
В. В. Святловский

ИСТОРИЯ

СОЦИАЛИЗМА

2-е дополненное и переработанное издание.

■■*

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ
^^ КООПЕРАТИВНОЕ Т-ВО ^^

"НАЧАТКИ ЗНАНИЙ»
ПЕТРОГРАД

1924

СП
бГ
У



■

я

й

.«г'■

"""^

Ш
Пѳгрообднт № 7183.— 10.000 эгеэ.

РооснЗокан Государственная Академическая Типография.

> - «Ч»~«5-**-ЗА<ц.
ърг-х

СП
бГ
У



Предисловие.

Социалистическоемировоззрениеимеетза собою болеечем

двухтысячелетнюю историю, поучительнуюи интересную.Для

современностизначениеее колоссально. Оно раскрываетвну-

треннийсмыслисторическихсобытийи даетруководящее на-
чало для активногоповедения.

История социализмараскрывает смысл и задачи того на-

правления мысли, которое своим мощным течениемвсе более

захватывает и умы и поступки современногочеловечества.

Сознательно усвоить и понять социализмвозможно только

познакомившисьс историейпроисхожденияи с ростомсоциали-

стическоймысли и социалистическогодвижения. Социализм,

как мировоззрение,постоянно, постепеннои неуклонноразви-

вался, развиваетсяи будет развиваться. Зная сложностьпути

выработки социалистическогоидеала, всякий стремящийся

к познаниюсоциальнойправдыпоймет,чтосоциализмнемерт-

вая, раз навсегдаустановившаясядогма, а живое, вечно-юное

мировоззрение,согласующее в единомсинтезетребования

жизни с завоеванияминауки; социализм— порождениеи от-

звук самой жизни, социализмпостоянноуглубляется и рас-

ширяется; он не боитсяни кризисани критикии неуклонно

•стремитсявсе к большему выяснению истины. Его конечная

и верховная цель одна— всестороннее,коренноеи окончатель-

ное освобождениечеловечества,полнаяэмансипациякак всего

людского коллектива, так и входящих в него отдельных лично-

стей.

Зародившись впервые в античноммире, в егомечтательных

построенияхо лучшем социальном строе, социалистическое

мировоззрениепостепеннорасширилосьдо могучегои боевого

мировоззрения, принявшего форму научногои революцион-
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ного течения,— что вполне соответствуеткак духу, так

и историческойроли того нового социальногокласса— про-

летариата,который, как порождениеновейшего этапасо-

циально-историческогоразвития, нашелв этоммировоззрении

лучшее выражениесвоих стремленийи идеалов.

История развития социализмашла таким образом двумя

путями: историясоциалистическоймыслии историясоциали-

стическогодвижения. Обе стороны только дополняли друг

друга, но в нижеследующемизложенииавтор рассматривает

и излагаеттолько одну сторону социализма,сторону теорети-

ческую, идеологическую, т.-е. только историюмысли.

Колыбелью социалистическоймысли был утопический

роман, т.-е. то занимательноеи вымышленное описаниефанта-

стическойкартиныбудущего социальногоустройства,которое,

как выход из тяжелого положения настоящего, всегда волно-

вало умы. Так как утопииобыкновенно развертывалисьперед

глазамичеловечествав дни историческогокризиса, в канун

социальныхпотрясений,то утопиипоэтомувполнесправедливо

назывались „буревестникамиистории".

Первая утопия „О государствеили о справедливом"Пла-

тона была построенанаразуме, на вере в светлоебудущее,

созданноесамимчеловеком. Платон проповедуеткоммунизм

для немногих, лучших, избранных. Эта утопия была реакциею

против существовавших условийсоциальнойжизниантичной

Грециии являлась результатомтогдашнейфилософской мысли.

Мысль искалановых путейжизни, поэтомумечтуутопийрано

старалисьвоплотитьв действительность.„Второе" государство

Платонабыло результатомнеудачипрактическогоосуществле-

ния его полной программы, программы-maximum, изложенной

в „первом" проекте, в „Государстве". Платонборолся не за

интересыи идеалыотдельнойличности,а за интересыи идеалы

всего человечества.Но он считаллюдей неравными,и все его

построениябыли построенынаэтомнеравенстве.Отсюдасвое-

образиеплатоновского социализма.Он при своемзарождении,,

враждебномидеедемоса,носиларистократическийпо духу

и потребительскийпо экономическомусмыслу характер.

"4L4F"4------ ? ",", " \-----
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Социализм тогда еще не был широким массовым народным

явлением, каким он сталвпоследствии.

Социализм еще долго оставалсяличным деломнебольших

отдельных групп. Маленькие замкнутыебратствастремились

личным примероми индивидуальнымподвигом, часто аскети-

ческим, поднять до' себя остальноечеловечество. Здесь, уходя

в монастыри, в киновии, лучшие люди удалялись от „мира".

Здесь они соединялисвои социальныестремленияс религиоз-

ным настроением.Монастырскаяжизнь, киновия, являлась

своеобразнымсочетаниеммолитвенныхупованийи социального

протеста;коммунизм, соединяясь с религией,— единственной

формой образования того времени,— постепеннопревратился

в обширное социально-религиозноедвижение, которое

вспыхивало тами тутв различныесумрачныепериодысредне-

вековья. Сектантысмелоборются и героическиумирают за

свои морально-высокие социально-религиозныеидеалы. Мно-

гочисленныепрактическиепопытки осуществлениякоммуни-

стическогодвижения безжалостноуничтожаютсякоснойи кон-

сервативнойокружающей средою. Средневековоекоммунисти-

ческоедвижениеноситкровавый и мрачныйхарактер.

Эпоха Возрождения вновь вернуласоциализмуего шумное

-светскоесодержание.Сильная критикою, но бедная полетом

фантазии, историческая„Утопия" английскогоканцлераТо-

масаМора протягиваетчерез века руку гениальномутворению

Платонаи своемупрообразу „Государству" („Политейя")Пла-

тона. Мор проповедуеткоммунизмуже для всех. Гениальному

гуманистуи утопистуМору подражают повсеместно;действи-

тельность настойчивотребуетрадикальнойперестройки.От-

крывается эпоха бесчисленныхвариантов к платоно-моров-

скому замыслу. Несмотряна всю их оторванностьот жизни,

навсю абстракциюих крайнегоутопизма,некоторыеиз теоре-

тическихпостроенийнаходят себереализациюв будничной

жизни. Отцы-иезуитыв далекомПарагваедо известнойстепени

пытаются осуществитьзамыслы калабрийскогомонахаТомазо

Кампанѳллы. Так возникаетто удивительноекоммунистическое

государствоиезуитов, которое, как и коммунистическое„Цар-
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ctbo Сиона" ИоаннаЛейденского,— этого неудачноговопло-

щения социального идеала анабаптистов,— одиноко стоит

в тогдашнейисториисоциалистическогодвижения. Экономи-

ческаяжизнь продолжаетразвиваться. Новое, сменившеестарый

натурально-хозяйственныйуклад денежноехозяйство развило

торговый капитализм, еще более усиливший стремление

к простоии несложнойжизни. XVIIIвек и философия Руссо,

стихийноестремлениек природе и учениеоб естественном

праве вносят новые рационалистическиеэлементыв уто-

пизм: появляется ряд новых утопическихпроизведений,про-

никнутых руссоизмом, и создаетсяновый этапв. историираз-

вития утопического социализма;Все взятые вместеутопии

представляют собою, темнеменее,одну дидактику, одно мора-

лизующее поучение, стремящеесявоздействовать на жизнь

силою убежденияилипримера.Утопиирисуют прекрасные
замки без входных дверейи дают готовую декорациюдля фан-

тастическихконструкцийгосударствабудущего. Необходи-

мость иного, болеерадикальногои болееактивноговоздействия

на окружающие условия создаетпотребностьв смеломвме-

шательствев ход социальнойжизни, и создаетсяновое рево-

люционноетечение.Оно открываетсяв началеXVIIIвека свя-

щенникомЖаномМелье, а в концеего журналистоми заговор-

щиком Гракхом Бабёфом. Личная трагедияпервого— его само-

убийстворадипротестапротив старыхпутейисправленияче-
ловечества—кладет начало новой идее, идее революцион-

ности, а гильотинированиевождей „заговора равных" преду-

лреждаетновую, но уже социальнуюВарфоломеевскую ночь,,

задуманную первымиактивнымиреволюционерами— коммуни-

стами.Основы нового революционноготечения, все этизаветы

бабувизмавоскреслив XIXвеке в тактикеисключительного

революционераОгюста Бланки, возведшего заговорщичество

навысоту универсальногопринципасоциализма.Бланкизм—

предтечареволюционнойветви современногомарксизма.

КонецXVIIIвека даетновый этапв развитиисоциализма.
Индустриальнаяреволюция выдвигает с одной стороны—

промышленность н проникший в неекапитализм,о другой—

'■f "■«."і.и ■ ■»
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новый класс, пролетариат. Рабочий класс заставляет заду-

маться уже о счастьевсего человечестваи предлагатьмеры

к его „спасению".Назревающее классовоеучение превращается

в универсальное,пройдя через эпоху перерожденияутопизма.

С эволюции последнегои начинаетсяXIXвек и новый этап

развития социализма.

