымъ и падежнымъ, постоянно готовымъ советовать, 
помогать и щедрой рукой поддерживать. На его слово 
можно было безъ всякихъ опасенШ полагаться. Часто 
онъ повторялъ наивно доверчивыя слова Симона Дака: 
„Ничто такъ не свойственно человеку, ничто такъ 
ему не къ лицу, какъ выказывать свою верность въ 
дружбе*.

Лассаль отправился въ Парижъ, чтобы въ париж- 
скихъ библ!отекахъ подготовиться для труда, который 
онъ задумалъ писать о греческомъ философе Гера
клите. Рекомендательныя письма Александра фовъ 
Гумбольдта, который его называлъ „гешальнымъ ребен- 
комъ“, открыли ему двери французскихъ ученыхъ, 
между темъ, какъ тотъ же Гумбольдтъ участвовалъ въ 
интриге, окончившейся изгнан1емъ Маркса изъ Па
рижа. Надо полагать, что въ то время Марксъ и Лас
саль лично еще не были знакомы. Они, вероятно, слы
шали другъ о друге, благодаря ихъ близки мъ отноше- 
в!ямъ къ Гейне. Но, если бы они даже встречались, 
они бы не подходили близко другъ къ другу. Они въ



то время шли совершенно различными путями. Марксъ 
подвергалъ гегелевскую философ1ю разлагающей кри
тик*, чтобы найти изъ нея выходъ въ д*йствительный 
м1ръ, въ то время какъ Лассаль былъ ув*ренъ, что 
въ гегелевской философш онъ наш ель то высшее зна- 
н!е, которое дастъ ему высшую силу въ реальной 
жизни. Соц1алистомъ былъ Лассаль, по его словам* 
въ одном* письм* къ Марксу, уже съ 1843 года. Од
нако, возможно я то, что онъ лишь во время своего 
пребывашя въ Париж* ближе подошел* къ соща- 
лизму, а именно—къ тому сощалъ-демократическому на- 
правленш, которое начало собираться въ вид* замкну
той парт!и вокруг* Ледрю-Ролена и Луи Блана. Мно
гое изъ идейнаго багажа этой партш еще кр*пко си- 
д*ло въ голов* Лассаля даже тогда, когда онъ уже 
хорошо былъ знакомъ съ идеями „Коммунистическая 
манифеста“, что объясняется глубоким* д*йств!емъ пер
вых* впечатл*шй.

По своем* возвращеши на родину Лассаль начал* 
работать над* своим* трудом* о Гераклит*. Но не 
усп*лъ онъ довести начатаго труда до конца, какъ 
случайная встр*ча съ умной, красивой и несчастной 
женщиной бросила его въ бурный поток* практической 
борьбы, которая поглотила почти десятил*т1е его жизни. 
Безпристрастному наблюдателю трудно смотр*ть ва 
борьбу, которую Лассаль велъ за интересы графини 
Гацфельдтъ, съ таким* удовлетворешемъ, съ каким* 
онъ самъ всегда смотр*лъ на этотъ „тр1умфъ своей 
жизни*. Злобныя сплетни, прим*шавппяся къ этой 
истор!и, заслуживают*, конечно, одного только презр*- 
н!я; и вопрос*,—чрезвычайно интересный только для 
старых* бабъ обоего пола, — существовали ли интимныя 
отношешя между Лассалемъ и на двадцать л*тъ стар
шей его графиней, не им*етъ, конечно, никакого эна- 
чен!я для нравственнаго или политическаго суждения 
объ этом* д*л*. Съ полным* правом* Лассаль не
задолго до своей смерти писал* Губеру, что онъ, за-
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ступявшись за графиню Гацфельдтъ, былъ очень далекъ 
отъ фривольности, что онъ при этомъ былъ проник* 
ыутъ своего ро а рели поз еымъ чувствомъ въ полети* 
ческомъ смысле слова. Еще удачнее онъ вазвалъ въ 
своей последней речи передъ судомъ практическимъ 
рыцарскимъ паеосомъ тотъ мотивъ, который вовлевъ 
его въ дело Гацфельдтъ.

Не подлежить сомнешю, что побуждешя Лассаля 
были чисты и безупречны. Съъдаемый горячей жа
ждой дела въ спокойное домартовское время, овъ вы- 
отупилъ защитникомъ беззащитной женщины, которая 
подвергалась травле и инснвуащямъ со стороны ея 
оффищальныхъ защитниковъ, со стороны ея мужа, ея 
братьевъ, ея класса,—женщины, которой христнская 
и неограниченная королевская власть дарила лишь 
безпомощное слово утешен!я, съ темъ, чтобы вследъ 
за этимъ взять подъ свое крылышко вошющую н. спра
ведливость. Судьба графини Гацфельдтъ была на са* 
момъ деле микрокосмосомъ, въ которомъ отражалось 
все вероломство правящихъ классовъ домартовской 
Пруссш. Лассаль, молодой безсильный еврей, вступилъ 
въ борьбу съ тЪми нахальными преступи и ка ми, передъ 
надменнымъ упрямствомъ которыхъ боязливо отсту- 
ступали и корона, и дворянство, и правосуд!е. Онъ 
втимъ на свой собственной рискъ и страхъ поднялъ 
знамя возсташя. Если ему бросаютъ упрекъ, что къ 
его роволюцшнной жажде борьбы примешивалась не
которая доза романтическаго рыцарства, то онъ самымъ 
любезнымъ образомь отвЬтилъ на этотъ упрекъ, говоря 
въ своей речи передъ кельнскимъ судомъ присяжныхъ, 
что молодость во все времена была и навсегда оста
нется возрастомъ самопожертвовашя, увлечешя и без* 
корыепя.

Лассаль не былъ бы Лассалемъ, если бы онъ могъ 
при встрече съ графиней Гацфельдтъ равнодушно 
пройти мимо горя и страданШ этой обиженной жен
щины. Онъ внделъ въ ея деле воплощен!© об-
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щихъ прннциповъ. Онъ понялъ, что графъ Гацфельдтъ, 
только вооруженный высокомЪр1емъ князя или мил- 
л1онера, могъ себе позволить въ продолжеше десятковъ 
деть так1я безобразныя дЬяшя по отношешю къ своей 
жене. Этимъ Лассаль обнаружилъ гораздо более тон
кое и глубокое пониман!е революц!онной связи между 
различными явлешями, чемъ редакц1я „Немецкой 
Брюссельской Газеты", которая сделала открытое вну- 
шен1е своему рейнскому корресподенту и советовала 
ему обратиться къ бульварнымъ лнсткамъ, если онъ 
хочетъ докладывать о стычкахъ Лассаля съ графомъ 
Гацфельдтомъ. Гораздо правильнее судила объ этомъ 
„Новая Рейнская Газета". Не воодушевляясь особенно 
всенъ этимъ деломъ, она напечатала подробный от- 
четъ о процессе, который разбирался въ августе 1848 
года передъ кельнскими присяжными, по обвинешю 
Лассаля въ подстрекательстве къ похищен1ю шкатулки. 
Она н, вообще, открывала свои столбцы Лассалю для 
нападен!я и обороны въ его тяжбе съ графомъ Гац
фельдтомъ. Все же надо признать, что когда читаешь 
„Новую Рейнскую Газету" съ сильными статьями Маркса 
на первой странице, а затЪмъ встречаешь Лассаля на 
четвертой странице въ борьбе съ подкупленными и 
предательскими лакеями и горничными, съ продаж
ными женщинами и нхъ хозяевами, то на душе остается 
непр!ятный осадокъ. И чемъ яснее видишь, какъ без- 
подобно Лассаль велъ это дело, какъ безпощаденъ 
онъ былъ въ нападен!и и твердъ въ обороне, темъ 
труднее намъ примириться съ его полнымъ погруже- 
шемъ въ эту тяжбу въ такое время, когда въ Германш 
все же шла борьба за велик1я блага человечества.

Нельзя, однако, за это винить Лассаля. Когда онъ 
въ 1846 году взялъ въ свои руки дело графини Гац
фельдтъ, онъ не могъ знать, что въ 1848 году вспых- 
нетъ революц!я въ Германии. И если бы даже онъ это 
могъ предвидеть, то онъ могъ думать, что до того 
времени графиня будетъ возстановлена въ своихъ пра-
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вахъ. И, действительно, если бы въ великолЪпномъ 
прусскомъ государстве существовало хоть какое-либо 
подоб1е права и справедливости, борьба Лассаля съ 
графомъ Гацфельдтомъ не продолжалась бы столько 
недель, сколько она поглотила годовъ. Было бы не
справедливо порицать Лассаля за то, что прусская 
коррупц!я ему ставила все новыя и новыя препятств1я 
и не давала ему быстро устранить это несказанное 
беззакон!е, упрекать его въ томъ, что онъ не оставилъ 
разъ начатой борьбы, не доведши ея до благополуч- 
ваго исхода.

Но разве, действительно, нужно было довести борьбу 
до конца, разве не было достаточно довести борьбу до 
того момента, когда передъ глазами всего м]'ра ясно 
обнаружилась невозможность бороться съ оруж1емъ 
закона противъ беззаконна го произвола прусскаго фе
одала, когда неизлечимый недугъ прусскаго государ
ства быль такъ обнаженъ въ этомъ частномъ случае, 
что общество получило еще одинъ^голчекъ къ работе 
надъ низвержешемъ этого строя? Такой вопросъ не 
существовалъ для Лассаля. Не для его натуры были 
слова римскаго поэта, что достаточно пожелать вели- 
каго. Для него существовалъ только -одинъ благопо
лучный исходъ, а именно—повергнуть въ прахъ могу- 
щественнаго негодяя. Для достижешя этой цели онъ 
не останавливался и передъ средствами, выходившими 
за пределы, которые должны быть соблюдены въ 
борьбе за обпце принципы ради успеха самой 
борьбы.

Въ выборе оруж!я Лассаль, конечно, постоянно сто- 
ялъ выше своего противника. Чего онъ могъ добиться 
силой своего тонкаго ума, изощрявшагося на разныя 
умныя средства, того онъ добивался только этими сред
ствами. Но разъ онъ задался целью лично покорить 
графа Гацфельдта, то онъ часто долженъ былъ выхо
дить ивъ этихъ границъ и часто делалъ то, что не по
добало ему не только съ точки зр етя  фидистерскаго

1 3 *



сужден1я. Но Лассаль никогда бы не простиль себе, 
если бы онъ оставилъ поле битвы до окончательная 
поражешя графа. Такова была его натура, а иной 
она не могла быть по услов1ямъ его развит!я. Онъ дол- 
женъ былъ совершить „сверхчеловеческое", чтобы по
гибнуть на „сдишкомъ человеческомъ". Можно считать 
злой прошей судьбы, что крупное достояше, добытое 
Лассалемъ для графини после восьмилетней борьбы, 
было, большей частью, потеряно въ торговомъ кризисе 
1857 года.

При всемъ томъ Лассаль никогда не забывалъ, 
что его жизнь принадлежитъ революц!и. Какъ только 
кельнск!е присяжные его оправдали отъ обвинешя въ 
подстрекательстве къ похищешю шкатулки, Лассаль 
всей своей силой бросился въ револющонное движете. 
Въ Дюссельдорфе, где революц!онное движете было 
особенно сильно, онъ принадлежалъ къ руководите- 
лямъ движешя. Благодаря этому, у него установилась 
живая связь съ демократическимъ окружиымъ коми- 
тетомъ и съ „Новой Рейнской Газетой". Въ 1848 году 
Лассаль и Марксъ впервые ближе подошли другъ къ 
другу, и не подлежитъ сомнешю, что, именно, въ то 
время Марксъ прюбрЪлъ большое вл1яше на Лассаля. 
Лассаль, собственно, никогда не былъ ученикомъ 
Маркса въ томъ смысле, чтобы принимать на веру 
всякое слово учителя, и нельзя даже сказать, что 
взгляды Маркса дали новое направлен1е его умствен
ному развит!ю. Для такого воздейств1я Лассаль былъ 
слишкомъ определившимся и сложившимся характе- 
ромъ. Существовала известная граница, за которой 
взаимное понимаше Маркса и Лассаля было невоз
можно. Трудно было съ принцип!альной точностью 
определить эту границу, такъ какъ она образовалась 
благодаря совершенно различному развитш того н 
другого. У Маркса изъ процесса самовыяснешя ясно и 
чисто вытекалъ революц1онный выводъ, Лассаль же 
вмешивался активно въ революцию, но безъ всякаго
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вывмав1я проходилъ мимо самого процесса. „Коммуни- 
стическШ манифеста“ и „Новая Рейнская Газета“ про
извели на него глубокое впечатлен!е, укрепили его ре- 
водюц!онныя воззр'Ьшя, способствовали выяснен1ю и 
расширен1ю ихъ. Но изъ длиннаго ряда хорошо из- 
в'Ьстныхъ ему статей Маркса, отъ „Рейнской Газеты“ 
до полемики противъ Прудона, въ работахъ Лассаля 
можно открыть лишь кое-как1е незначительные следы.

Во время ноябрьскаго кризиса 1848 года Лассаль 
дОДствовалъ въ духе воззвашя демократическаго 
окружнаго комитета. По поручешю дюссельдорфской 
гражданской милицш и ополчешя округа Дюссель
дорфа составилъ онъ петищю къ Берлинскому собра- 
н!ю. Въ этой петиц!и говорится: „Пассивное сопро- 
тивлеше исчерпано. Мы заклинаемъ Нац1ональное 
Собран1е: кликните кличъ къ оружш, зовите гра- 
жданъ къ исполненш долга“. Лассаль былъ самымъ 
усерднымъ адьютантомъ Кантадора, который, будучи 
комендантомъ дюссельдорфской гражданской м илицш , 
день и ночь былъ занять заготовлешемъ пуль и, вообще, 
подготовлялъ вооруженное сопротивлеше. Лассаль 
велъ также деятельную агитацш въ окружностяхъ Дюс
сельдорфа ; его адъютантомъ въ этой агитацш былъ ра- 
боч1й Вайэръ. Онъ убеждалъ сельское населен1е быть 
наготове и позаботиться объ аммуниц!и и объ оруж!и-

Но Собран1е не кликнуло этого клича, и 22 ноября 
Кантадоръ, Лассаль и Вайэръ были арестованы. На
чалась судебная процедура, которая, по числу совер- 
шенныхъ въ ней правонарушенШ, принадлежитъ къ 
самымъ худшимъ проделкамъ, произведеннымъ но
ябрьскими героями въ этой области. Та непримиримая 
вражда, съ которой рейнск1я судебный власти пресле
довали Лассаля, показала, что онъ въ деле графини 
Гацфельдтъ защищалъ обпив принципы и старался, 
главнымъ образомъ, вывести насквозь, прогнившее пра- 
восуд1е иэъ того болота, въ которомъ оно пр1ятно про
зябало. За совершенно одинаковые поступки Марксъ



Шапперъ и Шнейдеръ были обвинены въ возбужден!и 
къ вооруженному сопротивленш войскамъ и граждан
ской власти, что по действовавшему въ Рейнской про 
винц!и кодексу квалифицировалось, какъ проступокъ, не 
требовало предварительнаго подследственнаго заклю- 
чен!я и влекло за собой, какъ высшую меру наказа
н а, лишь пару месяцевъ ареста. Лассаль же былъ 
обвиненъ въ очень серьезномъ преступлены—въ при
зыве къ вооружен!ю противъ королевской власти, въ 
преступлена, требовавшемъ подследственнаго заклю- 
ченш подъ стражу и въ случае осужден!я грозившемъ 
Лассалю лишешемъ всЪхъ гражданскихъ правъ. 
Чтобы облегчить буржуазнымъ присяжнымъ заседа- 
телямъ произнесете обвинительнаго приговора, бур* 
жуа Каптадоръ, который совершилъ такое же деяше, 
какъ Лассаль, пользуясь при этомъ своимъ вл!ятель- 
нымъ положен1емъ, былъ освобожденъ отъ обвинен!я. 
Темъ не менее, оставалась еще возможность оправда
тельная приговора, и для предотвращен!я его эта до
стойная юстищя прибегла къ еще двумъ уловкамъ. Во- 
первыхъ, судебная власть продлила подследственное 
с0держан1е Лассаля подъ стражей, на томъ основаны, 
что. прокуроръ долго не представдялъ инкриминируе- 
мыхъ печатныхъ произведонШ судебному следователю, 
такъ что последи! й не успелъ довести ихъ до све
дены ближайшей сесс!и присяжныхъ. Во-вторыхъ, 
было противъ него, на случай оправдан!я, возбу
ждено другое обвинеше—въ призыве къ вооруженному 
сопротивлен!ю войскамъ гражданской власти. При 
этомъ былъ нарушенъ старый правовой принципъ, 
что никто не можетъ быть дважды судимъ за одно и 
то же деян!е. Кроме того, по заведомо ложному утвер- 
жденш,- что призывъ къ неплатежу податей и къ 
вооруженному сопротивлев!ю не есть политическое 
дело, а представляетъ общеуголовный проступокъ, это 
второе обвинен!» было отведено не суду приояжныхъ, а 
дисциплинарно-полицейскому суду. Это была орг!я
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правонарушение какая тогда еще считалась невозмож
ной даже въ прусской юстид1и.

3-го мая 1849 года приступлено было, наконедъ, къ 
публичному слушан!к> дЪла Лассаля и Вайэра. Лас
саль еще до суда выработалъ свою защитительную 
рЪчь н пустилъ ее въ печать. Нисколько печатныхъ 
листовъ, безъ вЪдома Лассаля, попали въ публику; и 
это обстоятельство было использовано судебной пала
той для совершен1я новаго насил1я. Она постановила 
вести дЪло при гакрытыхъ дверяхъ, подъ тЪмъ пред- 
логомъ, что р*чь Лассаля угрожаетъ общественному 
порядку. При такихъ услов1яхъ Лассаль отказался 
говорить и ааклиналъ присяжныхъ не произнести при
говора, пока ему не будетъ дано право защиты. Ни
сколько лицъ наъ присяжныхъ хотЪлр было удовле
творить желаше Лассаля, но большинство решило вы
нести ему тотчасъ же оправдательный прнговоръ.

Защитительная р*чь Лассаля сохранилась въ пе
чати. Она существеннымъ образомъ отличается отъ 
защитительной рЪчи, произнесенной Марксомъ за пару 
мЪсяцевъ до того противъ подобнаго же обвинен1я. 
Марксъ выяснялъ присяжнымъ историческое положен1е 
вещей, развивалъ передъ ними классовую борьбу въ 
германской револющи и предоставилъ имъ самимъ 
сдЪлать выводъ относительно той неблаговидной роли, 
которую предписываетъ имъ правительство въ этой 
борьб*. Лассаль же бросился въ лагерь враговъ и 
своимъ острымъ мечемъ косилъ ихъ густые ряды. Онъ 
призналъ себя революц!онеромъ, р'Ьшительнымъ при- 
верженцемъ сощальной демократической республики, 
но отказался передъ лицомъ прокуратуры стать на эту 
почву. Онъ опорилъ противъ обвинешя не съ точки 
зр’Ьшя революц1и, онъ сталъ на точку зрЪшя самой 
прокуратуры, чтобы т*мъ сильнее пристыдить ее, 
чтобы обличить ее въ изм*н* своимъ собственнымъ 
принципамъ. Защитительная р*чь Лассаля не есть 
историческое изсд*дован1е, какъ защитительная р*чь



Маркса. Это насилуемое право поднимаетъ свой него- 
дую mi й голосъ и читаетъ обвинен!е своимъ насиль- 
никамъ.

Принцип1альвые взгляды Лассаля на пруссюй госу
дарств ныый переворотъ вичемъ существеннымъ не от
личаются отъ взглядовъ Маркса. Некоторый места изъ 
речи Лассаля звучать какъбыотголоскомъ „Новой Рейн
ской Газеты“. Но при всемъ согласш Лассаля съ Мар- 
ксомъ, въ этой речи обнаруживается и различ!е ихъ 
точекъ зрешя, постоянно разделявшее ихъ. Несколько 
иными словами Лассаль выражаетъ ту же мысль, что 
и Марксъ, говоря: „Въ жизни народовъ почва закона 
плохая опора, ибо законъ есть только выражеше воли 
общества, во никогда не бываетъ его учителемъ. Какъ 
только изменились общественная воля и общественная 
потребность, старый законъ уходить въ музей исторш 
и его место занимаетъ новое отражен!е, новый снимокъ 
действительности“. Но всдедъ затемъ Лассаль пере
ходить къ доказательству того, что правительство 
своей контръ-р. волющей покинуло свою собственную 
почву закона и прибавляетъ: „Теперь почва закона 
принадлежитъ мне и моимъ едиыомышленникамъ! Мы 
съ ноября месяца держимъ ее конфискованной для 
себя. Съ точки зрев1я почвы закона р^волющя стала 
юридической необходимостью.  Эриншя убитой 
почвы закона вместе съ потребностью народовъ зо- 
ветъ къ оруж1ю“. Ни по содержанш, ни по форме 
ташя предложены не могли бы выйти изъ-подъ пера 
Маркса.

Однако, этотъ неудачный образъ—единственный въ 
речи Лассаля, чрезвычайно богатой образами и срав- 
нешями. Риторика Лассаля не пустая, и, именно, по
тому бросаются въ глаза некоторый безвкусицы, когда 
внутренняя логика его точки зрен!я несколько сла
беете Тутъ видна связь между формой и содержа- 
шемъ, и нарушешемъ меры въ содержанш нарушается 
у него мера я въ форме. Где Лассаль чувствуетъ
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твердую почву подъ ногами, тамъ его риторика кра
сива и до края полна революцюнной энергш.

Несомненно, что Марксе наносить своему против
нику быстрый смертельный ударь, въ то время какъ 
Лассаль поднимаете свое лезв1е и даетъ ему сверкать 
въ солнечныхъ лучахъ раньше, чВмъ онъ его опускаете 
на голову противника. Когда Марксе сказале, что 
пассивное сопротивлен1е похоже на барахтан!е те
ленка въ рукахъ мясника, что принявийе рЪшеше 
обе отказе отъ уплаты податей отвергли революцюн- 
ный путь, не желая рискнуть своими головами, то 
этимъ было сказано все нужное. Но нельзя считать 
также излишнимъ, когда Лассаль, пропуская ту же 
мысль сквозь ослепительную световую игру, говорилъ: 
„Пассивное сопротивлен!е—это внутреннее противоре- 
ч1е, это такое сопротивлен1е, которое не есть сопроти- 
влен1е... Пассивное сопротивлен1е—это одна только внут
ренняя алая воля безе внешняго дЪйств1я. Корона 
наложила запрете на народную свободу, а Нац1ональ- 
ное Собраше для защиты народа декретировало злую 
волю. Было бы непонятно, какъ самая обыкновенная 
логика допустила то, что законодательное собрав1е 
могло опозорить себя такими комичными решен!ями, 
что оно, если ужъ пошло на то, не выбрало простого 
пути подчинешя приказашямъ короны, — это было бы 
непонятно, если бы это не было слишкомъ повятно! 
Пассивное сопротивлев1е есть продукте следующихъ 
факторовъ: ясно сознанной обязанности по чувству 
долга сопротивляться и личной трусости, непозволяю
щей сопротивляться съ рискомъ жизни — эти два эле
мента въ отвратительномъ сочетанш произвели въ 
ночь 10 ноября чахнущее дитя—пассивное сопротивле- 
н1е“. Стиль Лассаля имЪетъ такое же право на суще- 
ствоваше, какъ стиль Маркса, и тотъ, и другой, каж
дый по своему, много способствовалъ борьбе реводю- 
щоннаго пролетариата.

Когда Лассаль быдъ оправданъ присяжными, су



двбжая власть привела въ исполнена свой планъ и 
снова поставила его ва то же д*ян1е передъ наемными 
судьями. Дисциплинарный полнцейсшй судъ не пре- 
минулъ опозорить себя и приговорилъ Лассаля къ 
шести м*сяцамъ тюрьмы. Когда онъ вышедъ иаъ 
тюрьмы, германская револющя была уже потушена.
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Г л а в а  четвертая .
Исходъ германской революШи.

х. Ф ранкфурта н Б ер лань.
Одержавъ поб*ду въ Берлин* и В*н*, контръ-ре- 

волюц1я р'Ьшила покончить съ германскимъ нац!ональ- 
нымъ собран!емъ. Это собрате все же было дятя 
революцш, и поэтому вокругъ него группировались 
вс*, сохранивши еще способность сопротивлен!я, эле
менты населешя. Безъ заслугъ, съ своей стороны 
ФранкфуртскШ парламентъ пр!обр*лъ, въ конц*-кон- 
цовъ, некоторую историческую роль, которую онъ, 
однако, не сум*лъ разыгрывать, какъ сл*дуетъ.

Въ своей политик* противъ Франкфурта австрШ- 
ск!е и пруссПе представители власти шли разными 
путями. В*нск1й кабинетъ, действительно, хогЬлъ вер
нуться къ старой союзной конститущи, которая обез- 
печивала за нимъ господствующее положен!е въ Гер- 
ман1и, не возлагая, вм*ст* съ т*мъ, на него никакихъ 
обязанностей по отношен!ю къ Гермаши. Проводя въ 
обще-австр1йскомъ государств* самую строгую центра- 
лиэацш, австрШская контръ-револющя, вм*ст* съ т*мъ, 
заявила, что она будетъ занимать свое прежнее по
ложено и во вновь образующемся германскомъ госу
дарств*. Это означало не что иное, какъ сд*лать не- 
возможнымъ объединено Герман1и. Германско-австрШ- 
сИя области не могли, конечно, принадлежать въодно 
и то же время и германскому, и австр1йскому го
сударству. Программа австр1йсиой контръ-революц!и
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въ германскомъ вопросе сводилась, поэтому, къ воз- 
становлен!ю германскаго бундестага. И если она на 
первыхъ порахъ не отстаивала этой программы съ 
той настойчивостью, съ какой она решила ее отстаи
вать, то этому препятствовало только начавшееся по
бедоносное вовсташе въ ВенгрШ.

Съ другой стороны, прусское правительство хотело 
при крушен1и революц1и ловить рыбу въ мутной воде 
для себя. „Крестовая Газета* раскрыла эту программу, 
советуя короне уничтожить Франкфурта решитель- 
нымъ, но дружескимъ разрывомъ съ нимъ. Въ то 
самое время, когда австр!йсюй генералъ презритель
но бросилъ голову Блюма къ ногамъ Франкфуртскаго 
парламента, король прусскШ со слезами на глазахъ 
обнималъ своего „друга* Гагерна. Обычно судьба 
Фридриха Вильгельма IV была такова, что онъ выхо- 
дилъ одураченнымъ изъ своихъ комедШ, но на этотъ 
разъ онъ имелъ счастье натолкнуться на другого ко- 
мед!анта, котораго даже онъ могъ одурачить и, дей
ствительно, одурачилъ.

Казалось, наступили, наконецъ, те желанные дни, 
когда Гагернъ и его присные могутъ сорвать плоды, 
на которые они такъ долго смотрели съ вожделен1емъ. 
Упорное сопротивлен!е Австрш всему тому, что имело 
хотя бы отдаленное сходство съ объединетемъ Гер- 
ман1и, сделало возможнымъ выступить съ идеей прус- 
скаго императорскаго великолешя. Австр1ецъ Шмер- 
лингъ уступилъ Гагерну мнимое президентство во 
мнимомъ имперскомъ министерстве, и въ самомъ пар
ламенте начались путанные партШные споры, изъко- 
торыхъ вышла имперская конститущя 28 марта 1849 г.

Эта конституц1я далеко не была такъ либеральна, 
какъ ее ивображаетъ либеральная легенда, хотя она 
имела значительный преимущества передъ герман
ской конституц!ей, выработанной бундестагомъ. Но 
если бы она, действительно, имела так!е красивые глааа, 
какъ утверждаютъ ея поклонники, то у нея не было



ногъ, на которыхъ она могла бы прогуляться по дей
ствительной жизни. Она покоилась на освященномъ 
черно-желтой злобой компромиссе, ааключенномъ 
частью левой съ императорской парт!ей Гагерна. 
Споръ между австрШскими великогерманцами и прус
скими малогерманцами придалъ демократамъ левой 
большую силу, чемъ они могли иметь по своей чис- 
леннссти и по числу своихъ талантовъ. На первыхъ 
порахъ они противились объединенш Германш подъ 
эгидой Пруссш и поддерживали веливогерманцевъ, ко
торые, однако, со своими партикуляристскими, реакцшн- 
ными и ультрамонтанными составными элементами 
представляли не менее пестрое общество, чемъ мало- 
германцы. Но, когда впоследств1и австр!йская контръ- 
револющя обнародовала конституц!ю 4-го марта съ ея 
строго централистическими тенденц1ями, часть левыхъ 
перешла къ Гагерну. Эта часть изъявила готовность 
проглотить горькую пилюлю наследственнаго импера
торства, если ей будутъ сделаны две уступки: все
общее избирательное право и условность император- 
екаго veto.

По новой конституцш имперстй сеймъ долженъ 
оылъ состоять изъ Государственнаго Дома и Народ- 
наго Дома, взаимное соглаше которыхъ требовалось 
для каждаго общеимперскаго реш етя. Государствен
ный Домъ долженъ былъ выбираться поровну прави
тельствами и палатами отдельныхъ государствъ, а 
Народный Домъ, какъ того требовала левая, долженъ 
былъ составляться по всеобщимъ, прямымъ, равнымъ 
и тайнымъ выборамъ. Еще ббльшее значен1е пере
бежчики изъ левой придавали условности император- 
скаго veto, по которой возражеше императора противъ 
решешй имперскаго сейма ограничивалось темъ, что 
решен!е, принятое въ неизменномъ виде имперскимъ 
сеймомъ въ трехъ сесшяхъ сряду, вступаетъ въ за
конную силу съ исходомъ третьей сессш даже при 
неодобрев1и императора. Характерно для гоаподотво-
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вавшей тогда путаницы, что изъ-за этой фантастики 
люди боролись съ величайшимъ упорствомъ. Тепе
решняя имперская ковститущя не знаетъ ни абсолют- 
наго, ни условнаго права veto императора. Союзный 
сов*тъ прекрасн*йшимъ образомъ обезпечиваетъ инте
ресы реакцш, какъ они обезпечивались бы, если бы 
имперская конститущя была проведена въ жизнь Го- 
сударственнымъ Домомъ.

Въ общемъ, компромиссъ между императорской 
парпей и примыкающей къ ней частью левой удался 
только благодаря тому, что австрШсюе голоса оказа
лись решающими и по вопросу о наследственвомъ 
императорстве, и по вопросу объ условности импера- 
торскаго veto. По программ* Гагерна отношешя между 
новой Гермашей и новой Австр1ей подлежали спещаль- 
ному упорядочение; а австрШсше депутаты го Франк
фурт* позволили себ* выкинуть шутку и предложили 
прусскому королю похлебку, предварительно пересо- 
ливъ ее. Прусское правительство уже раньше проте
стовало противъ условнаго veto. Заключивпия ком
промиссъ парт!и попытались заглушить свои тревож
ный предчувствий торжественной клятвой, что после 
окончательнаго приняИя конституцш он* не пойдутъ 
ни на кашя существенный ея изменешя, ни на как!я 
дальв*йш!я уступки, съ чьей бы стороны это ни по
требовалось.

Завершен1емъ этой конститущонной работы было 
избран!е Фридриха Вильгельма IV императоромъ гер- 
манскимъ. Избран!© это произошло 290 голосами, при 
240 воздержавшихся отъ голосовашя. Торжественная 
депутащя, которая съ бумажной короной должна была 
отправиться въ Берлинъ, пару дней пространствовала 
по Герман1и, чтобы не пргйхать 1-го апр*ля, и чтобы 
не смотрели на ихъ миссш, какъ на первоапрельскую 
•шутку. Она, такимъ образомъ, избегнула хронологиче
ской критики своего ребяческаго поступка, но она не 
избегнул» гидрологической критики его. Въ Кельи* ее
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встретили коша чьи мъ вонцертомъ. Но самое горькое 
разочарован!е ее ждало впереди, въ берлинскомъ 
дворце, въ передней котораго лакеи приняли ея 
вождя „громкозвучнаго рапсода* Симеона, какъ до* 
кучливаго просителя.

РомантическШ король колебался еще между старо- 
прусскимъ отвращешемъ къ революц!и и старопрус- 
скимъ аппетитомъ на новыя области. Съ одной сто* 
роны, франкфуртская корова ему внушала отвращен1е: 
эта корона, какъ онъ гращозно выразился, своимъ 
противнымъ запахомъ революц!и 1848 года, самой не* 
лепой, самой глупой, самой дурной, хотя, благодареше 
Господу, не самой злокачественной, изъ револющй 
этого столет!я, можетъ его обезчестить. Онъговорйлъ, 
что такую корону, испеченную изъ грязи и глины, не 
можетъ принять законный король Божьей милостью, 
и менее всего можетъ себе это позволить король прус* 
сшй, на котораго снизошла благодать носить, хотя не 
самую старую, но зато самую благородную корону, 
корону, ни у кого не украденную. Впрочемъ, о по- 
следнемъ друпе люди, какъ напр, римская кур!я, 
держатся иного взгляда. Съ другой стороны, королю 
ясно было, что старопрусскШ аппетита на чужхя вла 
ден!я останется неудовлетворевнымъ, если съ Франк* 
фуртомъ будетъ покончено, и дело попадетъ въ. руки 
правителей отдельныхъ государствъ. Нельзя не при
знать, что на сей разъ въ романтическихъ ка* 
призахъ короля верно отражалась дилемма прусской 
государственной дипломатш. И прусск!е государствен
ные люди попытались „дружески* порвать съ Франк- 
фуртомъ.

Ответь короля благоговейно ожидавшей депутацш 
нацкшальнаго собрашя состоялъ изъ набора высоко- 
парныхъ высокоторжественныхъ сдовъ, смыслъ кото- 
рыхъ онъ самъ вкратце изложилъ въ своемъ письме 
къ Бунзену: „Я не могу вамъ сказать ни да, ни нетъ. 
Можно принять или не принять только вещь, которая
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м о ж е т ъ  быть предложена, а вы ничего не имеете 
что предложить: объ этомъ деле я уже поговорю съ 
равными себе. Но на прощате я вамъ хочу ска
зать правду: Gegen Demokraten helfen nur Soldaten 
(Противъ демократовъ есть одно действительное сред
ство—солдаты). Прощайте!“ Таковъ былъ на самомъ 
деле смыслъ ответа короля, который закончился угро
зой, что противъ внешнихъ и внутреннихъ враговъ 
есть достаточно прусскихъ щитовъ и мечей. Этимъ 
было открыто объявлено, что начинается ограблейе 
трупа германской революцш, тЪмъ более, что внешше 
враги въ то время были пощажены прусскими щитами 
и мечами.

Какъ Берлинское собран!е, такъ и Франкфуртское 
собраше погибло на принципе соглашешя. Романти- 
ческШ король, отвергнувъ корону на томъ основанш, 
что не народные представители, а только короли и 
князья имеютъ право ее предлагать, ясно поставилъ 
вопросъ: кто суверененъ въ Германш, короли и князья 
или народъ? Франкфуртское собрате было насиль
ственно отброшено назадъ на револющонную почву, 
которую оно на свою беду покинуло. Такимъ обра- 
зомъ, имперская конституция, какъ бы она ни была 
обезображена, стала знаменемъ револющи, зваменемъ 
всехъ техъ влементовъ, которые не желали отдаться 
въ руки домартовскаго абсолютизма. Въ борьбе за 
имперскую конституцш разыгрывался теперь послед- 
шй акгь германской революцш.