Напороге его историистоят великиеутописты:Фурье,

Сен-Симон, Оуэн, Кабэ. Их эпоха явилась периодом нового

развития и перестройкиутопическогосоциализма,в котором

социальнаяфантазия уже растворялась в сильной проница-

тельнойкритикеоснов существующего порядка. Еслиблестя-

щий фантазерФурье доводит, вместес тем, беспочвенныйуто-

пизм до крайнихпределов, то генийСен-Симона,расчищая

почву для восприятия основных положенийбудущего науч-

ного социализма,тем самым возвращает социализмнаболее

правильныйпуть. Социализмпод влиянием Сен-Симонастано-

вится нареальную и историческуюпочву. Он утрачиваетпо-

степенносвой старыйполуморализирующий, полурелигиозный

характер и проникаетсяэкономизмом. Теоретическаяпод-

готовка социалистическихидейподготовляетсятакжеи в Ан-

глии, где так наз. „рикардианскиѳ социалисты"во главе

с Томпсономнаметилиряд основных экономическихвопросов.

Во ФранцииЛуи Блан, Прудон, Пьер Лѳру и другие заняты

также разработкою теории. В.канун первого революционного

пролетарскоговыступления1848 годаЕвропауже представляет

собою бушующее море самых различных социалистических

течений.Часть из них определиласьво Франции,часть в Ан-

глии. Это, вместе с тем, эпоха тайных коммунистическихоб-

ществ и первые дниусвоениякабинетногои интеллигентского

социализмаширокими слоями пролетарскихмасс. Утопизм,

проникнувв соэнаниѳ трудящихся, даетпервыйтолчок новому

обширномудвижению; его пролетарскаяпереработка— исто-

рическаязаслуга Вильгельма Вѳйтлинга. Рабочий класс—

вот кто стремитсяотныне осуществить идеал социализма.

Вместес темотнынесоциализмобосновываетсянаучно.Маркс

и Энгельс— основоположникиэтого нового научноготечения.
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Принципыего изложены в „Коммунистическомманифесте",—

в этой обычной тогда форме, обращенияк широким слоям на-

селения. Отсюдаясны и понятныисторическаяроль и мировое

значениеэтого замечательногодокумента.

Послереволюции 1848 года открывается новая эраразви-

тия— эпоханаучногосоциализма.Вырабатывая свою идео-

логию и свою тактику, новое направлениетвердо и резко от-

межевываетсяот соседнихи родственныхтечений.Темсамым

основоположникинаучногосоциализма— Карл Маркс и Фрид-

рих Энгельс вырабатывают свое собственноеучение.„Между-

народное товарищество рабочих", известное под именем

„Интернационала",превращаетмарксизмв живую революцион-

ную силу. Новая идеология социалистовпревращаетсяв со-

циалистическоедвижение. Оно противополагаетсвои идеалы

идеологиибуржуазногомира, отнынепровозглашенногостарым

миром. Проведениепрактическойпрограммы возлагается на

Интернационал— международное социалистическоеобъеди-

нениепролетариата.РаспадениеПервогоИнтернационалапри-

водит к созданию второго. Он тоже имеетсвою историю, от

первых радостных и добрых дней до трагическогокризиса,

созданногомировою войной. Левая группа выводит социализм

из тупикаи спасаетположение.Военнаягроза сменяетсявой-

ною гражданскою. Создаются два мировых фронта— буржуаз-

ный и пролетарский.Борются два мира. Развертывается та

историческаяборьба, одной из страницкоторой мы все свиде-

тели и очевидцы. Война, приведшая к кризису социализма,

к расколу в Интернационале,выдвинула новые построения.

НарождаетсяТретий, уже КоммунистическийИнтернационал,

надвигаетсямировая революция.

Таковы самыеобщие и главнейшие вехи напутиэтойоб-

ширнойи важноймноговековойистории.Проследитьеевкратце

и составляетзадачунашего очерка историисоциализма.Ему

сопутствовалапоучительнаяисториясоциалистическогодвижения,

требующая особого самостоятельногообзора. Это уже не вхо-

дило в задачинастоящегократкого очерка.
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I. Социализм и его еиды.

Социалистическоенаправлениеизвестно с древности со

временгреческого философа Платона, но слово „социализм"

появилось впервые только в первойполовинеXIXстолетия.

В 1832 году одиниз французскихпоследователейСен-Симона

употребилслово „socialisme" в журнале „Глоб" („Globe")—

термин,вскоре подхваченныйпопулярными в ту эпоху писа-

телямиПьеромЛеру и Рейбо. Понятие„социализм"выясняется

при противоположенииего понятию „индивидуализм".Плано-

мерноеограничительноевладениеобщим имуществомпротиво-

полагаетсясвободному неограниченномувладению частною

собственностью;отсюда две историческихтенденции— к пред-

почтениюколлектива, к коллективизму, или общества(societas)

к социализму,— или к предпочтениюиндивидуума,отдельной

личности,особи, к индивидуализму.Коллективноевладение,кол-
лективизм,носящийпринудительныйхарактер(„Kechtszwang"),

называется социализмом,без принуждения— анархизмом.

Коллективноевладениетолько средствамипроизводстваи кол-

лективноепроизводство— социализм— отличаютот коллектив-

ного владенияи коллективногопотребления,или коммунизма.

Различают несколько видов социализма,определяемыхпо-

немецки одним словом, например, Staatssocialismus, а по-

русски— употреблениемсоответствующих прилагательных:

„государственный",„этический", „религиозный", „аграрный",
„муниципальный", „гильдейский", .„революционный" и проч!
социализм.

НемецкийученыйКарл Диль предлагаетследующую клас-

сификациюхозяйственныхсистеми вытекающих из нихидео-

логий:
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Социализм,

в свою очередь,

распадаетсяна:

Общественныеі 1. Без правового принуждения— анархизм,

системы: \ 2. С правовым принуждением:

1. Индивидуализм.

2. Коллективизм, распадающийсяв

свою очередь—

а) социализм,

на • б) коммунизм,

в) аграрныйсоциализм.

1. Идеологическиесистемы.

( 1. Религиозный социализм.

| 2. Этическийсоциализм.

2. Эволюционный социализм,который де-

литсяна:

1. Дарвинистичѳский социализм.

2. Социализм Маркса— Энгельса

(историческийматериализм).

Иную системуклассификациипредложилв 1906 году рус-

скийэкономистпроф. М. И. Туган-Барановский.Он делилвсе

социалистическиесистемыначетырегруппы, неотделяя социа-

лизмаот коммунизма.

1. Централистическийсоциализми коммунизм(Т. Мор, Базар,

Анфантен,Кабэ, Пекёр, Родбертус, Маркс).

2. Кооперативныйсоциализм(Луи Блан, Герцка, Жорес).

3. Федералистическийсоциализм(Оуэн, Томсон, Фурье, Дю-

ринг, Оппенгеймер).

4. Анархизм(Годвин, Прудон, Лев Толстой,Кропоткини др.).

В Англиис началаXXвекаразвился гильдейскийсоциализм.

В последнеевремя в Германиипредложени обоснованпроф.

Пешом новый термин„солидаризм", Solidarismus, долженствую-

щий выразить народно-хозяйственнуюсистемусо слабою сте-

пенью централизации.Хозяйство с сильным централизующим

началомпревращаетсяв социализм, при отсутствииего— в ин-

дивидуализмили системучастно-владельческогохозяйства.

От социализманеобходимоотличатьсоциал-демократизм.„Со-

циал-демократия"— наименованиеполитическойпартии, ста-

вящей себезадачеюпрактическоеосуществлениесоциализма.

"Чг*У " »"" -V . "*ТТ. "W—
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В анархизметакжеразличаютнесколько видов:

1. Индивидуалистическийанархизм(Штирнер,Маккай и др.).

2. Коллективистическийанархизм(Бакунин) и коммунисти-

ческийанархизм(Кропоткин). АнархизмПрудона назывался
такжемутюализмом.

II. Пути изучения еоциализма.

Социалистическиевоззрения излагаются представителями

социалистическоймысли в их сочиненияхи социалистическими

учреждениямии партиямив их программах,уставах, статутах

и пр. Литературасочиненийсоциалистическихписателей
весьмаобширна и становитсяпонятной только приизучении

обстановкии среды, в которой они возникли и сложились. По-

этомуизучению социалистическоймысли должно предшество-

вать или сопутствовать изучениесоциально-экономического

быта, т.-е. той среды, из которой выросла или сложиласьопре-
деленнаяидеология.

Первоначальноеизучениеисториисоциалистическоймысли
необходимо начать с общего обзора, выясняющего общую

картину развития истории социальных движений и идей.

В дальнейшемприведеныважнейшиеучебникии пособия, как

имеющиеся только нарусскомязыке, оригинальныеили пере-

водные, таки вышедшие наодном из главнейшихевропейских

языков. Занимающиесялишнийраз должны проникнутьсяубе-

ждениемв важностизнания одного из иностранныхязыков.

В качестведополнительногопособия могут служить курсы

историиЕвропы и солидныекурсы историифилософии.

Познакомившись с общим ходом развития социализма,

необходимопрочесть в подлинникеодного из классиков со-

циализма,обязательно включив в свою программупрочтение

I и IV томов„Капитала"КарлаМаркса.Выбор наиболееважных
социалистовбудетуказанруководителем.Для только ориенти-

рующихся достаточнознаниепо одному образцу главнейших

типов, например,одной утопии (Мор, Кампанелла,Веррас),

одногопредшественникаМаркса(Вейтлинг,Томпсон,Луи-Блан),

одного представителямарксизма(Роза Люксембург, Ленин]
Энгельс) и при всех комбинацияхважнейшихпроизведений
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самогоМаркса(„Коммунистическийманифест",„ Кельнскийпро-
цесс",„Капитал", „К критикеполитическойэкономии). При
специализациипрограммазначительнорасширяется.