Последн!й актъ, не потому, что онъ случайно окон
чился поражешемъ револющи, а потому, что онъ по 
необходимости долженъ былъ такъ окончиться. Подъ 
свежимъ впечатлешемъ этихъ собьтй Энгельсъ пи
сал ъ: „Кому дорого было движете, тотъ пренебрежи
тельно относился къ имперской конституц!и; а кому 
дорога была имперская конститущя, тотъ пренебрежи
тельно относился къ движешю“. После победы контръ- 
революц!и въ Австрш и Прусс1и имперская консти-
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туц!я пр!обрЪла особо высокое значен!е для герман
ской буржуазш, но этотъ классъ весною 1849 года 
былъ еще более слабоверввымъ и разочарованными 
чЪмъ весной 1848 года. Имперская кэнституцш ей 
больше всего нравилась потому, что она надеялась 
посредствомъ ея проведен!я „заключить револющю*. 
И эта цель оправдывала въ ея глазахъ и такое сред
ство, что вскоре и обнаружилось.

Пролетар1атъ же нисколько не былъ заинтересо- 
ванъ въ наследственной императорской коронЪ Гоген- 
цоллерновъ, и даже къ самымъ прогресспвнымъ па- 
раграфамъ имперской конституцЫ онъ обнаруживалъ 
интересъ лишь постольку, поскольку они обещали ему 
несколько очистить дорогу не къ победе, а къ реши
тельной битве. И потому чрезвычайно важно было 
для рабочихъ, чтобы револющонное движете не за
глохло, чтобычгринципъ народнаго суверенитета не пре
вратился въ игрушку въ рукахъ военныхъ усачей. 
„НЪтъ большей безсмысдицы, — писалъ Борнъ въ „Брат
стве",—какъ дЪлать револкпЦю ради наслЪдствениаго 
императора, задаться целью заставить короля принять 
имперскую корону". Но онъ при этомъ прибавляете, 
что другой вопросе: должны лн народные представи
тели стать шутами королей и князей? »Мы, народе, 
имЪемъ право выразить нашимъ депутатамъ во Франк
фурте решительное неодобрен1е за все ихъ пове
дете до сихъ поре; мы, избиратели, имЪемъ право 
отозвать ихъ обратно или разогнать ихъ, если они 
сами не захотятъ уйти, но этого права нЪтъ у королей 
и князей. Поддерживая Франкфуртское собрате, мы 
вовсе не хотнмъ наслЪдственнаго императора; мы под- 
держиваемъ народный суверенитетъ и ничего более“ 
Исходя изъ этой точки зрЪн!я, пролетариате, поскольку 
въ немъ пробудилось классовое самосознан1е, принялъ 
деятельное участ!е въ борьбе за имперскую консти- 
туц!ю. Онъ поставлялъ самыхъ смЪлыхъ и неутоми- 
мыхъ борцовъ.
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Несравненно большую силу, чЪмъ буржуаз!я и 
даже чемъ пролетар!атъ, представляло собою мелков 
мещанство; отъ него зависало, съ какой энерг!ей и 
съ какимъ усп’Ъхомъ можетъ быть ведена борьба за 
имперскую конституцш. Къ тому же этому классу, 
въ особенности южно-германскому мелкому мещанству, 
имперская конституц1я больше всего и подходила. Но
вое единство оставляло суверенитетъ за отдельными 
государствами съ весьма скромными ограничен1ями, 
а пресловутая условность veto позволяла въ одно пре
красное утро упразднить императора вместе со всеми 
королями и князьями и въ одинъ мигъ вызвать къ 
жизни любимую кантональную республику. Конечно, 
и отъ демократическихъ мелкихъ мещанъ нельзя было 
требовать, чтобы они съ оруж1емъ въ рукахъ вступи
лись за имперскую конституцш. Но они ужъ слиш- 
комъ часто клялись принести въ жертву отечеству 
свое достояте и свою жизнь, и особенно ихъ крестьян- 
cKie элементы охватывалъ ужасъ при представлены 
о возвращены домартовскаго феодализма. Буржуаз1я, 
которая при известныхъ обстоягельствахъ любитъ 
смотреть, какъ друпе бросаются въ огонь за ея инте
ресы, толкала мелкихъ мещанъ въ борьбу, конечно, съ 
умысломъ предать ихъ после перваго же выстрела; 
пролетар1атъ же толкалъ мелкое мещанство въ борьбу 
съ намерен!емъ после последняго выстрела предъ
явить свои собственныя требовашя. Само же мелков 
мещанство поняло последгтв1я борьбы после перваго 
выстрела и испугалось передъ последнимъ выстрЪломъ. 
вследств!е чего имперско-конституцюнная кампашя 
пошла неувереннымъ и сбивчивымъ ходомъ.

Виды на успехъ, сами по себе, были далеко не 
безнадежные. Во Франц1и грозило новое выступлеше 
соц1алистически-демократической парты противъ мо
нархической реакц1и; въ Венгры возставш!е мадьяры 
после целаго ряда победъ прогнали австр!йск1е полки; 
въ Италш Римская республика оказала успешное со-
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противлен!е французскому вторжен!ю. Даже въ Гер- 
мавш массы были охвачены стихШнымъ движешемъ. 
Ростущая дерзость контръ-революцш, ея клятвопре- 
ступлешя н словояарушен!я, трусость мартовскихъ 
министровъ—сделали мятежникомъ самаго сонливаго 
патр!ота. Движете еще было достаточно сильно, чтобы 
принудить 28 германскихъ правительствъ къ призна- 
шю имперской конституцш. Кроме Австр1и и Пруссш, 
этому противились четыре среднихъ государства, ко
ролевства Бавар1я, Ганноверъ, Саксошя и Вюртембергъ, 
и д^же изъ нихъ Вюртембергъ вынужденъ былъ 
сдаться. Въ Пруссш и Саксонш палаты требовали 
признашя имперской конституцш, а баварское и ган
новерское правительства охраняли себя отъ такого 
требовашя только тЪмъ, что первое изъ нихъ совсЪмъ 
не созывало палаты, а второе распустило палату. 
Между Прусшей и средними государствами существо
вало глубокое недовер1е, такъ какъ послЬднимъ хо
рошо были известны тайныя гогенцоллервсшя вожде- 
лешя. Они ответили глубокимъ молчашемъ на при
глашено прусскаго правительства послать уполномо- 
ченныхъ во Франкфуртъ для совЪщаИя объ общемъ 
соглашен!и съ нащональнымъ собрашемъ.

Теперь все зависело отъ того, решится ли Франк
фуртское собран!е на энергичный образъ действ1я. 
Оно торжественно заявило 11 апреля, что оно будеть 
твердо держаться имперской констнтуц1н и всеобщаго 
избирательнаго права, и назначило комисНю изъ 
тридцати членовъ для обсужден!я средствъ, съ кото
рыми можно провести эту политику. Комисшя эта со
стояла поровну изъ членовъ имперской парт!и и чле
новъ левой. Какъ разумную тактику одинъ свЪдущШ 
челов'Ькъ рекомендовалъ, что демократическ1е элементы 
не должны слишкомъ рьяно рваться впередъ, но уме
ренные элементы не должны особенно отставать. Къ 
сож алею , онъ не указалъ метода, какъ можетъ со- 
бран!е двинуться впередъ, когда оно половину коней
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впрягаетъ впереди телеги, а другую половиву сзади 
нея; и, такимъ образомъ, предложена комиссшне по
двинули телеги съ места. По этимъ предложешямъ 
собран ¿е должно было, во-первыхъ, потребовать отъ 
противящихся правительствъ, чтобы они, наконецъ, 
признали имперскую конституцш; а во-вторыхъ—со
брате должно было имъ запретить подавлять законный 
и конститущонныя демонстрант народной воли, осо
бенно же правительства не должны въ этотъ реши 
тельный моментъ пользоваться своимъ правомъ рос
пуска своихъ ландтаговъ или отсрочки нхъ засЪданШ- 
въ третьихъ, на имперскаго правителя, который со; 
дня приняпя имперской конституцш открыто велъ 
изменническую политику въ пользу Австрш, возла
гается обязанность действовать всеми находящимися 
въ его распоряжеши средствами для проведешя кон
ституцш. После трехдневныхъ дебатовъ собрате 
26-го апреля съ громадной энерпей произвело эти три 
удара по воде.

Въ то же время прусское правительство сбросило 
маску. Планъ „дружескаго разрыва“ съ Франкфур- 
томъ не удался потому, что короли среднихъ госу- 
дарствъ не давали себя сманить на скользшй путь, а 
растущее массовое движете примыкало къ имперской 
конституцш не и з ъ - з а  прусскаго императорства, а 
н е с м о т р я  на это. Къ тому же къ концу февраля 
собрались друссюя ревизюнныя палаты, и вторая па
лата оказалась гораздо более строптивой, чемъ это 
угодно было правительству. Она почти поровну со
стояла изъ фрондирующей левой, изъ бывшихъ 
членовъ нащональнаго собран ¿я, принявшихъ реше
т е  объ отказе отъ уплаты податей, и правитель
ственной правой, въ которой сидели вместе так!е 
буржуа, какъ Кампгаузенъ, и так!е юнкера, какъ Бис- 
маркъ. Пока правую объединяло только желан!е при
знать действительность октроированной конституцш 
5 декабря 1848 года въ ответномъ адресе на тронную
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речь. Она распалась, когда эта цель была достигнута 
незначительнымъ большинством!», и не было никакихъ 
видовъ на то, чтобы желашя юнкеровъ были прове
дены при пересмотре ковституцш. При этомъ, вторая 
палата требовала признака имперской конституцШ и 
сняпя осаднаго положешя, незаконно наложеннаго на 
Берлинъ. Въ вопросе объ объединеши Гермаши пра
вительство имело за собой лишь горсточку юнкеровъ, 
изъ которыхъ Бисмаркъ отличался своими насмешли
выми речами о борьбе за германское единство, о воз- 
мущенш шлезвигъ-голыптинцевъ противъ своего „за- 
коннаго повелителя“ и подобными, какъ говорили даже 
старо-пруссше патрюты, „допотопными“ капризными 
выходками.

Однако, причастные къ государственному перево
роту юнкера показали, какъ при воябрьскомъ кризисе 
такъ и теперь, что они, въ конце концовъ, умеютъ 
действовать, въ то время какъ буржуаз1я умела 
только продолжать нескончаемую болтовню. 26-го ап
реля нащональное собраше произвело свои удары 
по воде, 27 апреля прусское правительство разогнало 
вторую палату, приказало храброму воинству стрелять 
въ безоружныя народныя массы и открыто порвало съ 
Франкфуртомъ. Въ своей ноте отъ 27 апреля прави
тельство окончательно отреклось отъ имперской кон* 
ститущи и въ тотъ же день пригласило те правитель
ства, которыя вместе съ нимъ хотятъ положить основу 
германскому единству, на совместный конференцш въ 
Берлине. Оно къ этому прибавило, что оно уже 
приняло необходимыя меры для оказашя нужной и 
желанной помощи согласнымъ съ нимъ правитель- 
ствамъ въ случаяхъ „опасныхъ кризисовъ". Прус
ское правительство предлагало свои услуги герман- 
скимъ динаспямъ въ качестве палача революц1и въ 
надежде, что германсшя династш за эти услуги при- 
знаюгь за нимъ главенство. Позволительно сомневаться, 
чего больше было въ этой политике: близорукости
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илп вероломства. Но вполне спокойно можно при
звать, что те страшные удары, которые оно получило 
въ Ольмюце отъ габсбургской палки и въ Варшаве 
отъ царскаго кнута, былн вполне ей заслужены.

Франкфуртское собран1е сделало еще одну слабую 
попытку сопротивлешя, созвавъ 4 мая, на основании 
имперской конституцШ, новый имперстй сеймъ на 
22 августа и назначивъ выборы въ Народный Домъ на 
15 Шля. Хотя и это решен!е было эфемернымъ, такъ 
какъ выборы при сопротивленш со стороны болыпихъ 
и почти всехъ среднихъ правительствъ могли со
стояться едва ли въ в-ой части Германт, но это какъ- 
никакъ означало, что собраше покидаетъ „почву 
закона“, что дало императорской партш первый по- 
водъ къ бегству, которое усилилось по мере того, 
какъ разгорелось народное движете. Возстан1я въ 
Дрездене, въ Рейнской ПруссШ, въ Бадене и въ 
Пфальце совершенно разстроили отряды Гагерна и пере
дали дела франкфуртскаго собрашя въ руки левой.

Къ сожаленно, и эта пария теперь обнаружила 
свою полную неспособность. Вместо того, чтобы низ
ложить предательскаго имперскаго правителя, она 
дала себя одурачить какимъ-то его министерствомъ, 
составленнымъ изъ комическихъ фигуръ собрашя. 
Вместо того, чтобы концентрировать и организовать 
револющонныя возсташя, она растратила время на 
воззвашя и резолюцш, высокопарный фразы кото- 
рыхъ были обратно пропорщональны заключав
шейся въ нихъ силе. Классическимъ типомъ этихъ 
мелкобуржуазныхъ демократовъ былъ Карлъ Фогтъ, 
который въ Нюрнберге разжигалъ франкскую револю- 
щю, когда у него не было необходимыхъ гарантШ на 
свою личную безопасность. Этотъ театральный герой, 
напрактиковавпийся въ тостахъ за империю, разыгры- 
валъ роль нравственно возмущеннаго патрюта, когда 
Вильгельмъ Вольфъ, приглашенный въ собран1е, какъ 
заместитель историка Штенцеля, после бегства послед-
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няго, сказалъ 26 мая, что собран1е должно, наконецъ, 
прекратить эти безцЬльныя и словообильныя воззвашя 
къ народу. Вольфъ говорилъ, что если собран1е хочетъ 
что-нибудь сделать, оно должно объявить вне закона 
имперскаго правителя, какъ перваго предателя народа, 
и противъ надвигающихся войскъ династической реак- 
цш выставить хорошо организованные отряды. Черезъ 
несколько дней собрате спаслось бегствомъ нзъ 
Франкфурта отъ своего любимаго имперскаго прави
теля, но оно и теперь не бросилось въ лагерь баден- 
скаго возстан!я, а отправилось въ Штуттгартъ, где оно 
на место имперскаго правителя выбрало въ регенты 
имперш Карла Фогта и четырехъ другихъ членовъ. 
После этой комедш парламентъ все-таки имелъ сча- 
ст!е быть разогнаннымъ вюртембергскимъ правитель
ством^ и такимъ образомъ онъ умеръ сколько-нибудь 
приличной смертью.

Прусское правительство лучше использовало ме- 
сяцъ май. Оно собрало значительную часть ополчен!я, 
подавило возсташя въ Дрездене, усилило осадное по
ложен^ въ Берлине, арестовало Вальдека, вождя пар
ламентской оппозицш, возбудивъ противъ него обви
нено въ государственной измене, и стянула громад- 
ныя массы войскъ въ западныя провинщи, чтобы 
усмирить безпорядки въ Рейнской провинцш и пода
вить револющю въ юго-западной Германш. Но въ 
программе прусскаго правительства былъ большой 
пробелъ. Друпя германсшя правительства принимали, 
конечно, очень охотно услуги палача отъ прусскаго 
правительства, но они мало были настроены влюбиться 
въ красивые глаза Пруссш. Съ болыпимъ трудомъ 
прусскому правительству удалось втиснуть Саксон1ю и 
Ганноверъ въ союзъ трехъ королей, который существо- 
валъ ровно столько, сколько продолжалось угнетенное по- 
ложен1е этихъ двухъ среднихъ государствъ. Констн- 
туц!я этого новаго союва была коп!ей съ имперской 
конституц1и, при чемъ было сильно урезано все то, что въ
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этой последней означало шаги впередъ п нЬкоторымъ 
образомъ было смягчено также прусское главенство. 
Все это было приправлено для вкуса династическаго 
партикуляризма. Плану этому, въ общемъ, не посча
стливилось, но зато вполне удалось покушете на 
прусское избирательное право, совершенное съ по
мощью этой конститущи. Всеобщность выборовъ оста
лась, осталась, конечно, и ихъ двустепенность, но, кроме 
того, это избирательное право было лишено своего дей- 
ств!я, когда установлены были выборы не тайные и не 
равные. Было изобретено открытое трехклассное из
бирательное право, которое и было установлено для 
прусскаго государства. Это былъ задатокъ прусской 
верности союзу. Какъ съ циничной насмешкой вы
разилось министерство Бранденбурга-Мантейфеля въ 
своемъ оффищальномъ отчете королю, это было сде
лано съ темъ, чтобы не отнять у народа гласности 
даже при выборахъ.

Благородные авторы государственник) переворота 
имели уже не разъ случай убедиться въ томъ, 
что буржуаз1я все снесетъ. Несмотря на ихъ клятву 
въ верности имперской конститущи, велите мужи им
ператорской партш во главе съ благороднымъ Гагер- 
номъ собрались въ конце поня въ Готе, чтобы тор
жественно отречься отъ той же конститущи, которую 
они всего три месяца тому назадъ не менее торже
ственно провозгласили. Зато они выразили свое пол
ное удовлетворено такого рода германскимъ един- 
ствомъ и свободой, которыя готова была дать реакИя 
съ трехклассными выборами включительно. Эти ве
ликодушные рыцари, готцы, какъ они назывались съ 
техъ поръ по назваИю места своего собрав!я и вы
ставлялись, какъ классичесшй образецъ политической 
безпринципг^сти, решили, что не принять изъ рукъ 
королей и князей единство и свободы такъ же безсмыс- 
ленно, какъ то, что король лруссИй отказался принять 
корону изъ рукъ народа.
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Демократическое крыло буржуаз!и не такъ низко 
пало, какъ конститущонно-либеральное, но т* же прус- 
cnie депутаты, которые решили отказать правитель
ству въ уплат* податей, собрались въ средин* 1юня въ 
Кетен* подъ предс*дательствомъ Унру и р*шяли поел* 
обнародоватя терхклассной выборной системы прекра
тить всякую борьбу. Этому противились бол*е актив
ные элементы мелкаго м*щанства, какъ Шульце-Де- 
личъ и вновь основанная газета „Urwähler“ въ Бер
лин*. Хотя мелком*щанск1е избиратели гораздо бол*е 
были ур*заны въ своихъ правахъ отъ трехклассной 
выборной системы, ч*мъ крупная буржуаз1я, но они 
инстинктивно чувствовали, что р*шеше абсолютнаго 
ничегонед*лашя, вытекаетъ ли оно изъ оскорбленнаго 
чувства права, или же изъ другихъ возвышенныхъ 
соображешй, есть чрезвычайно сомнительное орузше 
для политической партш. Но эти элементы не провели 
своего р*шен1я. Даже такой челов*къ, какъ Родбер- 
тусъ, перешелъ на сторону Унру въ наивной надежд*, 
что буржуаз1я, разъ сойдутъ со сцены т* опасные 
люди, которые приняли р*шен1е объ отказ* отъ упла
ты податей, окажетъ бол*е сильное сопротивлеше абсо- 
лютистски-юнкерской реакцш.

Въ этой плачевной агон!и германской революц!и 
единственно свЬтлыми пунктами были т* возсташя, въ 
которыхъ шла борьба за имперскую конститущю. Эти 
возсташя не могли кончится поб*дой,—отчасти потому, 
что Франкфуртское собрате прекратило свое существо
вало, отчасти же потому, что произошла сильная пере- 
м*на во всемъ положен!и Европы всл*дств1е поражен!я 
сощалистически-демократической партш во Францш и 
всл*дств!е русскаго вторжешя въ поб*доноспую Вен- 
rpiio. Кром* того, эти возстан1я не были свободны отъ 
жалкихъ слабостей, неясностей и предательскихъ прои- 
сковъ, которые, вообще, погубили германскую револю- 
щю. Но это были единственный серьезныя попытки 
спасти револющю, и, поскольку въ нихъ участвовалъ
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пролетар!атъ, он* составляготъ почетные эпизоды въ 
его исторш.

а. Борьба за имперскую конституцию.
Первое возстате вспыхнуло въ Дрезден*. Сак

сонский король послушался указашй нзъ Берлина и 
отказался признать имперскую конститущю. Его сопро- 
тивлен1е было очень упорное, несмотря на вс* буржуаз
ный депутацш, которыя его умоляли объ уступчивости, 
указывая на господствующее во всей стран* волнеше. 
Когда 3 мая демонстрац1я гражданской милицш  и по
пытки пролетар1ата вооружиться оруж1емъ изъ арсе
нала привели къ кровавому столкновенПо съ войскомъ, 
король уб*жалъ на гору Кенигштейнъ. Но и граждан
ская милиц1я осторожно отступила, когда произошло 
кровопролит!е, а временное правительство, образовав
шееся 4 мая, могло только въ весьма условномъ 
смысл* считаться революц1онной властью. Его три 
члена вышли изъ трехъ фракцШ, на которыя расколо
лась буржуазная оппозищя саксонскаго ландтага, и 
по своимъ взглядамъ они сильно расходились. Тодтъ 
былъ либеральничающимъ бюрократомъ домартовскаго 
времени, Гейбнеръ принадлежалъ къ л*вой Франкфурт- 
скаго собрашя и былъ очень преданъ д*лу имперской 
конституц1и, а Чирнеръ былъ единственнымъ, который 
былъ преданъ д*лу революцш. Къ сожал*н!ю, и онъ 
совершилъ крупную ошибку, назначивъ военнымъ 
главнокомандующимъ полковника Гейнце, который 
раньше былъ на служб* въ греческой арм1и, въ об- 
щемъ, былъ совершенно неспособнымъ челов*комъ, а 
пожалуй—и предателемъ.

На первыхъ порахъ возстан!е было спасено, бла
годаря прибытш промышленныхъ и сельско-хозяй- 
ственныхъ рабочихъ изъ окрестностей. Они образо
вали главное ядро баррикадныхъ борцовъ, и въ лиц* 
Бакунина и Борна они получили двухъ р*шительныхъ 
и способныхъ вождей. Бакунинъ выполнялъ вс* прак-
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тическ!я дела, съ которыми не могло справиться без- 
помощное временное правительство, а Борнъ своимъ 
учасйсмъ несколько сгладнлъ последств1я неспособ
ности коменданта. Борнъ взялъ на себя команду 
главной баррикадой на Дворцовой улице и сд'Ьлалъ 
ее неприступной тЬму что своевременно приказалъ 
проломать внутренн!я стены домовъ, лежащихъ впе
реди дворца и позади ратуши. Когда Гейнце 7-го 
мая предалъ себя въ руки правительственныхъ войску 
роль главнокомавдующаго фактически перешла къ 
Борну, который съ большой умелостью и хладнокро- 
в1емъ велъ свое дело.

Бегство гражданской милиц1и до извъстной сте- 
пепи окупалось прнбыпемъ рабочихъ изъ окрестностей. 
Но дальнЪйпие шансы возстан!я покоились на томъ, 
что вся страна поднимется и пойдетъ на выручку 
столицы. Это, однако, не произошло, главнымъ обра- 
зомъ, благодаря лейпцигской буржуазш, отказавшейся 
поддерживать возсташе. Въ большомъ торговомъ го
род* купеческШ капиталъ им*етъ решающее слово, 
и этотъ капиталъ не считалъ для себя выгоднымъ 
связаться съ такими безнадежными и рискованными 
предпр1ят1ями, какъ дрезденское возсташе. Этимъ 
было решено дальнейшее поведен1е городовъ, такъ 
какъ Лейпцигъ въ гораздо большей мере, ч*мъ Дрез
дену составлялъ экономическШ центръ тяжести ма- 
ленькаго королевства. Подкреплешя изъ деревень не 
могли надолго держать возсташе. Они едва покры
вали потери въ рядахъ баррикадныхъ борцовъ. Число 
посл*днихъ не превышало 3,000 человеку вооружеы- 
ныхъ смешаннымъ оруж1емъ: изъ артиллер!и въ ихъ 
рукахъ находилась только пара мелкихъ. орудШ, въ 
то время какъ правительство призвало къ себе на по
мощь прусск!е полки и имело въ своемъ распоряже- 
н!и 15,000 человеке всЬхъ родовъ оруж1я. Лучш1я 
ружья повстанцевъ не били такъ далеко, какъ остро- 
конечныя пули солдате, а ихъ четырехфунтовыя ору-



д!я производили только шумъ но не имели никакого 
д,Ьйств1я; между т’Ьмъ, баррикады находились все время 
подъ дождемъ картечи.

Темъ удивительнее выдержка повстанцевъ, благо
даря которой возстан1е держалось четыре дня, съ утра 
5-го до утра 9-го мая. Оно могло держаться еще одинъ 
день, но тогда была опасность, что городъ будетъ со
вершенно окруженъ войсками и у повстанцевъ отре
зано будетъ правильное отступлеше. Когда оказалось, 
что надежда на выручку извне несбыточна, Борнъ, 
какъ онъ самъ выразился, счелъ более разумнымъ 
вырвать изъ когтей деспотизма несколько тысячъ 
храбрыхъ борцовъ за свободу, чЬмъ отдать ихъ ня 
растерзан!© безъ всякой пользы для дела. Утромъ 
9-го мая три удара въ колоколъ на Крестовой башне 
дали сигналь къ общему отступлешго къ Фрейбергу. 
Борнъ верно оценилъ положете, что дело въ Саксо- 
нш потеряно, и предложилъ отступлен!е въ горы, от
куда повстанцы могли бы присоединиться къ югоза- 
падно-германскому возстанш. Несмотря на его про- 
тестъ, Бакуиинъ и Гейбнеръ дали себя отвлечь въ по- 
ходъ на Хемницъ, благодаря которому они оба попали 
въ руки правительства. Борнъ самъ насилу спасся 
отъ саксонской гвардейской конницы и отправился 
черезъ Богем! ю въ Пфальцъ, где онъ, вследств!© серьез
ной болезни, долженъ былъ отправиться въ одну изъ 
страсбургскихъ больницъ. Друг!е саксонск!е борцы 
принимали деятельное учае/пе въ баденско-пфальц- 
скомъ возстанш. Они отличались своей прилежной 
работой въ бюро и своей храбростью на поле битвы.

Военные лавры 8а дрезденскую битву безспорно 
принадлежали побеждеинымъ. И победители съ без- 
человечной жестокостью мстили имъ за это. Саксон
ское правительство, во главе котораго стоялъ карли
ковый дипломатъ, ветропрахъ, фонъ Бейстъ, издало 
двусмысленный или скорее весьма недвусмысленный 
приказе, что оно не желаете иметь слишкомъ много
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плЬнныхъ п арестованныхъ. II когда саксонсте сол
даты не всегда обнаруживали пониман!е смысла указа, 
то имъ разъясняли это пруссше спасители отечества, 
прикалывавпиеи бросавпие въ Эльбу безоружныхъ пл'Ьн
ныхъ. Графъ Вальдерзее, командуннщй Пруссш, самъ 
признаетъ этотъ фактъ и старается нЬсколько оправ
дать его только тЬмъ, что, по его словамъ, саксонсюе 
прозелиты еще больше безчинствовали, чЬмъ ихъ прус
ские учителя. Дрезденсюе мЬщане, которые во время 
битвы кормили и поили солдатъ, были эатЪмъ ограб
лены своими питомцами. Объ этомъ лейпцигская пе
чать подняла вой лишь заднимъ числомъ. Подъ ужас- 
нымъ впечатлЬшемъ этихъ злодЬйствъ, совершен- 
ныхъ спасителями общества въ побЬжденномъ Дрез- 
денЬ, Руге чрезвычайно удачно выразилъ свое нрав
ственное возмущете, сказавъ, что контръ-револющя 
снова будить звЬря въ человЬкЬ, послЬ того какъ ре
волю щя разбудила человЬка въ звЬрЬ.

Надъ тЬми арестованными, которые остались въ 
живыхъ, правосуд!е упражнялось въ своей работЬ па
лача. Въ жалкой дипломами среднихъ государствъ 
имЬлись постоянно черты мексиканскаго свирЬпаго 
бога Вицлипуцли. И могильщики на тюремномъ клад- 
бищЬ въ ВальдгеймЬ еще долго будутъ разсказывать 
о БейстЬ, когда его дипломатичесшя хитрости и увертки 
уже будутъ совершенно забыты. Грязная пища, изну
рительная каторжная работа, превращено человЬка въ 
номеръ въ тюремномъ халатЬ, запрещение, подъ угро
зой тЬлеснаго наказашя, произнести слово, предложить 
щепотку табаку,—вотъ чЬмъ мстила спасенная милость 
Бож1я храбрымъ майскимъ борцамъ. Для многихъ 
это было медленное убШство, друпе выдержали эту 
страшную кару десять лЪтъ, какъ Гейбнеръ, или даже 
одиннадцать лЬтъ, какъ капельмейстеръ Августъ Ре- 
кель, который принялъ учасие въ возстанш иаравнЬ 
съ другими знаменитыми художниками, какъ его кол
лега Рихардъ Вагнеръ и архитекторъ Готфридъ Зем-
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перъ. Бакунинъ былъ препровожденъ изъ саксонской 
тюрьмы въ австр!йскую, а оттуда въ русскую и, нако- 
нецъ, былъ сосланъ въ сибирскую ледяную пу
стыню.

Народное брожете было не только въ Саксоши, 
оно было также въ Силезш. Но въ этомъ опасномъ 
месте прусское правительство издавна было насто
роже. Первая попытка построить баррикады въ Бре- 
славлЬ моментально была подавлена объявлешемъ 
осадиаго положев!я, а летуще отряды войскъ держали 
все время сельсюе округа въ страхе. Еще более за
благовременно приняло правительство все меры въ 
западныхъ провинщяхъ, и единственное возсташе въ 
рейнскихъ земляхъ было съ самаго начала обречено 
на неудачу. Но, несмотря на это, и тутъ дело дошло 
до некоторыхъ насильственныхъ конфликтовъ.

Тутъ враждебныя дейстая начала буржуаз1я. Зна
чительное число рейнскихъ общинныхъ гласныхъ со
бралось 8 мая въ Кельне и заявило свою солидар
ность съ Франкфуртскимъ еобрашемъ въ его споре съ 
прусскимъ правительствомъ. Они призывали „весь 
народъ рейнскихъ земель" твердо держаться за импер
скую конституцш, требовали отъ Франкфуртскаго со- 
бран1я „более эыергичныхъ меропр1яНй“, дабы при
дать нужное единство и силу сопротивлешю народа 
противъ хорошо организованной контръ-революцш, 
объявили созывъ ополчешя ненужной мерой, въ высо
кой степени угрожающей миру въ стране, выразили 
решительное недовер1е министерству Бранденбурга- 
Мантейфеля и, наконецъ, безъ всякихъ прикрась гро
зили темъ, что, если ихъ воля не будетъ выполнена, 
„будегь въ опасности даже теперешнШ составъ Прус- 
c íb “ . Если бы эти слова были столько же серьезны, 
сколько высокопарны, изъ рейнскаго возстан!я при 
всемъ военномъ превосходстве реакц!и могло бы что- 
нибудь выйти. Но на самомъ деле устроители со- 
брав!я вели ту же политику, что полугодомъ раньше
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пруссше депутаты, р’Ъшивппе отказать правительству 
въ платеж* налоговъ: они манили мелкихъ м*щанъ 
и пролетар!евъ въ огонь, но лишь постольку, поскольку 
это было безопасно для ихъ собственной шкуры, кото
рую они превосходно ум*ли охранять.

Ратники изъ ополчешя въ горномъ промышлен
н о е  район* первые сопротивлялись сбору. Центрами 
этого сопротивлешя были Эльберфельдъ и Изерлонъ, 
и попытка правительства посредством* военной силы 
подавить это сопротивлеше кончилась на первых* по
рах* неудачей. Изъ Эльберфельда были обратно ото
сланы войска съ окровавленными головами, батальоны 
пехоты, эскадроны уланов* и дв* пушки. А отпра
вленный против* Изерлона батальон*, вообще, не осме
ливался напасть на забаррикадированный город*. 
Поел* И8в*ст1я об* отступленш войска из* Эльбер
фельда поднялись рабоч1е въ Дюссельдорф*, но, будучи 
частью совершенно безоружны, частью же очень плохо 
вооруженными, они поел* упорнаго баррикаднаго боя 
были разбиты сильным* гарнизоном*. Больше посча
стливилось золингенскимъ рабочим*, которым* удалось 
разгромить грэфратскШ арсенал* и вооружиться. Въ 
Эльберфельд*, Изерлон*, Золинген* и Гаген* окружныя 
и м*стныя власти были см*щены и на ихъ м*сто 
были назпачены комитеты безопасности.

Судьба этого возстан1я зависела от* того, смо
жет* ли левый рейнскШ берег* пр1йти на помощь 
правому. Последнее, однако, оказалось невозможным* 
при таком* подавляющем* превосходств* военной 
силы, как* въ Дюссельдорф*. И каждая попытка 
к* возстан!ю въ Кельне, Кобленце, Аахене, Тр1ер* 
должна была кончиться победой правительства и уни
чтожить последн!е шансы горно-промышленнаго воз- 
стаи!я. Влево от* Рейна революц!онное движете было 
только возможно въ небольших* городах* и въ дерев
нях*. Въ этих* местах* оно, действительно, было. 
Въ Нейс* и Кем пен* вспыхнули безпорядки, арсенал*



въ ПрюмЪ былъ разгромленъ толпой подъ предводи- 
тельствомъ Имандта и Шили, Кинкель и боннск!е де
мократы предприняли нападете на арсеналъ въ Зиг- 
бургЬ. Но та тя  отдельный вспышки были, конечно, 
недостаточны для того, чтобы облегчить возстан!е въ 
горнопромышленномъ района. На этомъ настоящемъ 
театре военныхъ действ1й прусско-рейнскихе повстан
цев ь все дело было погублено, благодаря измене бур- 
жуазш, которая после перваго выстрела либо бежала, 
либо теряла голову въ дикомъ страхе за свое свят 
щенное имущество, и благодаря тупоумда мелкаго ме
щанства, которое охотнее давало себя опутать въ 
изменничестя сети буржуазш, чемъ двигаться впередъ 
подъ напоромъ пролетарской революц1и. Дрожащ1е за 
свою шкуру мелше мещане, заседавнпе въ эльбер- 
фельдскомъ комитете безопасности, расшаркивались 
безпрестанно передъ буржуаз)*ей. Они выпроводили 
изъ города Энгельса, который пргЬхалъ туда изъ 
Кельна, чтобы организовать военное сонротивлен!е. 
Они вполне признавали его деятельность, но умоляли 
его покинуть городъ, такъ какъ буржуаз1я въ высшей 
степени встревожена его присутств!емъ и со страхомъ 
ждетъ каждую минуту, что онъ провозгласить крас
ную республику. Энгельсъ, заявивпНй съ самаго на
чала, что онъ не сочувствуетъ политическому харак
теру движешя, ответили на эти мольбы, что онъ не 
желаетъ быть навязчивыми, но что онъ не можетъ 
оставить свой постъ, не имея на то определенная 
приказа отъ комитета безопасности и отъ комен
данта. Отъ комитета онъ тотчасъ же получилъ при
казе, а коменданте тоже далъ ого после много- 
кратныхъ просьбе со стороны буржуазныхъ тру сове.

Однако, прусск!е генералы не оказались храбрее 
буржуаз!и.. Чтобы завоевать четыре совершенно от- 
крытыхъ города, эти осторожные военачальники со
брали арм1ю въ 20,000 человеке и выстроили ее за 
¿екой Руръ ве полномъ стратегическоме порядке.
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Между т*мъ, вооруженные революц1онеры изъ Эльбер- 
фельда поняли, что буржуазный классъ только ждетъ 
удобной минуты, чтобы предать ихъ въ руки контръ- 
революцш. Они поэтому решили пробиться въ охва
ченный возсташемъ Пфальцъ. На пути они испыты
вали постоянную травлю со стороны возбужденных* 
крестьян* и прусских* уланов*. Буржуаз1я облег
ченно вздохнула после ихъ ухода и распорядилась 
тотчас* же снять баррикады; зато она выстроила по
четным ворота для пр!ема приближавшагося войска. 
Точно так* же и Гагенъ, и Золингенъ были преданы 
буржуаз1ей въ руки войска, и только Изерлон* был* 
взят* после двухчасового боя.