III. Учебники и пособия.

История социализма, как особый предмет преподава-

ния, отсутствоваладо 1918 года в программахнаших выс-

ших учебных заведений.На юридическихфакультетах с на-

чала XX века излагаласьтолько история политической эко-

номииили историяэкономическихвоззрений, причемв этомобзоре
в той или иной мере вводилось попутнои изложениесоциа-

листическоймысли. Специальноеже изложениеисториисоциа-

лизма стало возможным в университетахРоссиитолько как

один из результатов завоеваний октябрьской революции. До
этого временизнакомство с ходом развитиясоциалистической
мыслипроисходилотолько неорганизованнои случайно, как,

например,на некоторых юридическихфакультетах больших
университетов,попутноприизложении„историиэкономиче-

скихучений",— самогопо себедобавочного и необязательного
предмета.Такое положениецеликомотразилосьна скудостии

бессистемностирусской литературыпо социализму.Интелли-
генция могла знакомитьсяс нею по текстамна иностранных

языках, только бывая за границею. Широкие слои трудяще-

гося населениявпервые познакомилисьс социалистическим

учениемпо скудным конспективнымизложениям подпольной
революционной литературы, да и то по немногимслучайным
отдельным изданиям, появившимся в дни революционного

подъема,то-естьначинаяс зимы 1906—1906 года.

Текущиереволюциипокаеще невнеслив это дело должной
системыи планомерности.Государственноеиздательство не

поставилоеще наочередь вопрос о классикахсоциализма,по-

этому читающему только по-русскинедоступнысочинения

многихвидных социалистическихписателей,как, напр., Жана
Мелье, Вѳрраса,Гаррингтона,Фурье, Оуэна,Томпсона,Спѳнса,

Консидерана,Прудона, Бланки и др. Некоторые писатели

известны пока только частично, например,Сен-Симон, Пьер
Леру, ЛуиБлан, Кабэ и др. Отсутствуютна русском языке

такженекоторыеобщие сводки по историисоциализмаи не
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переведеномного ценных монографий. В этой областипред-

стоитеще очень большая работа, темболее, что учащиесявыс-

шей школы, к сожалению, обыкновенно не владеют иностран-

нымиязыками. Темнеменеежелающие детальноизучитьисто-

рию социализма,особенноего развитиедо великой мировой

войны, могут со многимпознакомиться, усердночитая только

по-русски. С этой целью здесь далее приводитсядостаточно

обширный списоксочиненийи пособийпо историисоциализма

нарусскомязыке. Кроме того в концемногихглав настоящего

краткого обзора приведены важнейшие пособия в соответ-

ствующей области.

В настоящемобзоре историисоциализмаизлагаетсятолько

историяидеологии.Между темвсякая идеология естьрезуль-

тат определеннойсистемыбыта, которого она является про-

изводным. Поэтомуизложениюисториисоциалистическоймысли

должно предшествовать,или, еще лучше, ейсопутствоватьизло-

жениесоциальныхусловий*и описаниеэкономическогобыта.

Высшая школа удовлетворяет этомуэлементарномумарксист-

скомутребованию,вводя параллельноособыйпредмет— историю

хозяйственноюбыта. Это принято во вниманиепри составлении

предлагаемогообзора, лишенного необходимых добавочных

глав по историихозяйства. Ониподразумеваютсяизвестными

учащемусяиз других источников.

Общие обзоры на русском языке в хронологическом порядке.

1. Сгодр, А. „История коммунизма", русск. перевод. Спб., 1870 г. (Устарел).
2. Щеглов, И. „История социальных систем". Спб., т. I — 1870 г., т. II —

1889 г. (Устарел).
3. Кирхгейм. „Вечная утопия", русск. пер. Спб., 1899 г.

4. Штейн, Людвиг. „Социальный вопрос с философской точки зрения",.
русск. пер. П. Ф. Николаева. Москва, 1899 г. (Устарел).

б. Чечулин, Н. Д. „Русский социальный роман XVIII в.". Спб., 1900 г.

6. Менгер, А. „Право на полный продукт труда", русск. пер. Москва,
1906 г.

7. „Государство будущего". Стенограф, отчет германского рейхстага.
Спб., 1906 г.

8. Фогт, А. „Социальные утопии", пер. с нем. В. Ф. Изд. Брокгауза и

Ефрона. Спб., 1906 г.; другой перевод — Фойгт, Андрей. „Социаль-
ные утопии", пер. Стороженко. Спб., 1907 г.

9. Туган-Барановский, М. И. „Современный социализм", 1906 г.

10. Его же. „Национализация земли", 2-е изд., 1907 г.
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11. Его же. „Очерки из новейшей истории политической экономии и со-

циализма", б-е изд. Спб., 1914 г.

12. Его же. „Социализм, как положительное учение", 1918 г.

13. Бурген, М. „Современные социалистические системы", 1906 г.

14. Жорес, Жан. „Очерки социализма". Спб., 1906 г.

16. Зомбарт, Вернер. „Социализм и социальное движение", пер. с б нем.

изд. (изд. „Луч"). Спб., 1907 г.

16. Каутский, Е., Лафарг, П., Гуго, Л. и Бернштейн, Э. „Предшествен-
ники новейшего социализма", русск. перев., 2 т., 1907 г. (Солидное
и важное пособие).

17. Русанов, Н. „Социалисты запада и России: Фурье, Маркс, Энгельс,
Лассаль, Жюль Валерас, Вильям Морис, Чернышевский, Лавров,
Михайловский". Спб., 1908 г.

18. Сиповский, В. „Очерки истории русского романа", 2 т. Спб., 1909 г.

19. Бернацкий, М. „Очерки по истории социализма", б очерков' в журнале

„Русское Богатство" за 1910 г.

20. Его же. „Теоретики государственного социализма в Германии", 1911 г.

21. Прокопович, С. „Проблемы социализма". Спб., 1911 г.

22. Святловский, В. В. „Очерки из истории экономических воззрений на

Западе и в России", т. I. Спб., 1913г. Его же: „История экономиче-

ских идей в связи с историей экономического быта". Москва
(„Мир"), 1923 г.

23. Свентоховский. „История утопий". Москва, 1910 г. (Хорошее изло-

жение;.

24. Тотомианц и Устинов. „Утопии". Москва, 1917 г. (Поверхностное
изложение).

26. Жид, Шарль и Рост, Ш. „История экономических учений", 2-е изд.

Москва, 1918 г.

26. Булгаков, С. Н. „Очерки из истории экономических учений". Москва,
1918 г.

27. Рожков, Н. А. „История социализма", лекции 1918 —1919 гг. Петербург,
1918 г. (Неразработанный набросок).

28. „Краткий очерк истории социализма и социальных движений на За-
паде". Москва, 1919 г. (Перев. с нем.).

29. Лавров, П. „Из истории социальных учений", 1919 г.

30. Святловский, В. В. „История социализма". Конспект лекций инструк-

торского института Толмачева, 1921 и 1922 гг. То же отдельно

„История социализма". Петроград („Былое"), 1922 г.

31. Тотомианц, В. „История экономических и социальных учений", изд.

Объединения земских и городских деятелей за границей. Париж,
1921 г.

32. Чердынцев,Н. „История социализма". Уфа, 1921 г.

83. Беер. „История социализма", 3 выпуска. Москва, 1922 г. (По-русски
переведено только до начала XIX века).

34. Святловский, В. В. „Русский утопический роман", литература об уто-

пиях русских авторов. Петроград, Гос. изд., 1922 г.

вб. Святловский, В В. „Каталог утопий". Петроград, 1923 г.
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Очерки истории социалистической мысли.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Коммунизм s древноети.

ГЛАВА I.

Общий обзор.

У многихнародов древнего мира к началу исторической

^ры возможно с некоторою уверенностьюустанавливатьчерты

общинной или коммунистическойземельной собственности

Этот первобытныйкоммунизм,ныне, впрочем, историкамиоспа-
риваемый, является результатомобщей работы и общего по-

треблениячленов одной и той же семейнойобщины. Этно-

графия и история права свидетельствуют, что вообще перво-

бытному человеку было совершенно неизвестнопротивопо-

ложное, индивидуальноеприсвоениеземлии еѳ плодов. Отдельная

личность была не в состоянииизолированно и индивидуально

бороться за свое существование;нужна была помощь, под-

держка, содружество, совместноедействие.Семейнаяобщина

обычно живет вместеи вместевладеетнераздельнымимуще-

ством. Таковы, напр., германскийаграрныйкоммунизм, уста-

навливаемыйсвидетельствамиТацитаи ЮлияЦезаря, аграрный

стройсельской общины Индии, общинный коммунизмвосточ-

ных славян („мирское" землевладение),семейныйкоммунизм
южно-славянскихдворов („задруга", во главе которой стоят „до-

мачин"и „домачица"),племеннойкоммунизмкѳльто-ирландских
кланов. У другихнародов, хотя и обнаруженыпризнакиаграр-

ной общины, но единовременноустанавливаласьи несомненная
.наличность частнойсобственностина пахотную землю, а по-
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ЭТому возможно утверждатьлишь о наличноститолько некото-
рого иолукоммунистическогоустройства.Таковы народыдрев- ,

нейГреции, в историиразвития которых встречаются и от- ,

дельные случаи несомненногоразвития ™»«У™Ѵ "^ .