Тогда, наконец*, правительство набралось храбро
сти, чтобы нанести уначтожающШ удар* „Новой Рейн
ской Газете*. Газета имела 6,000 подписчиков*, больше 
ч*мъ она имела до ея з а к р ы т  въ сентябре. Она 
стала революц!онной силой, и чем* более прибли
жался последшй решительный час*, тЬм* гуще сы
пались ея удары на голову контръ-револющи. „Кресто
вая Газета* выдала ей тогда почетную аттестащю, го
воря, что въ сравненш съ ея дерзостью „Moniteur* 
1793 года представляется совершенно безобидным*. 
Рыцари государствен на го переворота не въ состоянш 
были подняться до такой смелости. Они предпочли 
прибегнуть к* помощи полицейской сабли и добились 
высылки Маркса изъ Пруссш, как* „иностранца*. Осталь
ным* редакторам* также предстояла, как* заявила 
полищя, высылка, или, когда высылку невозможно бу
дет* провести, арест*. Против* них* было возбу
ждено несколько десятков* процессов*. Таким* обра
зом*, „Новая Рейнская Газета* должна была бъ 19 мая 
1849 года прекратить свой выход*.

Въ своем* посдеднемъ номере, печатанном* крас
ной краской, она предостерегала кельнских* рабочих* 
от* всякаго возмущетя въ Кельне. „По военному 
положешю Кельна вы бы въ случае возмущен!я по
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гибли. Вы видели на примере Эльберфельда, какъ 
буржуаз1я посылаетъ рабочихъ въ огонь, а потомъ 
предаетъ ихъ самымъ вЪроломнымъ образомъ. Осадное 
положеше въ Кельне внесло бы деморализацт во всю 
Рейнскую провинц1ю, а осадное положено будетъ есте- 
ственнымъ последсшемъ каждаго возмущешя съ ва- 
шей стороны въ настоящШ моментъ. Пруссаки поте- 
ряютъ надежду на ваше спокойств1е. Редакторы „Но
вой Рейнской Газеты" выражаютъ вамъ на прощанш 
свою благодарность за ваше участсе къ нимъ- Ихъ 
последнее слово всегда и везде будетъ: освобождеше 
рабочаго класса!“ Следующими бьющими словами 
Марксъ клеймилъ совершенное надъ нимъ насшпе: 
„Къ чему ваши лицемерный фразы, ухватываюгщяся 
за какой-то невозможный предлогъ? Мы не выказы- 
ваемъ вамъ снисхождешя, мы не требуемъ также 
снихождетя отъ васъ. Когда очередь дойдетъ до насъ, 
мы не будемъ прикрашивать терроризма. Но эти тер
рористы, террористы Божьей милостью и освященные 
правомъ, они на практике жестоки, презренны я подлы, 
въ TeopiH они тупоумны, трусливы и двуязычны, н во 
всехъ отношешяхъ безчестны. Прусское правитель
ство до того нелепо, что не стесняется говорить о 
„позорно нарушенномъ праве гостепршмства“ Карломъ 
Марксомъ. Гостепршмство, которое заносчивые передне- 
пруссы (Borussen—пруссаки), вкравшись къ намъ, жи- 
телямъ рейнскихъ земель, объявили намъ на нашей 
земле, да, это гостепршмство было „позорно“ нарушено 
„Новой Рейнской Газетой“. Мы думаемъ, однако, что 
этимъ мы заслужили благодарность Рейнской провин
ти . Мы спасли революцкшную честь нашей родины“. 
Фрейлигратъ посвятилъ задушенной газете, поборнице 
пролетар1ата, следуюпце незабвенные прощальные 
стихи:

Kein offner Hieb in offner Schlacht,—
Es fallen die Nücken und Tücken,
Es fällt mich die schleichende Niedertracht 
D er schmutzigen Westkalmucken!

H cT opia герм . соц .-дем ок р ат 1И, в. III. 1 5
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Aue dem Dunkel flog der totende Schaft,
Aue dem Hinter halt fielen die Streiche —
Und во lieg’ ich nun dain meiner Kraft,
Eine stolze Rebellenleiche1!

Редакщя „Новой Рейнской Газеты“ разбрелась въ 
разныя стороны. Марксъ отправился въ Парижъ, гд* 
еще тогда предстоялъ решительный моментъ, оказав- 
пПйся 13-ппюня неблагопр!ятнымъ для сощалистически- 
демократической партш. Вольфъ пошелъ во Франк
фуртское собраше в тщетно старался побудить его къ 
бол*е энергичному образу д*йств1я. Энгельсъ взялъ 
винтовку и присоединился къ баденско - пфальцскому 
возстанш, какъ адъютантъ Виллихэ; въ вольныя дру
жины посл'Ьдняго вступили вс* борцы револющи, кото- 
рымъ удалось спастись изъ рейнско-прусскихъ возсташй.

Баденско-пфальцское возсташе отличалось отъ рейн- 
скихъ п саксонскихъ битвъ т*мъ, что зд*сь мелкое 
мещанство находилось въ своей сред*. ЖребШ надъ 
сЬве-рогерманской револющей былъ фактически уже 
брошенъ во время прусскаго ноябрьскаго кризиса. 
Поел* того какъ прусская буржуаз1я впрягла себя 
подъ ярмо контръ-революц1п, а сЬверо-германское мел
кое мещанство пошло на помощь этой самоуб1йствен- 
ной политик*, поб*доносная револющя въ пред*лахъ 
прусскаго могущества стала вещью невозможной. Вся- 
шя сомн*шя на этотъ счетъ были разс*яны исходомъ 
возсташй въ Дрезден* и въ горно-промышленномъ 
район*. Иначе обстояло д*ло въ южной Герман1и и 
въ особенности въ югозападной. Тамъ контрасты 
между буржуаз1ей и пролетар!атомъ находились еще 
въ зародыш*.

Въ Баден* почти все населеше было единодушно 
въ своей ненависти къ в*роломному правительству.

1 Не открытый ударь въ открытой битв* постигъ меня. Меня 
сокрушили козии и коварства, меня сокрушило подкравшееся веро
ломство грлзныхъ западвыхъ калмыковъ. Изъ темноты вылвгЬлъ 
смертельный ногъ , изъ засады обрушились на меня удары,—и вотъ 
я лежу въ полной своей сил*, гордый трупъ повстанца.
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Оно не успокоилось и тогда, когда велишй гврцогъ 
соизволилъ признать имперскую конститущю. Арм1я, 
терпевшая огь грубости и настпя юнкерскихъ офице- 
ровъ, стала во главе революцюппаго движешя и спо
собствовала его победоносному развито. Меньшее 
единодупне царило въ соседнемъ рейнскомъ Пфальце, 
где было несколько реакцюнныхъ округовъ. Но и эта 
провишця свергла съ себя баварское ярмо, и здесь 
часть войска перешла на сторону народа. За исклю- 
чешемъ старобаварскаго войска, брожеше замечалось 
во всехъ войсковыхъ частяхъ южной Германш, и на- 
селеше Вюртемберга, Гессена, Нассау, Франконш только 
и ждало общаго сигнала къ возмущешю. Если бы 
бадевское войско пошло на Франкфуртъ и привело 
подъ свое вл!яше германское нащональное собрате, 
вся югозападная Гермашя превратилась бы въ воен
ный лагерь революцш, а тогда нужно было бы счи
таться съ возможностью крупнаго успеха революцш 
въ Рейнскихъ Земляхъ.

Но все эти перспективы и возможности были све
дены къ нулю мелкомещанскимъ комитетомъ, господ
ствовавшими въ Карлсруэ въ качестве революцюннаго 
правлешя. Главная вина за это падаетъ на адвоката 
Брентано, члена франкфуртской левой, игравшаго ру
ководящую роль въ этомъ комитете. . Онъ упорно 
уклонялся отъ прнняНя меръ, которыя бы могли во
влечь страну въ борьбу, но которыя выходили за пределы 
его мелкомещанскаго горизонта. Карлсруэсше Брен
тано такъ же противились открыНю похода на Франк
фуртъ, какъ франкфруртсюе Фогты противились при
нятию на себя руководства возстан!емъ въ югозапад
ной Герман1и. Брентано былъ бы не прочь использо
вать револющонное движете для того, чтобы получить 
министерстй портфель отъ великаго герцога, но ему 
совсемъ не улыбалась возможность занять место убЬ- 
жавшаго правителя. Все, что онъ делалъ, онъ сооб- 
ражалъ съ темъ, какъ онъ будетъ за это отвечать

15*
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послЬ возвращешя его законнаго правителя, и поэтому 
онъ предпринялъ все зависящее отъ его почти неогра
ниченной власти, чтобы завести баденско-пфальцскую 
революцш въ тупикъ. Попытка болЬе энергичныхъ эле- 
ыентовъ заставить его вести револющонную политику 
не имЬла успЬха, вслЪдств1е его широкой популяр
ности въ народа. Правда, эта широкая популярность 
скоро уступила мЬсто сильному прозрЬнью, когда Брен- 
тано бЬжалъ при приблпженш прусскихъ войскъ и 
оставилъ въ рукахъ мстительныхъ враговъ баденское 
мелкое мещанство. Но первое впечатлЬше о немъ быле 
столь же несправедливо или, смотря по тому, съ какой 
стороны смотрЬть на это, столь же справедливо, какъ 
и второе. Та же мелкомЬщанская хитрость, которая 
сделала Брентано любимцемъ баденскихъ филистеровъ, 
и предала баденскую революцш.

Когда выяснилось, что баденская револющя остается 
однимъ мЬстнымъ возстатемъ, главное ея значеше было 
потеряно. Но и въ этомъ ограничительномъ смысла 
Брентано ничего не сдЬлалъ, чтобы спасти ее. Депу- 
татовъ изъ Пфальца, которые просили у него денегъ 
пушекъ и ружей, онъ накормилъ пустыми разгово
рами. Онъ даже не отважился отменить феодаль
ный тяготы, подъ которыми еще стонали баденсюе 
крестьяне. Онъ также ничего не дЬлалъ для органи- 
зацш военныхъ силъ, на что у него было доста
точно времени, отъ середины мая до середины т н я . 
КромЬ 21,000 человЬкъ изъ линейныхъ войскъ, пере- 
шедшихъ въ ВаденЬ и въ ПфальцЬ на сторону на
рода, возстате могло разсчитывать на 8—10 тысячъ 
ополченцевъ и на 13—15 тысячъ челов’Ькъ изъ граж
данской милицш. И эти довольно солидныя силы 
проводили праздно время, шатаясь по кабакамъ. Лей- 
тенантъ Зигель, первоначально командующей баден- 
скимъ войскомъ, отличался усерд!емъ п смЬлостью, 
но не могъ при своей молодости прюбрЬсть автори
теты Друг1е офицеры, которымъ было ввЬрено воен-



нов министерство, ничего не д*лали и даже не были 
вполн* надежны.

Лишь въ минуту крайней нужды Брентано согла
сился передать командован!е баденско-пфальцскимъ 
войскомъ поляку М'Ьрославскому, который принялся за 
свою задачу съ большимъ усерд1емъ и ум*лостью, но 
и онъ не могъ исправить сд*ланныхъ упущенМ. Въ 
своемъ приказ* отъ 13 Шня онъ опред*лилъ числен
ность баденской, рейнской и некарской арм1и въ 
20,000 челов’Ькъ, изъ которыхъ только дв* третьихъ 
могли быть употреблены для боя, и въ лучшемъ слу
чай половина въ состояти была вести правильное сра- 
жеше. Кром* того, имйлась еще боевая сила въ 
Пфальц*, вооружеше которой во время расцв*та со
стояло изъ 5—6 тысячъ ружей и 1,000—1,500 косъ. Это 
была пестрая см*сь изъ регулярного войска и опол- 
чешя; дисциплины тамъ не было никакой. Готовыми 
къ бою были почти только отряды Виллиха, насчиты- 
вавппе 7—800 человЪкъ, и рейнско-гессенская вольная 
дружина, состоявшая изъ прекрасныхъ рядовыхъ, но 
имЪвшая своими начальниками Цица и Людвига Бам- 
бергера, столько же опытныхъ въ б*гств*, сколько не- 
опытныхъ въ борьб*.

Въ общемъ, независимо отъ Брентано и его коми
тета, военное и политическое руководство страдало 
большими дефектами. Т* польсюе офицеры, которые 
предлагали свои услуги возстанПо, мало годились для 
своей роли, такъ какъ лучпия силы изъ польской эми
грант были заняты на венгерскомъ театр* войны. 
Генералъ Шнайде, который долженъ былъ коман
довать пфальцской арм1ей, оказался неспособнымъ и 
безнадежнымъ пьяницей. Но у него былъ д*льный 
начальникъ штаба Теховъ, который за учаспе въ на- 
паден!и на берлинсшй арсеналъ былъ присужденъ къ 
15 годамъ кр*пости, но счастливо б*жалъ изъ магде- 
бургской тюрьмы. На ряду съ Теховымъ выдавался, 
какъ ум*лый и см*лый борецъ, бывплй пруссшй лей-
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тенантъ Виллихъ. Друг1е офицеры оказались со сред
ними способностями, а часто совсЬмъ не обнаруживали 
никакихъ боевыхъ способностей. Изъ нихъ больше 
вс*Ьхъ отличался Гоганнъ Филиппъ Беккеръ, которому 
М-ЬросдавскШ поручилъ командовать баденскими опол
ченцами. Со времени событШ въ ГамбахЪ, Беккеръ 
развивался въ революц!онномъ смыслЬ и въ школ* 
швейцарской ыилищи усвоилъ себЪ организац!онное 
искусство, стратеию и тактику.

Въ гражданскомъ ведомств* развивалась страшная 
погоня за местами, которая скрывалась подъ стремле- 
шемъ къ „концентрацш вс'Ьхъ демократическихъ си ль 
Германш“. Какъ Брентано и Цицъ, такъ и Арнольдъ 
Руге не прибавилъ много чести франкфуртской л'Ьвой, 
когда онъ домогался поста баденскаго посланника въ 
НариясЬ. Некоторые друпе иарламентарш показали, 
что имъ надо'Ьла эта вечная болтовня, н что они спо
собны на бол-Ье крупныя дЪла. Въ Пфальц* Д’Эстеръ 
былъ душой всей практической организацшнной ра
боты; въ Мангейм* Трючлеръ занималъ постъ граждан- 
скаго комиссара; въ баденской армш старнкъ Шлеф- 
фсль былъ д*ятельнымъ воевнымъ комнссаромъ, а его 
сынъ сражался въ переднихъ рядахъ. Къ сожал'ЬнЬэ, 
дЪльнымъ „иностранцамъ“ и „сЬверо-германцамъ* много 
приходилось страдать отъ ревнивыхъ баденцевъ и пфаль- 
цевъ, аараженныхъ мелкимъ приходскимъ патрютиз- 
момъ.

Противъ этого воэстан1я, внутренне разслаблен- 
наго, двигались подъ командой принца прусскаго гро
мадный военныя силы. Ничего не стоило однпмъ бы- 
стрымъ наступлешемъ подавить баденско-пфальцскую 
революцш. Но контръ-револющя предпочитала вести 
свою игру съ осторожностью. Она имЪла къ тому 
основан!е, такъ какъ настроеше германскихъ войскъ 
и рейнскихъ ратниковъ было далеко не надежное. 
Два прусскихъ отряда, Гребена и Гиршфельда, союз
ный отрядъ Пейкера, составленный нзъ войсковыхъ



частей малыхъ и среднихъ государствъ, Саварсшй ре
зервный отрядъ Турна и Таксиса, не считая двухъ 
обсервац!онныхъ отрядовъ, выстроенныхъ вюртемберг- 
скимъ правительствомъ въ ГейлбронЪ и австрШскимъ 
въ Форарльберг'Ь, окружили со всЬхъ сторонъ очагъ 
югозападно-германскаго вoзcтaнiя. Уже одни три от
ряда Гребена, Гиршфельда и Пейкера представляли 
подавляющее превосходство силъ: шестьдесятъ тысячъ 
челов'Ькъ строго дисциплинировапнаго и хорошо воору- 
женнаго войска противъ пары десятковъ тысячъ не
достаточно вооруженныхъ, недостаточно обученныхъ 
и часто лишенныхъ хорошаго руководства повстан- 
цевъ.

Трагикомическая паника, охватывавшая часто въ 
бою повстанцевъ, показала, что имъ недоставало военной 
дисциплины; но, съ другой стороны, они своими при
мерами удивительнаго геройства показали, что въ 
нихъ живетъ революцюнный духъ. Коммунисты и 
пролетар!и, сражавппеся въ ихъ рядахъ, оказались 
самыми храбрыми солдатами. Въ решительной схватке 
при Ваггейзел*, которую повстанцы потеряли, но по
теряли съ честью, палъ молодой Шлеффель во главь 
своего батальона. Трудное отступлете отъ Гейдель
берга къ Карлсруэ и Раштату, черезъ горы прикрывал о 
Беккеръ своими необученными ополченцами такъ ловко 
и успешно, что даже прусская военная пресса выразила 
свою признательность этому военному подвигу. Подъ 
стенами Раштата собрались 13,000 человекъ, послед- 
н1е остатки баденскаго и пфальцскаго войска; они 
такъ храбро сражались въ продолжеше двухъ дней при 
МургЬ, что непр1ятель, превосходивпйй ихъ въ шесть 
разъ своей численностью, могъ отбить ихъ на ней
тральную вюртембергскую территор!ю только путемъ 
обхода. Въ этой битв* палъ Молль, получивпнй пулю 
въ голову. Изъ Лондона, куда онъ бежалъ после 
кельнскихъ сентябрьскихъбезпорядковъ,онъ еще зимою 
вернулся въ Герматю, чтобы сызнова начать агитац!ю въ
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пролетар1атЪ. Какъ всегда, онъ и въ баденско-пфальц- 
скомъ возстанш вырааилъ готовность взяться за самыя 
опаспыя задачи. До открьтя военныхъ дЪйств1й 
онъ вербовалъ въ прусской армш канонировъ для 
пфальцской артиллерш. ПослЪ потери линш Мурга 
остаткамъ револющонной армш оставалось только спа* 
стись бЪгствомъ въ Швейцар1ю.

Контръ-революцш победила, но лавры не доста
лись на ея долю. Зато она снова усердно взялась за 
свое привычное дЪло нзб1ен1я. Какъ въ ДрезденЪ, 
такъ н послЪ отдЪльныхъ схватокъ въ БаденЪ и въ 
ПфальцЪ безоружные пленные разстрЪливались сол
датами. ПослЪ окончательная подавлен1я всего воз- 
сташя въ МангеймЪ, РаштатЪ и ФрейбургЪ были 
учреждены военные суды. Они, очевидно, не совсЪмъ 
вникли въ суть своей варварской задачи и осудили 
привлеченныхъ къ нимъ революцюнныхъ борцовъ не 
къ смертной казни, а къ долголЪтней каторгЪ. Тогда 
изъ главной квартиры поступилъ приказъ принца 
прусскаго назначить новые военные суды, оторые, 
дЪйствительно, обнаружили лучшее понимаше цивили- 
зацш прусской контръ-революц!и. Они приговорили 
28 револющонеровъ къ смертной казни; между ними 
были люди, какъ Тркилеръ и учитель Геферъ, которые. 
совсЪмъ не принимали участ!я въ бою. ВсЪ осужден
ные встрЪтили смерть, какъ герои, засвидЪтельствовавъ 
этимъ благородство человЪческой натуры, которая ни
сколько не обнаруживалъ принцъ пруссюй своимъ бЪг
ствомъ послЪ 18 марта. 68 другихъ борцовъ за сво
боду отправились по приговору военныхъ судовъ на 
десять лЪтъ въ каторгу. Поэтъ Готтфридь Кинкель, 
который служилъ вмЪстЪ съ Моллемъ рядовымъ въ 
вольной дружинЪ Виллиха, былъ раненъ въ битвЪ 
при МургЪ и попалъ въ плЪнъ, былъ „помилованъа 
королемъ Пруссш на пожизненную каторгу, послЪ того 
какъ военный судъ приговорилъ его къ пожизненному 
заключению въ крЪпости. Это одна изъ благочести*
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выхъ шутокъ романтическаго короля, вдохновенпаго 
„обращеыемъ взоровъ кверху“. Н*тъ числа жер- 
твамъ, погибшимъ въ заст*нкахъ Раштата отъ голода, 
побоевъ и отъ тифа, свирепствовавшая въ этихъ сы- 
рыхъ, душныхъ конурахъ.

Въ памяти южно-германскаго населешя надолго 
осталось имя „картечнаго принца“, какъ на запад* 
Англш имя Джефрата поел*, такъ называемыхъ, „кро- 
вавыхъ ассизовъ“.

3. Немецкая эмиграпДя.
Къ середин* 1849 года германская револющя при

шла къ концу, и белый терроръ господствовалъ отъ 
Мангейма до Мемеля. Онъ подставлялъ свои жертвы 
подъ пули военно-полевыхъ судовъ или же терзалъ 
ихъ въ тюрьмахъ и на каторг*. Какъ до 1848 года, 
теперь револющоиная пропаганда въ Германш стала 
возможной только путемъ тайной организацш, открыто 
же она могла вестись только изъ-за границы.

Поскольку она была возможна, ее нельзя было 
считать совершенно безполезной. Во Францш все еще 
не былъ брошенъ окончательный жреб1й, и, такимъ 
образомъ, судьба европейской революцш не была еще 
окончательно решена. Понятно поэтому, что беглецы 
изъ Германш, собравгшеся тысячами въ Англш и осо
бенно въ Швейцарш, надеялись на скорое пробужде
ние революцш въ своемъ 01646018* и усердно готови
лись къ ней. Во вс*хъ отношешяхъ плачевное поло- 
жеше, въ которомъ они находились, сделало ихъ на- 
пряженныя попытки еще бол*е отчаянными, но съ 
уменьшен!емъ шансовъ револющи ихъ политичесме 
взоры все дал*е затуманивались. Къ тому же немец
кая эмигращя представляла собой разношерстную 
массу. Насил1я контръ-революцш изгнали изъ ро
дины самыхъ безобидныхъ мятежниковъ. Въ сред* 
немецкой эмиграц1н можно было найти представителей 
всевозможныхъ ’ отт*нковъ оппозиц1и, отъ медлитель-



ныхъ парламентар1евъ до энергичныхъ и рЬшитель- 
ныхъ коммунистовъ.

Каждая попытка объединить эту массу для еди- 
наго дЬйств1я была съ самаго начала обречена на не
удачу, и когда она все же делалась,—она сводилась къ 
пустому шуму велер'Ьчивыхъ воззванШ; при первомъ 
шаге къ делу, начинались невозможныя распри. Стол- 
кновешя между классами, определив пйя ходъ револ 10- 
цш, не могли быть обойдены, и дали себя знать и въ 
эмиграцш. Въ иллюз1яхъ, которыя безпрестанно соз- 
даетъ и разрушаетъ жалкое прозябаМе эмигращи, эти 
классовыя столкновешя принимали часто такую форму, 
которая могла только радовать, а не озабочивать контръ- 
револющю; впрочемъ, победоносный абсолютизмъ и фео- 
дализмъ смотрели на „жизненныя тени своего тер
рора черезъ отражен1е ихъ въ выпукломъ зеркале 
тревожной совести“.

Реакщя не переставала теснить эмигрантовъ, и 
въ Швейцарш она при атомъ имела полный успехъ. 
Какъ много разъ до и после того, швейцарское право 
убежища перестало функщонировать какъ разъ въ 
тотъ моментъ, когда оно должно было показать свою 
силу. Щвейцар1я, какъ часто говаривалъ Марксъ, 
находилась въ сквервомъ положеши маленькой страны, 
имевшей великую исторш. Ея политичесюя средства 
были недостаточны для выполнешя ея нсторическихъ 
обещашй. Европейская реакц!я позволяла ей демо
кратическое развит1е подъ гЬмъ услов1емъ, чтобы она 
свое право убежища для иностранцевъ поставила въ 
известные моменты подъ контроль заинтересованной 
крупной державы. Въ 1849 году это услов1е нашло 
себе характерное выражеше въ томъ, что радикадъ 
Друэй, который въ то время сталъ шефомъ федеративно- 
швейцарскаго департамента юстицш и полиц!и, дол- 
женъ былъ исправлять полицейсюя обязанности въ 
пользу Священной Коалицш. Этотъ другъ Вейтлинга 
выслалъ коммунистическихъ рабочихъ изъ Швейцар1и.
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Онъ получил* за Зто следующую отповедь отъ же- 
невскихъ эмигрантовъ: „Да постыдится швейцарсшй 
крестъ передъ турецкимъ полум*сяцемъ, который вы- 
ставляетъ свои рога и не падаетъ ницъ, когда ловцы 
эмигрантовъ стучатся въ его двери*. Друэй стоналъ и 
корчился въ безсилш, ув*ряя, что въ политик* н'Ьтъ 
справедливости, и вручалъ изъ своего кармана изгнан- 
нымъ эмигрантамъ нисколько грошей на дорожные 
расходы.

Это, однако, нисколько не остановило травли эми
грантовъ въ Швейцарш. За сравнительно короткое 
время Швейцар1я очистилась отъ т*хъ 11,000 герман- 
скихъ эмигрантовъ, которые поселились въ ея пред*- 
лахъ. Большинство ихъ было вынуждено эмигриро
вать въ Америку, чего, именно, добивались ихъ высоко
поставленные угнетатели. Но обыкновенно и тутъ къ 
грубости присоединилась клевета. Швейцарсше ради
калы приписывали высланнымъ эмигрантамъ всевоз
можные революцкшные планы или же подозревали 
ихъ въ шлюнств*. Они нашли при этомъ доброволь- 
ныхъ пособниковъ въ лиц* германскихъ парламента- 
р1евъ такого сорта, какъ Карлъ Фогтъ, которые не 
брезгали купить себ* убежище ц*ной оклеветашя 
своихъ бол*е честныхъ и более энергичныхъ товари
щей по изгнанш.

Какъ на образецъ этихъ интригъ, можно указать 
на полицейскую комед!ю, разыгранную въ феврале 
1850 года съ такъ называемымъ „революц1оннымъ 
днемъ въ Муртен*“. Револющонные иролетар1и изъ 
среды германскихъ эмигрантовъ основали рабоч1е 
кружки или же возобновили встречавниеся въ раз- 
ныхъ м*стахъ обломки германскихъ ферейновъ вре- 
менъ младогерманской и коммунистической агитац!и. 
Такихъ рабочихъ кружковъ было 24—въ Женев*, Ло
занне, Берн*, Цюрих*, Базел*, Винтертур* и другихъ 
м*стахъ; число ихъ членовъ колебалось: въ самомъ 
малочисленномъ кружк* было в членовъ, въ еамоме
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многолюдномъ 112. Между разными кружками образо
валась, конечно, болЪе или мен'Ье гЬсная связь. Надъ 
этимъ плапомъ особенно деятельно работалъ Виль- 
гельмъ Либкнехтъ, стоявпий во глав'Ь женевскаго ра- 
бочаго кружка.

Вильгельмъ Либкнехтъ былъ тогда 24 лЪтъ отъ 
роду. Онъ вышелъ изъ старинной гессенской чинов
ничьей и ученой семьи, гимназичесшй курсъ онъ 
прошелъ очень скоро и съ отлич1емъ, но въ уни- 
верситетЬ онъ убедился, что изъ него не выйдетъ ни 
н-Ьмедюй чиновникъ, ни нЪмвщай ученый. Въ 1847 году 
онъ хогЬлъ эмигрировать въ Америку, но случайная 
встреча съ однимъ швейцарскимъ учителемъ побу
дила его направить свои шаги въ республиканскую 
Швейцарш, чтобы обождать тамъ разряжешя электри
чества, которымъ была тогда насыщена атмосфера 
всей Европы. Гроза февральской револющи привлекла 
его въ Парижъ, и только всл'Ьдстви тяжелой бол'Ьзни 
онъ не могъ участвовать въ похоц'Ь Гервега. Посл Ь 
этого онъ вернулся обратно въ Швейцарпо и прини- 
малъ учаспе въ сентябрьскомъ бунгЬ, устроенном ь 
Струве въ Бадеи'Ь. Попавши въ пл’Ьнъ, онъ сид1>лъ 
въ баденскихъ тюрьмахъ, пока майская революц1я его 
не освободила. Тогда онъ вступилъ канониромъ въ 
народное ополчен1е, находившееся подъ командой 1о- 
ганна Филиппа Беккера, и былъ среди тЪхъ револю- 
щонныхъ элементовъ, которые пытались укрЪпить хре- 
бетъ Брентано. За это Брентано распорядился бросить 
его въ раштатск1е казематы. Поел* вторичнаго своего 
освобожден!я Либкнехтъ участвовалъ въ борьб* за им
перскую конституц1ю. Какъ эмигрантъ, въ Женев* онъ 
пытался объединить германск!е рабоч1е кружки въ 
крепкую организащю съ сощалистической программой. 
Еще будучи гимназистомъ, Либкнехтъ проглатывалъ 
сочинен!я Сенъ-Симона; а благодаря практическому 
опыту революц1и—его умъ быстро созр*лъ для понима
ния классовой борьбы въ буржуазномъ обществ^.
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Его попытки создать крепкую организацш гор- 
манскихъ рабочихъ кружковъ происходили совершенно 
открыто. Въ открытомъ окружномъ посланш онъ 
обратился къ этимъ кружкамъ съ предложешемъ по
слать делегатовъ на коегрессъ, который долженъ былъ 
состояться 20 февраля 1850 года въ Муртен*. Но 
когда на конгрессъ явились представители 16 круж
ковъ, они были арестованы швейцарскими властями 
подъ вымышленнымъ обвннешемъ, что они разрабаты
вали планъ вооруженнаго нападешя наБаденъ. Было 
назначено подробное сл*дств1е, оффищальный „обпцй ре
зультата* котораго достаточно выяснилъ мотивы и ц*ли 
всего этого скандала. По даннымъ сл*дств1я было, во-пер- 
выхъ, какъ „вполн* доказано*, установлено, что герман- 
скче рабоч1е въ Швейцарш организовались для новой ре* 
волющи, которая должна опрокинуть не только троны, но 
и сощальныя учреждешя, прежде всего, въ Гсрмаши. 
Во-вторыхъ было въ оффищальномъ документ* сказано, 
что „исторически неправильно и потому несправедливо 
считать Швейцарш очагомъ германской революцш“, 
такъ какъ революцк>нная пропаганда велась, какъ 
показываютъ данныя сл*дств1я, главнымъ образомъ 
иностранцами. Въ-тротьихъ, было оповещено, что ра~ 
боч1е кружки находились въ тЬсныхъ сношешяхь съ 
эмигрантами, и этотъ добытый сл*дств1емъ факта 
долженъ успокоить вс*хъ т*хъ, которые вид*ли не
справедливость въ высылк* главарей эмигрантовъ. 
Швейцарсшй союзный сов*тъ, ставъ оруд1емъ Священ
ной Коалиц1и, умывалъ свои руки какъ передъ тЬми, 
которые упрекали его въ поощренш револющонной 
пропаганды, такъ и передъ т*ми, которые порицали 
его пресл*доваше эмигрантовъ. Въ результат* на 
основанш этого глубокомысленная и безпристрастнаго 
сл*дств1я члены 16 рабочихъ кружковъ, представители 
которыхъ собрались въ Муртен*, „за исключешемъ 
швейцарскихъ гражданъ*, были высланы, и ихъ имена 
были переданы дппломатическимъ путемъ герман-
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скимъ правительствам!.; остальные же германсте ра- 
боч1е кружки были „пока поставлены подъ надзоръ 
полицш“.

Съ разгромомъ рабочихъ кружковъ въ Швейцарш 
была уничтожена единственная организащя герман
ски хъ эмигрантовъ, которая бы могла разсчитывать 
на продолжительное функщонироваше. Друпя органи- 
зацш оказались быстро преходящими явлен!ями, такъ 
какъ он’Ь образовались иэъ совершенно развошерст- 
ныхъ элементовъ. Изъ нихъ единственная сколько- 
нибудь значительная организащя была такъ назы
ваемая „Революц1онная Централизащя“, въ которой 
пестрели различпЬйхшя направлешя, начиная съ 
н’Ькоторыхъ членовъ Союза Коммунистовъ и кончая 
безобидными ораторами за кружкой пива изъ южно
германской демократы. Это былъ генеральный штабъ 
безъ солдатъ; его ядро образовали военные вожди ба- 
денско-пфальцскаго возстанЫ, 1оганнъ Филиппъ Бек- 
керъ, Зигель, Теховъ и друпе. Эта организащя отпра
вила двухъ эмиссаровъ въ Гермашю, студента Шурца, 
который вернулся съ извЬспемъ, что всЬ годныя силы 
уже находятся въ рукахъ Союза Коммунистовъ, и 
шлезвигца Бруно, стараго револющонера тридцатых!» 
годовъ, который раньше принадлежалъ къ Союзу Гон п- 
мыхъ, а загЬмъ къ Союзу Коммунистовъ; теперь же 
онъ старался отвлечь нисколько общинъ и членовъ 
отъ Союза Коммунистовъ въ пользу Револющонной 
Централизации.

За это онъ былъ исключенъ изъ Союза Комму
нистовъ, который изъ принцип!альныхъ соображений 
отвергъ предложенное ему въ 1850 году объединеше 
съ Революц1онной Централизащей. Когда Теховъ ме- 
сяцемъ позже прибылъ въ Лондонъ для веденш пере- 
говоровъ съ Марксомъ и Энгельсомъ, Революцюнная 
Централизащя уже прекратила свое существоваше.

Единственная серьезная попытка привлечь гер
манскую эмиграцт, какъ деятельную силу, къ участ!м



въ собьтяхъ Герман ¡и, исходила отъ Маркса, Энгельса 
и ихъ ближайшихъ друзей. Поел* поражешя 13-го 
шня, Марксу была поставлена французски мъ прави- 
тельствомъ альтернатива, либо удалиться въ Бретань, 
либо покинуть Францш. Онъ переселился въ Лон- 
донъ, гд* его ожидали гнетупця заботы изгнашя. Но 
эти заботы такъже мало поколебали равнов*с1е этого 
сильнаго ума, какъ страшное разочароваше историчо- 
скаго развиия. Въ „0бозр*нш Новой Рейнской Га
зеты“, ежем'Ьсячномъ журнал*, основанномъ Марксомъ 
въ январ* 1850 года, онъ тотчасъ же взялся за крн- 
тичесюй анализа революцш, которую онъ только что 
активно пережилъ. Его в*рнымъ помощникомъ при 
этомъ былъ Энгельсъ, который тоже вскор* пересе
лился изъ Швейцарш въ Лондона. Первыя три 
книжки журнала были почти исключительно запол
нены статьями Маркса о французской революцш и 
статьями Энгельса о борьб* за германскую импер
скую конституцио. Они въ этихъ статьяхъ основа
тельно разд*лались со вс*ми иллюз1ями, не впадая, 
однако, въ безплодный пессимизмъ и не приб*гая къ 
детево-мудрымъ заклинашямъ. Они разс*яли весь 
этотъ лазурный туманъ, скрывавпйй причины револю- 
цюннаго упадка, но, вм*ст* съ т*мъ, они тщательно 
оберегали каждую искру, которая могла бы снова раз- 
гор*ться въ револющонное пламя. Они еще не ду
мали, что револющонный патискъ исчерпалъ уже вс* 
свои силы.