коммунистическийстройколонизованных грекамиЛзшаромх
островов, засвидетельствованныйДиодором Сицилийским, или

государственнаяорганизацияобщественныхтрапезв Спартеи
на острове Крите. История собственностина более ранних
ступеняхразвития тесносвязана с историейсемьи. Система
матриархатабыла связана с коллективным владениемземлею.
С зарождениемпростоминдивидуальнойсемьи начало разла-

гаться и коллективное землевладение.Эпоха последовавшего

господствачастногоземлевладенияс еепревращениемнедвижи-
мостив движимый капитал,с ,е лихорадочноймобилизацией
земельнойсобственностииз рук в руки, всеже несмогласовер-
шенно изгладитьиз памятии обычаев людей прежнееустрой-,

ство даже в наиболеепередовых странах.У народов отсталых
первобытный аграрныйкоммунизмне только уцелел, но даже
эволюционировал, приспособляясь к новым условиям. Таковы,

например,общины в Индиии в России.
Русская деревенскаяобщина („мир") долгое время счита-

лась исключительнойнациональнойособенностью,чуждою дру-
гимнародам.Онанаивносчиталасьрусскиминационалистами,

славянофиламии позднеенародникамитолько в 1842 г. откры-
тою для Европы немцемГакстгаузеном.На атомбыла построена

целая теория противоречия характеров русской и западно-
^опейской к/льтуры. Славянофилы, а позднее народники

полагали,что основою западнойкультуры был индивидуализм,
а славянской, в частностирусской-„хоровое начало,̂ кол-

лективизм, природноетяготениек социализму. Это выража

лось якобы в наличности„общины" и „артели
Последующиенаучныеизыскания(Моргана,Маурера,Мэна,

М. Ковалевского, Ефименко и др.) доказали, что община была
свойственнабольшинству западныхи восточных народов зем-
ного шара наопределеннойступениразвития. Так же и артель
тоже институтненовый. Чем дальше развивалисьнаучныера-
боты в областиистории,археологиии этнографии,чем больше

1 Военная община типа вест-индских флибустьер.
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применялся так наз. историко- сравнительныйметод—■ тем

больше узнавали о действительномходе развития экономиче-

ских и правовых институтов.Так были изучены:

1) семейнаяобщина, повсеместносуществовавшая;

2) долевая община, сложная („марка")и простая;

3) уравнительно-передельнаяобщина в России и в Индии

и т. д.

Последний—передельный—типобщиныболеепозднегопро-

исхождения. Его созданию способствовализемельная теснота

и податноеобложение.Приобщем юридическомвладениивсем

миромвсейдеревенскойземельной площадью, экономический

распорядок в общине— производство и потребление— имеет

индивидуальныйхарактер.Отсюдавнутри общины постоянная

борьба двух противоположных начал. История захваты-

ваетпроцессразвития собственностик моменту разложения

старой семейной общины и роста частного землевладе-

ния.

Развитиечастнойсобственностишло параллельно с разви-

тиемсоциальногонеравенства,поэтому уже наболее ранних

ступеняхисторическогоразвитиявстречаютсяпримерызаконо-

дательных постановлений,стремящихся оказать противодей-

ствие вредным сторонамгосподствачастной собственности.

Таково, например, известноепредписаниезаконодательства

Моисея о юбилейномгоде, в силукоторого каждый пятидесятый

год вся собственностьвозвращалась к еепервоначальномувла-

дельцу, прощались все долги, и освобождались все рабы из

лиц своегоплемени.В этомже законодательстведревнейИудеи

содержитсяряд другихпредписаний,направленныхназащиту

интересовобездоленныхклассов уже дифференцировавшегося

к этому времениобщества. Как теперь установленотрудами

историков, первоисточникамиэтих законодательных предпи-

санийявляются соответствующиемероприятия правительств

древнегоЕгипта,рано остановившихсвое вниманиенанеко-

торых сторонахсоциального быта своих подданных. Жрецы

постепенносталикапиталистами.Хозяйство покоилось наско-

товодстве и земледелии, развивалась промышленность, тор-

говля носплачоживленный характер. Рабочий класс, сли-

вавшийся с рабами,был в глубоком угнетении.Рабство было

Святловскии Ист. социализма. А
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в полномразгаре. Государственноймашинойзавѳдывало силь-

ное и сплоченноечиновничество.Хозяйство покоилось нана-

туральных поборах и наработеподданных.

Халдейскиеи ассирийскиенадписитакже содержатука-

зания назарождениесоциальноговопросаи напопыткиактив-

ного вмешательствав положениеобездоленных.Рядом с ука-

занияминаслучаивосстаниябедных классов приводятся при-

меры некоторых уступоксо стороныбогатых в виде, наприм,,

определенияпорядка уплатызаработнойплаты и т. д. Налицо

уже были признакиначальнойстадиикапитализма.Ассирия,

Мидия и Персия также являлись странамивысокоразвитой

культуры.

Военные братстваспартанцеви критян и в мирное время

сохраниличерты общности их боевого дела („государство-

лагерь"),что выразилось в товариществепо трапезеили сисси-

тиях, в которых некоторые усматривалипережиткистарого

коммунистическогоаграрногостроя, но которые в действитель-

ностиявлялись тем неизбелшымпроведениемначал государ-

ственно- социалистическойидеи, которая свойственнавсем

общинамвоенноготипа.

Рост социального неравенства,тесносвязанный с ростом

индивидуализма,рано создал мысль о необходимостиограни-

чениячастнойсобственностии противопоставилдействитель-

ностиидеал социально-экономическогоравенства, общности

владения, производства и распределения.Этот идеал одни

усматривалив прошлом, создавая коммунистическиефантазии

о давно минувшем „золотом веке", другие— в будущем, ста-

раясь придуматьновое устройствообщества;такначалисозда-

ваться утопии.Вымысел давал руководящее началодля совре-

менностии служил целямнравственноговозрождения общества

и государства,что уже было зародышем социализма.К числу

такихфантастическихпоучительныхпреданийпринадлежити

так наз. законодательство Ликурга, ставившее своей целью

изображение преимуществ коммунистическогоустройства.

Ту же цель преследовалипоучения в баснях и комедиях, и

еще более—первые утопическиерассказы и романы, которые

появились в эпоху исторического переворота в Греции,

в IV веке до Р. X.

С поискамисоциального идеалав прошлом порывает ге-

'"*'-> "^" ""-n. *?!f*
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ниальный философ античнойГрецииПлатон (428—347), ко-

торыйвпервые создаетобоснованныйидеалкоммунистического

государствабудущего,—идеал,построенныйнаначалахразума.

Социальная утопия Платонаявляется колыбелью социализма,

разработкакоторого с этого времениуже не прекращается.

В сочиненияхПлатонарождаетсяпервый этапразвитиясоциа-

листическоймысли— утопическийсоциализм.

Платонв Грециибыл не одинок. Сохранились сведенияи

о других, к сожалению, не дошедших до нас полностью со-

циальных утопиях греческогомира (Эвгемѳр, Ямбул и др.).

Их утопиибыли составленыпод несомненнымвлияниемПла-

тона.

Из школы же Платонавыходит и то направлениемысли,

которое оказало некотороевлияние и на социальныеидеалы

некоторыхнаправленийхристианства,разрастающегосяв эпоху

рассеянияиудействапо лицу тогдашнегомирового суверена,

Рима. Христианствоне было социально-экономическимуче-

нием, а учениемнравственным,и потому никакого мирового

идеалаопределенногосоциальногоустройстване создало. Так

наз. христианскийкоммунизм первых христианскихобщин

был только естественнойформой братстваобъединившихся

общими условиями жизни пропагандистов-идеалистовНе

более.

Но все же в Александрии,в центреновой платоновской

школы (неоплатонизма),зарождаются новые ученияв христиан-

ство, и крупнейший „отец церкви" на Западе— блаженный

Августин, будучи противникомкоммунистическихтенденций

первоначальногохристианства,с гордостью признаетсебяуче-

никомПлатона.

В совершенноиномположениибыл античныйРим. Социа-

листическиеидеизародились здесь преимущественнов сфере

землевладенияи далипервыеросткибудущего аграрногосо-

циализма.Сильный толчок в этомнаправлениидализнаменитые

римскиенародныетрибуныКай и ТиберийГракхи. Некоторые

из античныхписателей,как, например,Тибулл, Овидий, Сенека,

Вергилий,изображалиидеалывсеобщего счастия,основанного
нарадикальномизменениивсего социальногопорядка. Утопизм

чаще всего сводился к преклонениюпередкартинами„из ми-

нувшего золотого века".

о*
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Для желающих подробнееознакомиться с развитиемсо-

циализмав древностиможно рекомендоватьнарусскомязыке

единственноев своемроде превосходноесочинениенемецкого

ученого проф. РобертаПёльмана:„История античногоком-

мунизмаи социализма",русск. пер. 2 тома. СПб. 1910 г. Беер.

„История социализма".1923 г., в. I.

ГЛАВА II.

Греция.

1 ЭкономическоеположениедревнейГреции и социальнаяреволюция

YII века до Р. X.

ИсторическиепамятникидревнейГрециирисуют такна-

зываемую гомеровскую эпоху, в которую в странегосподство-

вал земледельческийкласс. Это было в X —IXвеках до нашей

эры, в .эпоху, которую удачно характеризуюттермином„гре-

ческого средневековья".