Въ этихъ статьяхъ Марксъ и Энгельсъ сдЬлали 
первыя попытки изсл*довать ц*лые перюды совре
менной исторш по ихъ внутренвимъ связямъ на осно- 
ванш * лсторическаго матср1ализма. Они вскрыли 
борьбу классовъ во всей ея обнаженной рЬзкости, въ 
то время, какъ демократическая и реакщонная публи
цистика справлялась съ этимъ съ помощью общихъ 
крылатыхъ словъ. На анализ* общественнаго и по- 
литическаго развит!я Гермати Эягельсъ выяснилъ.
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почему борьба за имперскую конститущю окончилась 
неудачей и почему она такъ должна была окончиться. 
Въ своей безпощадной критик* онъ ие останавливался 
передъ резкими словами, но онъ изъ-за комическихъ 
эпизодовъ германской революцш не забывалъ и оя 
внутренняго трагизма. Онъ закончилъ следующими 
словами: „Баденсшй народъ им*лъ лучпае военные 
элементы. Но эти элементы въ возстанш были съ 
самаго начала до того испорчены, что въ результат* 
возникло то плачевное положеше, которое мы описы
вали. Вся „револющя“ выродилась въ настоящую 
комедш, и единственнымъ угЬшешемъ было то, что 
противникъ, будучи въ шесть разъ сильнее, въ шесть 
разъ меньше обнаруживалъ смелость и решитель
ность. Но эта комедш имела трагическШ исходе, 
благодаря кровожадности контръ-револющи. Те же 
воины, которые въ походе или на поле битвы не разъ 
были охвачены паническимъ страхомъ, умерли какъ 
герои во рвахъ Раштата. Ни одинъ изъ нихъ не 
просилъ пощады, ни одинъ изъ ннхъ не дрожалъ. 
НемецкШ народе не забылъ разстрЪловъ и казема
тов ъ въ Раштат*. Онъ не забудетъ тЬхъ высокихъ 
господе, по приказу которыхъ совершились эти д*я- 
шя, онъ не забудетъ и т*хъ изменниковъ, которые 
своей трусостью довели дело до такого конца: онъ не 
забудетъ этихъ Брентано, ни карлсруэскихъ, ни франк- 
фуртскихъ“. НемецкШ народъ или, по крайней мер*, 
буржуазный классе, который такъ охотно себя вели
чаете „немецкимъ народомъ“, не можете жаловаться, 
что Энгельсе его обидЬлъ. Немецкая буржуаз1я снова 
и снова выдвигала впередъ „карлсруэскихъ и франк- 
фуртскихъ Брентано“, она обоготворила т*хъ „высо
кихъ господе“, которые приказали разстрелять храб- 
рыхъ борцовъ за ея освобождение.

Марксе выбралъ для своихъ изсл*довашй еще 
более сложную историческую тему,—французскую ре
волюцш. Въ глазахъ идеологическаго политика эта
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револющя представлялась неразрЪшимымъ хаосомъ. 
И неудивительно,—если принять ярлыки вещей за са- 
мыя вещи, то ничего не остается кроме полной за
гадки. Марксъ прояснялъ картину этнхъ путанныхъ 
столкновешй между классами, освещая ихъ съ ихъ 
центральнаго пункта, со стороны техъ экономическихъ 
противореч!й, которыя и вызвали эти столкновен!я. 
Какъ часто въ этихъ статьяхъ Марксу удается вы
яснить самые запутанные текупЦе вопросы парой эпи- 
грамматическихъ предложены! Сколько наговорили 
просвещенныя головы французской буржуазш и даже 
доктринеры соц!алисты въ парижскомъ нац!ональномъ 
собранш о праве на трудъ, и какъ метко и полно 
Марксъ выразилъ историческЫ смыслъ или безсмыс- 
лицу этого лозунга въ немногихъ словахъ! „Въ пер- 
вомъ проекте конституцЫ, выработанномъ до 1юнь- 
скихъ дней, стояло еще это право на трудъ, эта без- 
помощная формула, въ которой выражались револю- 
щонныя требован!я пролетар1ата. Оно затемъ пре
вратилось въ право на общественную помощь, и какое 
современное государство не продовольствуетъ въ той 
или иной форме своихъ нищихъ? Право на трудъ 
въ буржуазномъ смысле слова есть безсмыслица, 
жалкое благое пожелаше, но за требоваыемъ права 
на трудъ стоитъ требовате власти надъ капиталомъ, 
за властью надъ капиталомъ—присвоено орудЫ произ
водства, ихъ подчинен!е контролю организованнаго ра
бочего класса, т. е. упразднен!© наемнаго труда, капи
тала и ихъ взаимоотношенЫ". Это классическое объ- 
яснен!е не остановило на себе вниман1я вемецкихъ 
ученыхъ, и спустя целое поколев!е, когда Бисмаркъ 
изъ демагогнческихъ побуждены пытался перевернуть 
капиталистическое право на призрен!е бедныхъ въ 
соц!алнстическое право на трудъ, немецк!е ученые 
снова повторили всю путаницу понятЫ, царившую во 
франдуаскомъ нац!овальномъ собраны 1848 года, Это 
были те же ученые мужи, которые въ то же время под
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еяли страшный вой изъ-за пустопорожности Maiepia- 
лнстическаго объяснешя исторш за то, что Марксъ 
весною 1850 года, имея на то весьма весшя основашя, 
высказывалъ ожидаше новой революцш, въ виду про- 
летарски-сощалистической победы на выборахъ въ 
Париже и въ виду составленнаго буржуаз1ей заговора 
нротивъ всеобщаго избирательнаго права.

На рядусъ литературной пропагандой Марксъ и 
Энгельсъ взялись также за практическую пропаганду. 
Они основали эмиграцюнный комитетъ и реорганизо
вали Союзъ Коммунистовъ, почти все старые члены 
котораго, снова собрались въ Лондоне. Кроме Молля 
не было въ Лондоне также Вильгельма Вольфа, кото
рый въ то время еще жилъ въ Швейцарш и лишь въ 
1851 году отправился въ Лондонъ. Эти пробелы были 
восполнены новыми силами, Вилихомъ, Либкнехтомъ 
и Конрадомъ Шраммомъ. О посл’Ьднемъ Марксъ пи- 
салъ: „Его бурная, деятельная, огненная натура, ко
торая никогда не давала себя сковывать повседнев
ными интересами, была пропитана критическимъ 
умомъ, оригинальной силой мысли, ироническимъ 
юморомъ и наивнымъ добродупйемъ; это былъ П ерси- 
воодушевитель въ нашей партш“. Были также воз- 
стаповлены старыя и завязаны новыя связи съ рево- 
люцюннымъ крыломъ чартизма-, съ французской пар
ней движешя и съ венгерской эмиграц!ей.

На европейскомъ континенте Союзъ былъ благо
даря жестокимъ гонешямъ почти совершенно подав- 
ленъ въ Бельг1и. Во Францш онъ совсемъ прекра- 
тилъ свое существоваше. Эвербекъ ушелъ отъ прак
тической агитац!и, считая свою литературную деятель
ность важнее, чемъ коммунистическую пропаганду. 
Но въ Гермаши еще работали некоторые члены Союза, 
а кружки рабочихъ, крестьянъ, поденщиковъ и гимна- 
стовъ, которые ещене были насильственно закрыты, пред
ставляли прекрасный контингентъ людей для вербовки 
въ Союзъ. Геприхъ Бауэръ былъ отправленъ Цен-



тральнымъ Комитетомъ въ качеств* эмисара въ Гер- 
машю, и, благодаря его ловкой дипломатш, ему уда
лось привлечь къ активной организацш впавшихъ въ 
уныше или дМствовавшихъ на собственный страхъ 
членовъ Союза, и также самыхъ вл1ятельныхъ руко
водителей Братства Рабочихъ. Зат*мъ еще были ру
ководящая силы въ Гамбург* для Шлезвигъ-Гол- 
штинш, въ Шверин* для Мекленбурга, въ Бреславл* 
для Силез1я, въ Лейпциг* для Саксонш и Берлина, 
въ Нюрнберг* для Бав&рш, въ Кельн* для Рейнскцхъ 
Земель и Вестфалш. Въ Геттинген* и Штуттгарт* 
были еще отд*льныя общины, которыя поддерживали 
непосредственную связь съ Центральнымъ Комитетомъ. 
Въ Геттинген* молодой Микель ратовалъ за дикта
туру пролетар!ата съ энтуз1азмомъ и рвешемъ, часто 
не по разуму и не брезгающимъ ¡езуитскими сред
ствами.

Въ март* 1850 года Центральный Комитетъ обра
тился съ воззван1емъ къ н*мецкимъ членамъ Союза. 
Воззваше это исходило изътого, что предстоитъ новая ре
волющя, „которая можетъ быть вызвана либо самостоя- 
тельнымъ возстан1емъ французскаго пролетар1ата, либо 
нападешемъ Священной Коалицш на револющонный 
Вавнлонъ“. Какъ мартовская револющя привела къ 
поб*д* буржуаз1и, такъ предстоящая револющя при- 
ведетъ къ поб*д* мелкаго м*щанства, которое, съ своей 
стороны, предастъ работ ¡й классъ. Отношен1е рево- 
лющонной рабочей партш къ мелко-м*щанскимъ де- 
мократамъ воззваше формулнруетъ сл*дующимъ обра- 
зомъ: „Она идетъ вм*ст* съ ними противъ той фракц1и, 
падешя которой они добиваются. Она выступаетъ про
тивъ нихъ во всемъ томъ, что они хотятъ укр*пить за 
собой“.

Мелше м*щане постараются использовать поб*. 
доносную революцВо для преобразовашя капиталисти- 
ческаго общества, чтобы оно стало удобнЬе и сносн*е 
для ихъ собственнаго класса и, до изв*стной степени,
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также для рабочихъ. Но этимъ ни въ коемъ случае 
не можетъ удовлетвориться пролетар!атъ. Въ то 
время, какъ демократическЫ мелюе мещане будутъ 
торопить къ возможно скорому завершенш револющи 
после проведен1я своихъ ограниченныхъ требовашй, 
задача рабочихъ будетъ сделать въ своихъ интере- 
сахъ революд!ю непрерывной до техъ поръ, „пока все, 
более или менее, имущЫ классы не будутъ оттеснены 
отъ власти, пока государственная власть не будетъ 
завоевана пролетар!атомъ и ассощац!я рабочихъ не 
только въ одной стране, но во всехъ господствующихъ 
странахъ м!ра не будетъ настолько развита, что въ 
этихъ странахъ прекратится конкурренц!я между ра
бочими и, по крайней мере, самыя важныя произво
дительный силы не будутъ сосредоточены въ рукахъ 
рабочихъ*.

ВоззванЫ предостерегаетъ немецкихъ рабочихъ, 
чтобы они не поддавались на обманъ объединитель- 
ныхъ и примирительныхъ проповедей мелкомещаи- 
скихъ демократовъ и, чтобы они не давали себя де
градировать до степени придатка буржуазной демо
краты. Они должны крепко и прочно сорганизоваться, 
чтобы после победы революцЫ, которая будетъ одер
жана только благодаря ихъ смелости, решительности 
и жертвоспособности, диктовать победоносному мел
кому мещанству так!я услов!я, которыя бы съ самаго 
начала внесли въ господство буржуааныхъ демокра
товъ зародышъ ихъ гибели и которыя бы значительно 
облегчила переходъ власти отъ буржуазЫ къ проле- 
тар1ату. „Во время конфликта и непосредственно после 
битвы рабочЫ должны, поскольку возможно, противо
действовать буржуазныыъ примирительнымъ пданамъ 
и заставить демократовъ привести въ исполнены свои 
теперешн!я террористически фразы*. Они должны по 
возможности дольше сохранить непосредственно рево
люционное возбуждены. „РабочЫ отнюдь не должны 
выступить противъ такъ навываемшъ &ксц&совъ,
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противъ нроявлешя народной мести къ ненавиотнымъ 
лицамъ и общественнымъ здашямъ, съ которыми свя
заны гяетущ!я воопоминан!я, они не только должны 
терпеть так1я проявден!я народной мести, но должны 
взять въ свои руки руководство ими“. Pa6o4ie должны 
въ революi;iи при каждоиъ удобномъ случай выстав
лять свои собственный требовашя, требовать отъ мел- 
кихъ м'Ьщанъ гарантШ для пролетар!ата и въ случае 
необходимости вырвать у нихъ эти гарантш силой. 
Они должны связать новыхъ правителей всевозмож
ными обещашями и уступками, этимъ ихъ компро
метировать, и, вообще, съ перваго момента победы на
правлять свое недов1ф1е уже не противъ побежденной 
реакц!онной партш, а противъ своихъ же союзниковъ, 
противъ той парт!и, которая пожелаетъ использовать 
только для себя общую победу.

Ближайшимъ результатомъ револющи будетъ со- 
эывъ нащональнаго собрав1я, для котораго рабоч!е 
повсюду должны выставлять самостоятельныя канди
датуры, даже тамъ, где нЪтъ никакихъ видовъ на 
победу. Не смущаясь демократическими фразами, они 
должны отстаивать свою самостоятельность, сосчитать 
свои силы, вывести свое революц!онное положен!е на 
общественную арену. Первый пунктъ, на которомъ 
буржуазные демократы придутъ въ конфликта съ ра
бочими, будетъ отмена феодализма. Рабоч1е не должны 
допустить, чтобы, какъ то было въ первой французской 
революцш, феодальныя земли были отданы крестья- 
намъ въ свободную собственность: такая передача 
феодальныхъ земель крестьянству сохранитъ сельскШ 
пролетар!ата и создастъ мелкомещанское крестьянство, 
которое проделаета тотъ же кругъ обнищан!я и задол
женности, какъ французское крестьянство. Они должны 
требовать, чтобы конфискованныя феодальныя земли 
оставались государственной собственностью и были 
употреблены для устройства рабочихъ колон1й, въ 
которыхъ организованный сельогйй пролетар!атъ бу-
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деть работать всЪми средствами крупнаго земледЬл1я. 
Этимъ принцяпъ общности иыуществъ нршбр-Ьтетъ 
твердую основу среди колеблющихся буржуазныхъ 
имущественныхъ отношетй. Конечно, въ начала дви- 
жен1я рабоч!е не будутъ въ состоянш предлагать 
прямо коммунистически м'Ьры, но они будутъ въ со
стоя н1и заставить демократовъ внести измЪнешя въ 
существующШ общественный порядокъ, помЪшать его 
правильному ходу и скомпрометировать самихъ себя, 
равно какъ сосредоточить въ рукахъ государства воз
можно больше производительныхъ силъ, средствъ пе
ревозки, фабрикъ, желЪзныхъ дорогъ и т. д. Рабоч1е 
должны обострить предложешя демократовъ, которыя, 
во всякомъ случай, не будутъ революц!онными, а 
только реформаторскими, и превратить ихъ въ прямыя 
нападешя на частную собственность.

Другое воззваше Центральный Комитетъ выпу- 
стилъ въ 1ювЪ 1850 года. Это воззван1е заключало въ 
себЪ отчетъ о положен!и Союза и напоминало о томъ, 
что необходимо возможно прочнЪе организовать его 
вл1яше на крестьянсше союзы и на гнмнастическ1я 
общества. Въ случаЪ нужды рекомендовалось образо
вать вторую группу членовъ союза изъ лицъ, которыя 
для револющонныхъ цЪлей пригодны и надежны, но 
еще не усвоили себ* коммунистическихъ послЪдствШ 
геперешняго движешя. Отъ такого расширешя Союза, 
однако, ничего практическаго (или очень мало прак- 
гическаго) не получилось, такъ какъ гЬ же обстоятель
ства, которыя вызвали новый подъемъ Союза, привели 
къ внутренней катастрофа.

Въ течете лЪта 1850 года становилось все яснЪе 
и яснЪе, что революц!я окончилась. Во Францш было 
уничтожено всеобщее избирательное право, а пролета- 
р1атъ не поднялся на защиту его, Теперь предстояло 
только разрЪшен1е спора между президентомъ Луи 
Бонапартомъ и монархически-реакцюннымъ нац1о- 
нальнымъ собран1емъ. Въ Германш демократаческ!е
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мелше мещане совсемъ успокоились, либеральная бур' 
жуаз1я дала себя дурачить прусскому правительству, 
прусское же правительство въ свою очередь было оду
рачено австр1йскимъ правительствомъ, и оба вместе 
плясали по дуд к* царскаго деспотизма. Нетъ ничего 
удивительнаго, что германск1е эмигранты, преследуе
мые, гонимые, стонупце нодъ гнетомъ безчисленныхъ 
заботь, напрягали все свои силы для вызывашя ре- 
волюцкшнаго прилива въ то, именно, время, когда ре- 
вол юц!онныя волны неудержимо отливали, что они по м е
ре того, какъ действительная револющя убывала, стара
лись создать искусственную револющю. Это было общее 
настроеше, охватившее даже дельныхъ людей; но, вме
сте съ темь, это настроено открыло свободный путь 
не только фантазерамъ, болтунамъ и горячимъ голо- 
вамъ, но также всякимъ сомнительнымъ элементамъ, 
политическими авантюристамъ и рыцарямъ промыш
ленности, полицейскимъ агентамъ и разнымъ подон- 
камъ общества.

Одна только старая гвард1я Союза Коммунистовъ 
не увлеклась этимъ настроешемъ. Марксъ и Энгельсе 
не поднимали воя по поводу победоноснаго шеств1я 
контръ-революцш, а изследовали ея причины. Они 
нашли экономическое решеше политической загадки. 
Бще въ февральской книжке своего журнала они ука
зывали на открытие калифоршйскихъ золотыхъ розсы- 
пей, какъ на фактъ, который „имеете еще большее 
значеше, чемъ февральская револющя“ и последств]я 
котораго будутъ более грандюзны, чемъ последств1я 
о тк р ы т  Америки. „Побережье длиною въ тридцать 
градусовъ широты, одно изъ красивейшихъ и плодо
родней шихъ местъ въ м1ре, до сихъ поре почти не 
заселенное, превращается на нашихъ глазахъ въ бо
гатую цивилизованную страну, густо населенную 
людьми всехъ племенъ, отъ янки до китайцевъ, отъ 
вегровъ до индейцевъ и малайцевъ, отъ креоловъ и 
метисовъ до европейцевъ. Калифортйское золото
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разливается потоками по Америке и аа!атскому побе
режью Тихаго океана и вовлекаетъ сбпротивляюпЦеся 
варварск1е народы въ м1ровую торговлю, въ цивили- 
зац1ю. КПровая торговля во второй равъ получаетъ 
новое направлеше... Благодаря калифорнЫскому зо
лоту я неутомимой знергШ янки, обе побережныя по
лосы Тихаго океана будугь скоро такъ же населены, 
такъ же открыты для торговли, такъ же промышленны, 
какъ теперь побережная полоса огь Бостона до Нью* 
Орлеана. Тогда Тнх1й океанъ будетъ играть ту же 
роль, какую теперь играетъ АтлантическШ океанъ и 
какую въ древности и въ средн!е века играло Среди
земное море, — роль ведикаго воднаго пути для м!ро- 
вой торговли, а АтлантическШ океанъ займетъ поло
жено внутренняго моря, какое теперь занимаетъ Сре
диземное море. Единственная гарант!я того, что евро- 
пейск!я цивилизованный страны тогда не попадутъ въ 
такую же промышленную, торговую и политическую 
зависимость, въ какой теперь находятся Итал1я, Испа- 
в!я и ПортугалЫ,—лежигь въ общественной революцШ, 
которая, пока еще время, окончательно преобразуегь 
способы производства и сообщена по производствен- 
нымъ потребностямъ, вытекающимъ изъ современнаго 
состоян1я производительныхъ силъ, и етимъ создастъ 
возможность для возникновешя новыхъ производи
тельныхъ силъ, которыя обезпечатъ превосходство 
европейской промышленности и гЬмъ самымъ сгла- 
дитъ невыгоды географическаго положены*. Въ этой 
гранд!озной исторической переспектив-Ь проглядываетъ 
уже та мысль, которую Марксъ выразилъ впосл£дств!и, 
а именно, что неудача февральской революцш должна 
быть въ конечномъ счегЬ сведена къ открыт1ю кали- 
форн!йскихъ и австралШскихъ золотыхъ розеыпей.

И чЪмъ больше онъ погружался въ изучен!е ако- 
номическаго м1рового положен!я, гЬмъ яснЪе для него 
стало, что кризисъ м1ровой торговли въ 1847 году по- 
родилъ революцш, и что постепенно наступавши про
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мышленный подъемъ, дошедш!й въ 1850 году до пол- 
наго расцвета, породнлъ ковтръ-революцш.

Этимъ, конечно, былъ сроизнесенъ окончательный 
приговоръ надъ попытками насильственно вызвать 
революц!ю, попытками, которыми такъ усердно заба
влялись нЪмецк!е н, вообщее, вроиейсше эмигранты.

Съ самаго начала положен!е Маркса и Энгельса 
въ эмигрантской среде было весьма затруднительное. 
Ихъ беапощадная критика идеологаческаго разгла- 
гольствовав)я уже давно возбудила противъ нихъ 
„сентиментальныхъ аферистовъ и демократическихъ 
декламаторовъ", въ которыхъ, именно, и метила эта 
критика. Эта критика была направлена противъ свВ- 
тилъ домартовскаго времени, какъ Карлейль и Гизо, 
которые быстро заколотили досками свой духовный 
м1ръ, когда имъ приходилось сталкиваться съ клас
совыми антагонизмами революц!и; она также сдувала 
маленьк!е светочи цемократш, какъ Людвигъ Симонъ 
и Готфридъ Кинкель, которые продолжали играть 
роль свЪтляковъ въ болоте контръ-революц!и.

Но изъ бочки было выбито дно, когда Марксъ и 
Энгельсъ вступили въ непримиримое противореч1е съ 
фантаз1ями эмигращи, благодаря своему убежден!ю, 
что пока контръ-революц!я свела счеты съ револю- 
щей. Это противорОДе проникло также въ Союаъ 
Коммунистовъ. Старые члены союза, Бауэръ, Экка- 
р1усъ, Пфендеръ, Зейлеръ, Фрейлигратъ, Фердинанде 
Вольфъ, за исключешемъ Шаппера, были на стороне 
Маркса и Энгельса; его более молодые члены, за не
которыми исключен1ями, какъ Либкнехтъ и Шраммъ, 
пошли по общему течен!ю змиграц!и и хотели во
влечь Союзъ въ свои безнадежныя бунтарски пред- 
пр1ятш. Ихъ главаремъ былъ Внллихъ, рядомъ съ 
нимъ стоялъ Шапперъ. Виллихъ принадлежалъ къ 
многочисленной тогда категор!и коммунистовъ по чув
ству, у которыхъ сердце расходилось съ умомъ. Этотъ 
безукоризненно честный человекъ, съ полнымъ само-



сознашемъ, но безъ экономическаго и философскаго 
образовашя, им*лъ, вообще, какъ старый солдатъ 
склонность постоянно сражаться мечемъ. Какъ мало, 
вообще, бывние офицеры при всей своей храбрости и 
дельности вникали въ кругъ мыслей Маркса и Эн
гельса, ноказалъ Теховъвъ те, именно, дни, когда 
наступилъ кризисъ въ Союз* Коммунисто въ. Объ од- 
номъ разговор*, который онъ им*лъ съ Марксомъ, 
Энгельсомъ и Шраммомъ, онъ разсказываетъ въ од- 
номъ конфиденц!альномъ письме къ своимъ друзьямъ 
изъ РеволющОнной Централизацш. Этимъ письмомъ, 
которое спустя десять л*тъ Карлъ Фогтъ обнародо- 
валъ б$зъ вЬдома и вопреки желашю его автора и 
его адресата, еще теперь, при случа*, иные поль
зуются, чтобы набросить тень на личный характеръ 
Маркса. На самомъ дел* письмо это доказываетъ 
только, что Теховъ не понялъ даже, чего хотятъ 
Марксъ и Энгельсъ, что онъ, какъ выразился Марксъ, 
принималъ серьезную часть разговора за шутку, а его 
шутки въ-серьезъ.

На засЪданш Центральнаго Комитета 15 сентября 
1850 года контрастъ привелъ къ открытому разрыву. 
Шесть членовъ, Марксъ, Энгельсъ, Шраммъ, Бауэръ, 
Пфендеръ, Эккар1усъ, были противъ четырехъ, Вил- 
лиха, Шаппера, Френкеля и Лемана. Этотъ споръ 
удачно охарактеризовалъ Марксъ въ слЬдующихъ 
словахъ: „На м*сто критическаго разбора меньшин
ство ставить догматику, на место матер1алистическаго 
пониман!я — идеалистическое. Не реальныя услов1я, 
а одну только волю оно считаетъ маховымъ колесомъ 
револющи. Мы говоримъ рабочимъ: вы еще должны 
15, 20, 50 л*тъ переживать гражданск!я войны и ме
ждународный войны не только для того, чтобы изме
нить услов1я, но и для того, чтобы изменить самихъ 
себя, чтобы стать способными къ политическому го
сподству. Меньшинство же говорить наоборотъ: мы 
должны сейчасъ же получить власть, если же нетъ,
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намъ ничего не остается делать. Въ то время какъ мы 
указываемъ, въ частности, нЪмецкимъ рабочнмъ на 
недоразвитое состоите немецкаго пролетар!ата, вы 
самымъ грубы мъ, образомъ льстите нацюнальному 
самолюбш и сословнымъ предразсудкамъ немецкихъ 
ремесленннковъ, чЪмъ вы, конечно, прюбрЪтаете попу
лярность. Какъ демократы сделали изъ слова н а- 
р о д ъ  какую-то святыню, такъ и вы сделали изъ 
слова п р о л е т а р 1 а т ъ .  Какъ демокраПя, такъ и вы 
размениваете револющонное развитае на революц!ои- 
ныя фразы". Примирен1я между такими контрастами 
быть не могло. И единственная возможность спасти 
Союзъ было реш ете большинства переместить Цен
тральный Ком и теть въ Кельнъ и черезъ кельнсшй 
округъ выбрать новый Центральный Комитетъ, на 
место же лондонскаго округа образовать два округа, 
которые независимо другъ отъ друга непосредственно 
сносятся съ общимъ Центральнымъ Комитетомъ.

Подробно обосновали Марксъ и Энгельсъ свои 
взгляды въ пятой и шестой книжкахъ своего журнала. 
Это былъ последтй двойной номеръ журнала. Пер
вая его статья была написана Энгельсомъ. Въ ней 
выясняется классовая борьба крестьянскихъ войскъ 
въ Гермаши и съ истор!и реформацш снимается ея 
идеологичесюй покровъ. Въ политическомъ обозренш 
этой книжки, помеченной 1 ноябремъ 1850 года, изла
гается экономическая истор1я сороковыхъ годовъ, какъ 
реальная основа, на которой разыгрывалась полити
ческая истор1я революц!и и контръ-революцш. ЗатЪмъ 
приводится доказательство, что вследъ за кризисомъ 
1847 года наступилъ пер1одъ промышленнаго подъема, 
который въ 1850 году еще не достигъ своей кульм и на
гонной точки. „Подъемъ англШской промышленности 
еще расширится, благодаря недавнему открытш гра- 
ницъ голландскихъ колошй, благодаря предстоящему 
проведенш новыхъ литй  по Тихому океану и благо
даря большой промышленной выставке 1851 года



Эту выставку англШская буржуааш подготовляла съ 
удивптельнымъ хладнокров1емъ еще въ 1849 году, 
когда весь европейск1й континентъ еще мечталъ о 
революц!и. Въ этой выставка она соаываетъ воЪхъ 
своихъ вассаловъ, отъ Францш до Китая, на велик1й 
экааменъ, на которомъ они должны показать, на что 
они употребили свое время, и даже всемогущ!й царь 
росс!йск1й вынужденъ приказать своимъ подданнымъ 
въ болыпомъ числЪ явиться на это великое испыташе. 
Этотъ велик!й м!ровой конгрессъ продуктовъ и про
изводителей имЬетъ совсЬмъ другое зиачен1е, чЪмъ 
абсолютистичесше конгрессы въ БрвгенцЪ и ВаршавЪ, 
которые бросаютъ въ потъ нашихъ демократичесвихъ 
филистеровъ, иди ч'Ьмъ евронейск!е демократичесйе 
конгрессы, которые проектируютъ различныя времен- 
ныя правительства для спасен!я м!ра. Эта выставка 
есть показатель той концентрированной силы, съ по
мощью которой современная крупная промышленность 
уничтожаетъ нац!ональныя границы и все болЪе и 
болЪе стираетъ мЪстныя особенности въ производств^, 
въ общественныхъ отношешяхъ, въ характера каждаго 
отдЪльнаго народа. Она выставляетъ напоказъ всю 
совокупность проивводительныхъ силъ современной 
промышленности, сосредотивъ ихъ на небодыпомъ про- 
странствЬ, какъ разъ въ такое время, когда буржуаз- 
ныя отношешя со всЬхъ сторонъ подорваны. Она, вмЪ- 
стЬ съ гЬмъ, наглядно показываетъ матер!алъ, кото
рый накопился и теперь еще каждодневно накопляется 
среди етихъ подорванныхъ порядковъ для строен!я 
новаго общества".

Подъемъ англйской промышленности оказалъ 
свое вл1яше на континентъ. „Еще лЪтомъ 1849 года 
въ Герман1и, особенно въ Рейнской провинц1и, фабрики 
были уже въ полномъ ходу, и, начиная съ конца 1849 
года, оживлен!е въ дЬлахъ стало всеобщимъ. Этотъ 
новый подъемъ, который наши германск1е мЬщане по 
своей наивности припясываютъ возстановлен1ю спо-
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койств1я и порядка, въ действительности имеетъ своей 
причиной новый подъемъ въ Англ1и и увеличен!е 
спроса на продукты промышленности на американ- 
скихъ и тропическихъ рынкахъ". После указан!« на 
тав1е же симптомы во Франц1и, обозрЪше делаетъ 
следующее резюме: „При этомъ всеобщемъ подъеме, 
когда производительный силы буржуазнаго общества 
достигли такого пышнаго развитая, какое только воз
можно въ пределахъ буржуазнаго общества, не можетъ 
быть и речи о вастоящей революцШ. Такая револю- 
щя возможна только въ так!е пер!оды, когда оба эти 
фактора, современный производнтельныя силы и бур
жуазный формы производства, впадаютъ во взаим
ное противоречие. А те препирательства, которыми 
занимаются теперь представители разныхъ фракщй 
партш порядка и которыми они другь друга компро
метируют^ эти препирательства возможны только пото
му, что основа общественныхъ отношешй въ настоящШ 
моментъ прочна и—чего не знаегь реакц!я—вполне бур
жуазна. Объ эту прочную основу разобьются все реакць 
онныя попытки задержать буржуазное развит!е, равно 
какъ все проявлешя нравственнаго возмущешя и все 
воодушевленныя прокламац!и демократовъ. Новая ре* 
волюц!я возможна только после новаго кризиса. Но 
наступлен!е ея такъ же верно, какъ наступлеше новаго 
кризиса“. Этотъ прогнозъ оправдался съ наступле- 
н!емъ большого торговаго кризиса 1857 года. Изъ 
этого кризиса беретъ начало революц!онное развитае 
Европы, избравшее новое направлеше.

Исходя изъ экономической основы, журналъ раз- 
сматриваетъ политическ!я услов1я конца 1850 года. 
О войне, которая тогда казалось должна была разра
зиться между Австр1ей и Пру ш ей, журналъ этотъ 
писалъ: „Чтобы угрозой принудить Прусс1ю снова всту
пить въ бундестагъ, австрШск!я и южно-германсвдя 
войска выстроилась во Франков1и и въ Вогем1и. Прус- 
с!я также готовится къ бою. Газеты заполнены отче*
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тайн о походахъ и переходахъ армейскихъ корпусовъ. 
Весь этотъ шумъ ни къ чему не прнведетъ, какъ и 
преиирательства французской партш порядка съ Бо- 
напартомъ. Ни король пруссшй, ни импораторъ австрй- 
сшй не можетъ считаться суверениымъ,—суверененъ 
одинъ только царь руссшй. Передъ его приказомъ, въ 
конце-концовъ, склонится строптивая Прусс1я и сто
роны помирятся на креслахъ бундестага, не проли
вши ни капли крови, и это нисколько не уменьшить 
ихъ соревновашя между собой, ихъ споровъ и прере- 
кашй со своими подданными п ихъ досады на рус
ское владычество". Все это до послЪдняго слова 
оправдалось, только конь Бронцеля потерялъ „каплю 
крови"; удивительно, однако, что этотъ фактъ не былъ 
использованъ для „опровержешя" и ре доказан ¡я Маркса.

Последнее слово журнала было направлено про- 
тивъ пустопорожняго фразистаго воззвашя, которое 
выпустилъ Европейсшй Централь ный Комнтетъ, со сто- 
явпий изъ Мадзини, Ледрю-Роллена, Руге и поляка Да- 
рача, ко всей эмиграцш, чтобы собрать ее подъ одно 
знамя. Воззваше исходило изъ „обычнаго филистер- 
ска го взгляда", что револющя не удалась в сл ед сте  
честолюбиваго соревновашя отдельныхъ вождей и 
вследств1е враждебныхъ мнбшй различныхъ учите
лей народа. Журиалъ по поводу этого замечаетъ: 
„Столкновешя различныхъ классовъ и классовыхъ 
фракщй, столкновешя, которыя своими отдельными 
фазами раэвиНя и составляютъ, именно, револющю, эти 
столкновешя представляются нашимъ евангелистамъ 
только, какъ несчастное последств1е отъ сосуществова
ли  дивергирующихъ системъ; на самомъ же деле 
существоваше различныхъ системъ есть следств1е 
классовой борьбы. Изъ этого уже видно, что авторъ 
„Манифеста" не прнзнаетъ существовашя классовой 
борьбы.Подъ предлогомъ выступлешя протявъ доктри* 
неровъ они устраняютъ всякое определенное содер- 
жан1е, всяк1й определенный партШный взглядъ, за-
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прещаютъ отдЬльнымъ классаыъ формулировать свои 
интересы и требовашя вопреки другимъ классамъ. 
Они требуютъ отъ нихъ, чтобы они забыли о своихъ 
контрастирующихъ интересахъ и примирились подъ 
зааменемъ плоской безстыдной неопределенности, ко
торая подъ призрачнымъ примирешемъ интересовъ 
всехъ партШ скрываетъ въ себе только господство 
интересовъ одной партш—буржуазной парии... Эти 
господа относятся крайне недружелюбно къ развитш, 
къ борьбе и ненавидятъ мысль, бездушную мысль. Но 
наврядъ ли можно найти такого мыслителя, не исклю
чая Гегеля и Рикардо, достигшаго такой бездушносги, 
съ которой эти помои выливаются публике на голову! 
Народъ не долженъ заботиться о будущемъ дне; пусть 
онъ выбьетъ себе всякую дурь изъ головы. Когда 
наступитъ великШ день окончательнаго реш етя, тогда 
народъ однимъ своимъ прикосновешемъ наэлектри
зуется, и загадка будущего какимъ-то чудомъ рас
кроется передъ нимъ. Это вовзваше къ отвержешю 
всякой мысли есть прямая попытка обмануть, именно, 
самые умеренные классы народа" О боевомъ кличе 
Мадзини: „Богъ и народъ!"—которымъ Европейсшй Цен
тральный Комитетъ закончилъ свое воззваше, жур- 
палъ говоритъ, что это крылатое слово, быть можетъ, 
имеетъ какой-нибудь смыслъ въ Италш, где Богъ 
противопоставляется папе, а народъ—королю, но слиш- 
комъ смело выставить этотъ плапатъ у 1оганна Ронге, 
какъ слово, которое должно раскрыть загадку нашего 
века; особенно со стороны Руге, который на сей разъ, 
къ великому удовольствию Лео, умЬетъ различить бо- 
лсество и человечество.

Воззваше Бвропейскаго Центральнаго Комитета 
прошло безследно, какъ и всякое буржуазно-демокра
тическое делаше революцш. Съ исходомъ исторш гер
манской революцш закончилась и истор!я германской 
эмнграцш. Расколъ внутри ея не могъ быть сглаженъ 
звонкими фразами, и чемъ чаще делались татя  по
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пытки, темъ более мелк!я формы личныхъ дрязгъ 
принималъ этотъ расколъ; эти дрязги еще целые годы 
продолжались въ американской прессе.

Начиная съ осени 1850 года, Марксъ и Энгельсъ 
держались вдали отъ этихъ споровъ и дрязгъ. Ихъ 
иптересъ къ револющонной пропаганде остановился 
на одномъ только Союзе Коммунистовъ.
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