Привилегированноеположение занимает военно- земле-

дельческая аристократия.Она обособляется от всего осталь-

ного населения, как класс „благородных" и „лучших" по

отношению к низшим, „худшим". Города и области рас-

сматриваются,как частнаясобственностьцарей, и облагаются

податямии повинностямив пользу монархов. Но основания

для укрепления и ростацарскойвластине было; наоборот,

родовая аристократия,многочисленнаяи сильная, постепенно

вытеснила царскую власть, которая быстро и тихо' сошла

со сцены. Аристотель в своем описанииполитического

устройстватак говорит об этом времени:„катастрофа насту-

палабыстро; раз кого не лселают иметьцарем,то он уже царем

и не будет".

Аристократия,усиливаясь, присваиваласебевоенныйха-

рактер, крестьянскиемассыстановятсяболеемиролюбивыми и

истощенными.Свободное мелкое землевладениеисчезает.Зе-
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млѳдельцы-крестьяне начинаютприравниватьсяк бесправным

илотам.

Аристократиятеперь чулсдаетсяфизического труда. „Мое

богатство— мое копье, мой меч, мой славный шлем . . . благо-

даря им, я — господинсвоих слуг", поетв своейвоеннойпесне

аристократостроваКрита.

„Лишь благородным подобает обладать богатством, про-

стой же народ должен трудиться в нужде", поясняетдругой

поэт-аристократ(Феогнпд).Иныепесниу угнетенных.

Гезиод в „Трудах и днях" лселаетпозднее родиться и

раньше умереть, он— представительмелкой земельной соб-

ственности,угнетаемойи разоряемой аристократией.„Горе

безумцу, который отважится против сильного", восклицаетон

в отчаянии.

В VII веке наступаетсоциальнаяреволюция в античной

Греции.

Благоприятныегеографическиеусловия способствуюттор-

говле, мореплаванию, развитию денежныхотношений.Выдви-

гается новая сила в лице торгового капитала.Греки быстро

завоевывают берега Средиземного моря, устраивая повсюду

фактории. Средиземное море— „кайма, как бы подшитая

к обширной тканиварварских полей" (Цицерон).В полтора

столетиявся торговля здесь монополизируетсяв руках греков,

оттеснившихвсе другиенароды. В VI веке они господствуют

в торговле нетолько во всемизвестномв то время культурном,

но и в варварскоммире, темболее, что и навостоке возникают

впервые неведомые здесь денѳлсно - хозяйственные отноше-

ния.

Процессидетбыстро и неотразимо.Всеопределяетсятеперь

наденьги, зароскошью идутчестьи слава. „В богатствесила",—

„деньги делают человека'1 , говорится в тогдашнихизречениях.

Нароясдается,развивается и усиливаетсяклассновой торго-

вой аристократии.Знать земельная расслояѳтся, и часть ее

ассимилируется,„растворяется"в торговой группе.А эксплоа-

тация обездоленной крестьянской массы земельной аристо-

кратией, потянувшейся с силою к деньгам, достигаеткрайних

пределов. В Афинахкрестьянамвладельцы оставляют не более

Ѵб доли урожая с их полей. По странепроноситсяреволю-

ционныйураган.
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Крестьянские волнения приводят к изгнанию знати, кон-

фискациии разделуземельныхимущѳств. Аграрнаяреволюция

происходитпри этомпод руководством и при содействиитор-

говой аристократии.В итоге неорганизованноеи темноекре-

стьянство, ставорудием, способствовалоклассовомуторлсеству

торговой аристократии.

Новые денежныеусловия требоваливыработки их правовой

защиты— нового законодательства.Оно, как законодательство

Солона, завершаетпроцесс.

Все приноситсяв жертву экспортнойторговле— источнику

наживы. Для неесоздаетсяи ремесленноепроизводство и

рабская промышленность. Законы Солона осуществилии

воплотили в жизнь идеалы не только афинской, но и всей

вообще торговой аристократиидревнейГреции. Ониспособ-

ствуют возникновениЕО и усилению в разных городах ти-

рании.

С развитиемпромышленности,— а некоторые виды рабской

промышленностисильно процветали,— укрепились денежные

отношения и денежноехозяйство. Окреп торговый капитал,

появились банки и банкиры, как, например,известныйафин-

скийбанкирПасион.Вклады и обороты становятсягромадны.

ОтецДемосфенаположил в банкеПасионадве тысячи четы-

рестадрахм, у Пиладашестьсот,у Демомелы— тысячу шестьсот.

Ежегодный торговый оборот одних ионийскихпортов, входив-

ших в составафинскогоморского союза, достигалсорокатысяч

талантов,что было весьма и весьмазначительно.Торговый ка-

питалсоздал классовые противоречия в странеи обострил

противоречиемежду бедностью и богатством. Этот процесс

составил содержаниеэкономическойжизни VII, VI веков и

выдвинул новые общественныеклассы и новую политическую

группировку. Фабриканты, рабовладельцы и банкиры стреми-

лись к расширениювнешнегорынка, появляются своего рода

империалистическиетенденциии настроения.К труду уста-

навливаетсяпрезрительноеотношение, начинаетразвиваться

самаябеззастенчиваядемагогия.Пролетаризованныѳ ремеслен-

ники и разоренноекрестьянство создают кадры городских

пролетариев. Средние группы исчезают, развиваются поляр-

ности. Пролетариатв IV веке составляетв Аттике60% всего

населения.Он существовалпомощью государстваи участием
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за платув политическойдеятельности.Правлениедемократии

покоилось на зыбком основании,открывало простор для того

подкупа и демагогии,который оттолкнул от афинскогонарода

лучшие умы и впередидругих Платона.

2. Характерсоциально-экономическогоуклада,— Платон.

В V и VI веках до Р. X. в древнейГрециипроизошлиглу-

бокие политическиеи социальныеперемены,отразившиесяна

всеммировоззрениидревнихгреков, этого наиболеевыдающе-

гося народадревности.Особеннорезко и определенноотрази-

лась революция научениио государствеи напонятиях о сво-

боде и собственности.Началась заменакоммунистического

хозяйства денежным,которое к этомувремениуспелоразвиться

в некоторых из греческихгосударств,например,в Афинахи

Коринфе. Здесь впервые был поставленвопрос об индивидуа-

лизмеи социальномпониманииуслэвий материальнойжизни,

впервые обсуждалисьвопросы о справедливомраспределении

и концентрацииимущѳств, о чрезмерном богатстве, нищете

и т. д.

Первым теоретиком,принципиальновысказавшимся против

экономическогонеравенства,был писательФалес, илиФалѳй,

из города Халкедона, который усматривалв имущественном

неравенствепричинувсех гражданскихраздоров, столь обиль-

ных в тогдашнюю эпоху. От устранениянеравенстваи улуч-

шения общей нравственностинародаФалей ожидал исчезно-

вения преступленийпротив собственности.

За Фалеемследуетвеличайшийфилософ древности,аристо-

крат-афинянинПлатон(428—347 г. до Р. X.), родоначальник

идейсоциализма.

Платонупринадлежитряд дошедших до нассочиненийили

диалогов, излагающих законченноемировоззрениепо социаль-

ному вопросу, но Платон, как и вообще все греческиеписа-

тели, не рассматривалсоциально- экономических вопросов

отдельно, изолированно;они являлись для него только частью

его общего учения, в котором первоеместозанималоучениео

нравственности,нлиэтика.

ПоПлатону,и государство,и хозяйство, и отдельныйчеловек,

стремяськ счастью, должны быть нравственны,„добродетельны".
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Добродетельне есть простойОтказ от мирскихблаг, как то про-

поведуют аскеты,а справедливоеи умеренноепользованиеими.

„Земное"признаетсяи Платоном,но лишь присветенравствен-

ного идеала.

Социальные воззрения Платонаизложены в двух сочине-

ниях: „Государство" (или, по-гречески,„Политейя")и „Законы".

Ряд добавленийможно найтив диалогах„Горгий", „Тимѳй",

„Критий", в последнемнаходитсятакженеоконченноеописание

жизнина островеАтлантида\

По мнениюПлатона,люди познаютистинныймирдо своего

рождения и, явившись в мир, только вспоминаюттотлучший

мир и, естественно,стремятсяк немувсю жизнь. Для созерца-

ния этоголучшего „горнего" мира,мира—по Платону—чистых

идей, человеческаядуша „раститсебекрылья" и питаетсебя

„божественнымиэлементами"— мудрым, прекрасным, добрым-

„Взрастиви развернув крылья", душа поднимаетсяи воспаряет

к этомудальнейшемумирув каком-то особом экстазе,в эросе.

В таком исступленномсостояниинаходится по Платону

„тот, кто, видя здешнюю красотуи вспоминаяо красотеистин-

ной, окрыляется и, окрылившись, пламенножелаетлететьвверх.

Еще неимеясил, он улсе, подобноорлу, смотритвверх, а о даль-

нейшемне заботится". „Было время, — говорит Платон в

„Фѳдре", — когда душа была посвящена в блаженнейшую

тайну, была непорочнаи чужда зла п самасозерцалатакиеже

видения в чистомсиянии. Тогда мы не были погребеныв той

оболочке, которая называетсятеломи в котороймы, как улитки

в раковине". „Тело — гроб души", — говорит Платонв диалоге

„Критий".

Неродившиесядуши созерцаютзанѳбесноѳ, поднимаясьвме-

стес богамиза пределвидимого неба.Так мечтаетвеличайший

идеалистдревностиПлатон,стараясьуверить своих современни-

ков, что вся природа, вся вселеннаяесть не что иное, как мир

одних идей.

Каково отношениездешнегомирак мируидей? НаэтоПла-

тон отвечаетзнаменитою7-ою главою диалога„Государство".

„Представимсебе,— говорит он (словамиСократа),— под-

1 Легендарныйостров, описанныйПлатоном,возбуждал всегдаинте-
рес. Одни считалиего частью африканскогоматерика,другие— исчез-

нувшим островом, третьиусматривалив немСев. Америку.
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земное жилище: обширнейшую пещеру, которая однакож

сверху, во всю свою длину, открыта для принятия в себя света.

Положим, что люди с самогодетстваживут в пещереи притом

так, что входа в нее невидят; что, связанные по ногами по

шее, онимогутусматриватьтолько находящеесяпередглазами,

а поворачиватьголову от стесняющихееоков не в состоянии.

Тогда как люди так запертыи закованы в своейпещере, пусть

позади их сверху льется к нимсветогня и озаряет мрак пе-

щеры. Притом между тем огнеми отверстиемпещеры пусть

пдѳт дорога, закрытая от неестеною. За этою стенойвообразим

других людей, которые сами,как закрытые, невидимы, но они,

то молча, то разговаривая, проходят своею дорогою, несяразную

рухлядь, изображениялюдей и животных, статуии прочее,—■

н тенивсегоэтого падаютнапротивоположную частьпещеры.

Те узники,— продолжаетСократ, — хотя, кроме теней, ничего

не видят, однакож будут уверены, будто видят самыевещи, и

в беседедруг с другом стануттениназывать темиже именами,

какие обыкновенно даются самимвещам; далее к этимтеням

отнесути звуки, которые издаются проходящими вверху и

отражаются внутрипещеры. Еслибы теперькто-нибудьиз них

был освобожден от оков и вдруг встал, начал поворачивать

шею, ходить и смотретьна свет, то, конечно, почувствовал бы

боль в глазахи, привыкши видеть однитени,не мог бы созер-

цать самыевещи. А еслибы сталиего уверять, что преждежил

он среди пустыхтеней,он усомнилсябы и прежниепредста-

вления считал бы более правдоподобными, чем последние.

Поэтому, чтобы мало-по-малунаучиться ему переноситьвпе-

чатленияистинныхтел и истинногосвета,нужна некоторая

привычка. Именно,спервабудетон легко созерцатьтени,потом

отразившиеся в воде образы людей и животных, затемлегче

видеть предметынанебе и само небо ночью, нежелисолнце

и его блескднем, а наконец, после долговременногоупражне-

ния, уже не образ солнцав воде или в других вещах, но самое

солнце.. . Еслибы такомучеловеку и пришло намысль пойти

в прежнееместои объяснить бывшим своимтоварищам что

он видел и как жалка лшзнь их, — из этого, без сомнения

вышло бы то, что сталибы над ним смеяться и сочли бы его

глупцом, которого глаза от созерцанияпредметоввыспренних

несчастнымобразом повредились". . .
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„Таков образ человеческойжизни. Та пещера, в которой

люди связаны и видят только тенивещей, это и есть наш мир,

подлежащийчувствам"...

Итак, по Платону,действителентолько мир идей,истинно

только припоминаниеего, ибо явления нашеговидимогомира

представляютсобою только некотороеподобиеидей,отчегомы

их и припоминаемпринашихчувственныхвосприятиях.

Идеи, такимобразом, прототипынесовершенноотражающего

их мира. Между этимидвумя мирами,земными невидимымми-

ром идей, существуетсвязь — божественныйэрос.

Эрос — это стремлениесмертнойчеловеческойприроды воз-

носитьсядо бессмертия,обессмертиться,увековечиться в новом

творении,которое моліѳт быть и физическими духовным. Это

как бы особоекосмическоевлечение;здесь, вместес тем,корень

философии Платона.

Итак, эроѳ, по Платону,— основное всеобщее движущее

начало; это— любовь и исканиедобра и красоты, верховное

начало всей жизни. В итоге идея добра— цель всего ми-

рового процессаи, вместес тем, смысл всей человеческой

жизни.

Но таккак люди по природесвоейнеравны, то онипоэтому

не в равной мере наделеныдобродетелями, которых, по Пла-

тону, основных четыре: мудрость, храбрость, самообладаниеи

умеренность. У одних людей преобладаетодна добродетель,

у других-— другая, отсюда и разные группы людей и различное

делениенаселенияв государстве.

Во главе хорошо устроенногогосударствадолжны стоять

особенномудрые люди— философы. Ониуправляют страноюи

народом.Люди, наделенныедобродетелью храбрости,защищают

государство от вторжения врагов, они— класс помощников

правителей,или „стражи".

Философы и стражи обязаны все свое время посвящать

другимлюдям, государственнымнуждами заботам.Им некогда

думать о будничных заботах и о своей личнойжизни. При

постоянномпребываниив таком повышенномгероическомна-

строенииони немогут думать о своей семье, о себеи своей

личной собственности,о повседневныхнуждах, поэтому они

живут без личной собственностии личнойжизни; они— ком-

мунисты.
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Между темвсе остальноенаселениеживет, сохраняя инди-
видуальный строй, смягченныйдобродетелью умеренности.

Такой порядок может быть налицотолько в техслучаях,

когда весь государственныйуклад будет„перестроензаново",

по принципамразумаи справедливости.Как его достигнуть?

В диалоге„Государство" от имениПлатонаговорит его учи-
тель Сократ. Вопрошающий его назван Главконом. „Давай,—

предлагаетустамиСократа Платон,— устраиватьгосударство

(„город") в нашем уме с самого начала, а ведь устроить его

нашапотребность!"... И вот, перебираяпотребностичеловека,

он находит,что из них первая и самаявеликая— „в добывании

пиши иди поддержаниижизни", вторая — „в устройствежи-

лища" и третья— „в изготовленииодежды" и пр. Путемраз-

делениятрудаи специализациивсепотребностив концеконцов

удовлетворяются. Мастера,ремесленникии земледельцызабо-

тятся о производстве. Внешнийтоварообменпотребуеткупцов

и мореплавания,внутренний— знаков обменаи мелкихторгов-

цев. Наконецидутприслужникиили наемники.Резко от этих

. классов— „братьев, занятых хозяйственнойдеятельностью", но

все же существнизшейпороды, отделяются правящие— фило-

софы и стража.„Низших надо оградитьи оберегать", и только

они должны находиться в покорностии подчинении.Стражц

к нимотносятсядружескии бескорыстно. У стражейнетсоб-

ственногоимущества, у них нет ни жилища ни кладовых.

Философы и стражиполучают только жалованье за службу

государству. В число нх могут входить наравных правах и

женщины.

Рассмотримсемейноеустройствов государствеПлатона.

Брак, семья и воспитаниерассматриваютсяПлатономочень

подробно, но действующиев его эпохусоответствующиеинсти-
туты импринципиальноотвергаются. При этом брак, по Пла-

тону, неможетбыть делом случая и индивидуальнойсудьбы.

Заключениебрака—■ функция государственнойвласти.Молодым

людям в брачномвозрастевластью подыскиваютсянаиболеепод-

ходящие жены. Общность жен и детейу всей страны,как и

системаи принцип, подробно излагаются в б книге „Госу-

дарства". Хотя женщины от природы слабы, полагаетПлатон

но могут отправлять и общественныедолжностипри налич-

ностисоответствующегообразования. Созданию лучшего буду-
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щѳго поколения способствуетряд постановлений;так, из всех

гражданизбираютсянаилучшиеюноши и девицы, чтобы стражи

не вырождались. В праздникиустраиваются сходки и бро-

саютсялсребии,чтобы соединялисьсильнейшиес сильнейшими.

Мужьями гражданемогутбыть с 30 до бб лет; при этомобе сто-

роны соблюдают скромностьи целомудриев браке.Брак вообще

возможен, как почетнаяили добавочнаянаграда.

Молодое поколениенедолжно быть связано с индивидуаль-

ною семьею, основнымисточникомсоциальныхбедствий.Чтобы

создать в новом строе нового человека, дети воспитываются

публично, вдали от прочих граждан, особенновдали от своих

родителей.Благородные, т. -е. по определениюправительства

возникшие, воспитываются отдельно от худших, т.-е. от воз-

никших самовольно или же от несвоевременныхбраков. В го-

сударствеПлатонаиндивидуальнаясемья должна быть уни-

чтожена. Вот идея, ставшая навекиродственнойсоциализму.

Идеалобщего дружестваи воспитанияобязывал, чтобы роди-

тели и дети ни в коем случае не знали друг друга.

Вседети— детивсехродителей.Отпризнаниятакогопринципа

произойдетмеждувсемилюдьми величайшаялюбовь и согласие,

ибо каждый будетсчитатькаждого своим братом. А таккак со-

гласиеестьвысшее благо, то отсюдаи должны происходитьвсе

меры по достижениюединстваи согласия, они все— спаси-

тельны для общества.

Итак, все гражданевообще должны дружески относиться

друг к другу. Правители— это защитникии хранителиотече-

ства, все прочие— его кормильцы. И таккак не будетчастной

собственностиназемлю, наследстваи других стяжаний,то в но-

вом государствене будет ни тяжб "нираздоров. Итак, комму-

низм, разрушив индивидуальноевладениеи индивидуальную

семью, создаетновый, лучшийобщественныйстрой.В этомстрое

чистымикоммунистамиявляется только высшая группа— фило-

софы и стража.Онималочисленныи полны самопожертвования.

Их аскетическаяжизнь— предметудивления современникови

потомства. Так, например,стражамотсутствиематериальных

преимуществи благ компенсируетсяпри жизни и по смерти

величайшимипочестями.Остальнаянароднаямасса— только ма-

териал, руководимый коммунистами,материал,живущий в при-

блшкѳнии к коммунизму, как к идеалу. Дальше за нею идут
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рабы, об эмансипациикоторых даже не возбуждается во-

прос.

Так Платономвпервые в историибыл формулирован и на-

меченсоциальный идеал будущего. Часто при этомвозникал

вопрос: что именнонамечалПлатон— „отвлеченныйидеал"или

определеннуюпрограмму действия? Платон сам отвечаетна

этотвопрос.

„Осуществимали в каком-либо обществеэтаобщность? —

спрашиваетГлавкон „Сократа" (т.-е. Платона)и отвечает:„осу-

ществлениекажется Главкону весьма трудным". Подлинные

слова Платонагласятдалее:

Главкон: „Вовможно ли такоегосударство, и какимобразом

оно возможно?"

— „Хотя это и невозможно, однакожѳ общество было бы

прекрасно... Расхождениесуществауправления с идеалом—

это расхолідение занятий управления с философией". . _

„Стражи общества, таким образом, должны быть самыми

строгимифилософами, им нужно созерцатьсамую идею блага."

— „Когда же осуществитсяновый идеальныйстрой?"

— „Пока в городахнебудутилифилософы царствовать,

или нынешниецарии властители— искреннеи удовлетвори-

тельно философствовать, покагосударственнаясилаи фило-

софия не совпадутв одно, и многиеприроды, направляющиеся

ныне отдельно к той и другой, будут взаимноисключаться, до-

толе,— говорит Платон,— ни города, ни даже, думаю, человече-

ский род нежди конца злу; и описанноев наших рассужде-

ниях государствопрежде этого не родится, как могло бы, и

не увидит солнечногосвета"...

Так думал Платонв „Государстве", так им впервые стави-

лась великая социальнаяпроблемау колыбели нового течения

мысли— социализма.Возник античныйкоммунизмв концепции,

и пониманииПлатона.

Более реальную, но менеерадикальную позицию Платон

занимаетв „Законах", во втором своем утопическомпроизве-

денииболеепозднегопроисхождения,написанном,повидимому,

для практическогоосуществленияболееопределенныхзаданий.

Этого, повидимому,требоваланеудача,постигшаяпроектыПла-

тонав Сицилии, где тиранДионисийСиракузскийжелал одно

время осуществитьидеифилософа.
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Но „Государство" и „Законы" непротиворечивы, как ду-

мают некоторые, не „измена" взглядам молодости, как думает

например,наш философ ВладимирСоловьев, а только два ва-

рианта—̂ сокращенныйи полный—одной и тойже социальной

программы.При этомоба вариантанадорассматриватьво вре-

мени: один— позднейший— программа-минимум,исполнимая

немедленно,другой— более ранний— программа- максимум,

в более отдаленномбудущем. Но оба вариантаПлатона— только

разные степениприближенияк одномуи томуже идеалув раз-

ные эпохилсизниПлатона.

В „Законах"Платонхарактеризуетобщество „золотого века"
и егопримитивно-хозяйственныйуклад, как строй,наиболеепри-

годный для развития лучших свойствчеловеческойприроды.

Это эпоха„после потопа",когда небольшие группы уцелевших

людей утратилинавыки и знаниядопотопнойкультуры и были

вынуждены начать общественнуюжизнь сначала.Но, потеряв

всякое воспоминаниео преяших правительствеи законах, они

и без них ведут жизнь счастливуюи по-своемусовершенную.

Отсутствиетехникии средствпередвижения,отсутствиеруд-

ников и металлов недали восстановитьсяне только товаро-

обмену, но и войнам и раздорам, а одиночествои изолирован-

ность новых людей вызвали взаимную любовь и дружелюбие.

Скотоводство и охотадавалисредствапропитанияи одежду.

Жилища и сосуды, при наличностигончарного искусстваи

тканья, приготовлять было нетрудно.Ненастолькозажиточные,

чтобы воевать из-задостатка,жителиэтой страны,не зная зо-

лота и серебра, не зналини богатствани бедности,и в силѵ

этогонаходилисьв „блаженномсостоянии".

Отсутствиеборьбы за насущныйхлеб и побужденийк на-

живе создавали равновесие, несмотряна малое образование.

Онипоэтомубыли простыи чистысердцем,а души их открыты

для восприятийдобра и истины.

„Когда же в общежитиинет нибогатствани бедности__
говорит Платон,— то в немвозникают благороднейшиенравы,

ибо нерождаются нинеобузданность,ни ревность, ни зависть,
ни несправедливость".Итак, простаяясизнь даетсоциальный

мир и счастливуюжизнь, полную простодушноймудростии

добродетели.

Такую-то именножизнь— жизнь „золотого века"— гражда-
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намнадо иметь в виду, устраиваягосударство.И государство

„Законов", менее совершенное, чем государство „первого

плана"—Политейя,но вселеестоящеевыше обыденногоустрой-

ства, незабывает, что „оно должно существоватьнево времена

Хроноса, а в настоящую эпоху, а потомудолжно быть органи-

зовано, памятуязадачиобороны". Конечно, невойна— цельгосу-

дарственногобытия, но, как неминуемаязлая необходимость,

онанеможетбыть упущенаиз виду. С этойцелью далееобщие

обеды устраиваютсяв впдах поддержаниявоенного мужества.

Вообще же добродетелидолжны стоять на первомместе,мате-

риальные блага— на самомпоследнем.Добродетель— результат

воспитанияи приученияс детства.Празднества,хоровое пение

и танцы воспитывают согласиеи гармонию; потомвырабаты-

ваются скромностьи умеренностьзрелого возраста, разумность,

мудрость и справедливость— старости.Излишествои пьянство

недопускаются, хотя под виноградникивсе же отводится не-

которая небольшая площадь государственнойтерритории.

Это „государство" непременнодолжно быть основанона

большом расстоянииот берегаморя, чтобы такимпутемизоли-

ровать его от морской торговли и связанных с нею барышни-

чества, наживы и иных возникающих отсюдадурных нравов.

„Счастие новой колонии в отдаленностиот моря и в разно-

образии почвы, дающей все, что нужно, но без избытка, кото-

рый бы служил экспорту и обменуназолотую и серебряную

монету.Приливже драгоценныхметаллов— величайшеезло для

государства, как причинаразрушения добрых и справедли-

вых нравов. При этомдля гарантиихорошего устройствав со-

став нового государствабудут допущенытолько критяне, а из

остальныхгреков— только жителиПелопоннеса".

Как появится такойстрой?Новое устройствовведетв стране

молодой тиранс хорошею памятью и восприимчивостью, муже-

ственныйи великодушный и, конечно, умеренный.В его пра-

влениеявится и достойныйзаконодатель, и счастливаясудьба

соединитего с тираном.Преобразованиепроизойдетлегко и

быстро. Неограниченнаявласть, воодушевленная благимина-

мерениями,уже одним своим примеромдастмногое. Веления

этойпринудительнойсилы должны быть разумныи разъясняемы

гражданам.Каждый закон доллеен сопровонодаться „предисло-

вием", разъясняющим смысли убеяедающимв его пользе.
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Необходимо различать коммунизмПлатонаот коммунизма
позднейшеговремени. Во-первых, Платонне рекомендуетвоз-
врата к первобытному состоянию, к прошлому; он организует

будущее заново, сознательно. Его коммунизм— рационалисти-

ческий.Это очень важно. Во-вторых, коммунизмПлатонаносит

полу-аскетическийхарактери построеннаначалахидеалисти-

ческих1. В-третьих, значениекоммунизмаПлатонавоспита-
тельное; все в немустроеноради осуществлениядобродетелп.

Государство Платона— чисто-эллинское,т.-е. без внутрен-

него деления на классы и касты. Правда, довольно рано осо-

зналась и „трещина" в единствеэтого деления:эллины и вар-

вары; но н эллины были уже двух категорий:одни высшие,

другие низшие. По Платонувоенныйлагерь, или, вернее, ком-
мунизмполувоенныхгрупп— для высших, избранных; только

для них лучшее будущее. Коммунизм— для нетрудящихся, для

аристократов, а для остальных— обыденнаяжизнь, труд, покор-
ность и подчинение.

Итак, у Платонавсе трудящиеся массыв полномзабвении..

Его государственнаяспайкаклассов непрочна. Он допускает

рабство, т.-е. его социальныезаконы ниже законов Ликурга и

Солона. Другими словами, смысл его социальнойаристократи-
ческойи идеалистическойфилософии не в городе, который он

нашел, а в „городе", который он искал.

1 „Задача Платонова коммунизма, — говорит кн. Е. Н. Трубецкой —

избавить людей от того, что называется на современном языке мешанств'омг
духа,-освободив их от той материальной зависимости, которая создается

как чрезмерным изобилием, так и крайней скудостью. В этом полный кон-

траст между Платоновой идеалистической утопией и коммунизмом мате-

риалистическим". В Платоновой коммунизме имеются черты монастыр-

ские, но „Платонов монастырь был языческий". См. Трубецкой Е. Н Со-

циальная утопия Платона". М. 1908, стр. 63 и ел.

По-русски специально о Платоне писали: Владимир Соловьев,

ліизненная драма Платона. Сочинения, т. VIII (стр. 246—291). СПб. 1903 г.

Трубецкой Евг., кн. Социальная утопия Платона. М. 1908. Новго-

родцев, П. Сократ и Платон. М. 1908.

Экономические идеи Платона излагали: Железнов. Экономическое-

мировоззрение древних греков. М. 1916. Булгаков, С. Н. История эконо-

мических учений. 1907. Святловский, В. В. История экономических воз-

зрений. 1914

Очерки о Плотине по-русски писал Блонский: Плотин.

...... ' ЧМЯРГФ
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Только-что изложенныесоциально-экономическиевоззрения

Платонаоказалигромадноевлияниенавсех техпоследующих
писателейи мыслителей,которые задумывалисьнадвопросомо

заменеокрулсающегоихнесправедливогообщественногоустрой-

ства более разумными справедливым. В итогеПлатонявился

родоначальникоми вдохновителемвсех дальнейшихсочинений

и исканийпо социальномувопросу.

В античноммиресоциальнаяутопияПлатонабыла не оди-

нока; но большинство древних писателейпо социальномуво-

просу находилосьпод несомненнымвлияниемэтого философа.

ПозднееучениеПлатонавоскресло в Египте, в Алексан-

дрии, в плотинизме.

В IIIвеке по Р. Хр. александрийскийфилософ Плотин

мечталустроить в Римской Кампаньѳ идеальноегосударство

философов — „Платонополис". Ему сочувствовал император

Галлиени ѳго^жѳна. Плотини царская четанаходилисьпод

сильным влияниемПлатона.

3. Остальные социальные утопииантичнойГреции.

В древнейГреции, кроме Платона,мы встречаемеще ряд

других писателей,составившихописаниеутопическихгосу-

дарств. Большинство этих сочиненийне дошло до нашего

времени, о содержаниимногих из них можно судитьили по

сохранившимсяотрывкам („фрагментам"),или по передачедру-

гих писателей.Таковы утопическиесочинения:1) „Мѳропия"

ФалесаХалкедонского, 2) „Священная Хартия" („Пан-

хея") Евгемѳра из Мессины, 3) „Страна за Океаном"Фео-

помпа,4) „Киммерийскийгород"или „В странеГипербореев"

Гѳкатея или Гекатаосас острова Теоса, б) „Солнечное

Государство" или „Остров великанов"— Ямбула, появив-

шиеся в большинствепослеПлатона.

Перечисленныеутопиине одинаковы по своейвнутренней

ценности,хотя окончательноесуждениеоб их достоинствахи

недостаткахневозможно за отсутствиемполного текстаэтих

сочинений.От большинстваосталисьтолько отдельные куски,

небольшие фрагменты, некоторыеутопиидошли до настолько

в передачахи пересказахдругих писателей.Вот, например,

Святловский. Ист. социализма. *>
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что известнооб утопическомсочиненииФеопомпаХиосского,

ученикаИсократа,— „Меропия". Меропия— однаиз много-

численныхвымышленных стран,изображенныхв излюбленной

сериидревне-греческихфантазий, известнойпод названием

„Филипповых историй".Последниевозникли, как результат

грандиозного восточного похода АлександраМакедонского,

сына царя Филиппа.Меропия— счастливаястрана„блажен-

ных или глупцов". Таких особых фантастическихстрану

древних известнонесколько: „Лаверния" — странаворов и

разбойников, „Панкрополис"— город или страназлодеев,

„Памфигония"— странаобжор, „Иврония" — странапьяниц

и т. д. Фантазиярисовалатакжестранывеликанов, лилипутов,

амазоноки т. д. В некоторых вымыслах местолюдей занимали

животные, в других роль животных исполнялилюди. Многие

из этих фантазийпередавалисьиз поколения в поколение, из

столетияв столетие,из страны в странуи дошли до нашего

времени.

В частностио вышеназванной„Меропии" Феопомпа из-

вестноследующее:

Пьяный лесной боліок, желая освободиться от ареста,

прельщает царя Мидасарассказомо диковиннойстране,рас-

положеннойза окружающим вселенную великиммореми на-

селеннойблаженнымплеменем.Там люди в два раза выше,

чем у нас, лшзнь их вдвое продоляштельнѳе нашей, а мир лси-

вотных, равным образом, превосходитздешний. Сама страна

необъятно велика, в ней много больших городов, из которых

особеннозамечательныдва: Эвсеб и Махим. В первомиз этих

городов обитают такиеблагочестивыеправедники,кото-

рых за их добродетель самибоги удостаиваютобщения с со-

бою. Люди живут, наслаждаясьвечным миром, средиизобилия

всякого рода благ; земля даритим свои произведениябез по-

мощи плуга, рабочего скота или посевов. Продолжительная

жизнь проходитбезболезненно,умирают с радостнойулыбкой.

Совершенно иначеобстоитдело в городе воителей,где лшзнь

протекаетв ратномполе, в мыслях о битвах и о завоеваниях.

Приихмногочисленности,—ихдвамиллиона,—воителямудалось

покорить многие племенаи собрать значительныебогатства,

но золото и серебродалеко нетаквысоко ценятсяу них, как

у наслселезо. Безмятежноефизическоеблагополучие, которым

■Ві
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наслалсдаготся обитатели первого благочестивого города, не со-

ставляет удела обитателей второго города воителей; тем не ме-

нее, и эти последние чувствуют себя счастливыми.

Другой греческий писатель, Гекатей Тѳосский, рисует

социальную утопию северного народа Гппербореев в их

„Киммерийском городе". Хотя утопия не дошла до нас, но, по

уверениям современников, здесь было высказано „много пре-

красного и возвышенного". Известны и другие утопии.

Так, в III веке до Р. X. Амомет пишет рассказ о племени

Уттрари-куру, Тпмокл — фантастический роман о племени

„Змееубийц", Евгемер — о стране „Панхея" или „Священную
Хартию" ('іера аѵссурасрті). Эта утопия, к сожалению, полностью

не дошла. Сохранились только фрагменты Евгемерова текста

в сочинениях древних писателей Лактанция 1 , Енния 2 , Евсѳ-

вия 3 и Диодора 4 . Сочинение Евгемера, написанное около 280г.
до Р. X. и озаглавленное: „'ІерА аѵаурасрті", т.-ѳ. „Священная
надпись" или „Священная хартия" ", интересно, как произве-

дение выдающегося человека древности.

Евгемер — атеист, рационалист и суровый социальный мы-

слитель. При этом в своем описании Евгемер настолько прав-

див, что историк Диодор принимает его утопию „Священная
Хартия" за фактическое изложение исторически существую-

щей страны.

Евгемер рассказывает далее о посещении им острова Пан-
хея, отличавшегося богатой природой. Панхейцы — счастливый
народ, управляемый особою ясреческой аристократией. Послед-
няя живет на коммунистических началах в священном округе,

1 Лактанций. I кн. Divinae institutiones. —De falsa religione.
2 E h h и й.
8 Евсевий. II кн. Praeparatio evangelica (заимствовано у Диодора).
4 Диодор, кн. V, 41 — 46 и кн. VI, 1.
5 ОбЕвгемере наиболее значительная литература следующая: Z иске г.

Euhemeros und seine ,,'Іера аѵатрхо-»)" Ъеі den cbristlichen Schriftstellern,
статья в журн. „Philologus", том LXIV" за 1906 г., стр. 465 —472. R. РбЫ-
гпапп. „Geschichte des antiken Kommunismus und Socialismus", том II.
Мюнхен, 1901 г., стр. бб. С. Степанов: Евгемер и евгемеризм. Статья
в сборнике в честь проф. С. Ф. Платонова. СПб. 1911 г. Все сохрани-

вшиеся об Евгемере отривки собрал, и издал Geyza-Nemethy под загла-

вием: „Euhemeri reliquiae". Будапешт. 1889 г.

3*
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в центре которого возвышается великолепный храм Зевса.

Жрецам,несмотрянаналичностьцаря и его чиновников, при-

надлежитруководящая роль.

Населениеделитсянакорпоративно-организованныеклассы:

жрецов, земледельцевн воинов; к числу первых относятся

также художники и ремесленники,к воинам— пастухи.Это

тривысшие группы лштелейгосударства.Управлениестраны

жрецамине создаетв Панхеетеократии:этижрецы— не свя-

щеннослужители,а философы, ученые техники, экономисты,

словом—интеллигенция,класс„талантови знания".Народнымхо-

зяйством ведают особые управляющие коллегии, на которые

возлагается попечениео наилучшейпостановкепроизводства,

распределенияи приведенияв известностьнеобходимыхза-

пасов. У панхейцев,кроме жилища и сада, все имущество,.

в том числе и земля, общее, но обработказемли совершалась

ненакоммунистическихначалах, а на началахиндивидуаль-

ного трудамелких самостоятельныххозяев. Темнеменеев го-

сударствеЕвгемеравесь его хозяйственныйаппаратколлекти-

вистичен.Государствоприэтом— собственникорудийпроизвод-

ства. Земледельцыслулсатнепосредственнонароду и все про-

изводят не для себя, а для всего общества.Продукты сдаются

в общественныемагазины. Скотоводы сдают государствувесь

убойный скот по тщательнойего оценкеи взвешивании. Рас-

пределительныйаппараттоже в руках государства:калсдый

получаетто, „что емуподобает",— по справедливости.Хотя

распределениеравномерно, но наилучшиеземледельцыполу-

чают почетныепризы, а лсрецы— все в двойном количестве.

Ремесленникитоже сдают свои произведения государству,

которое уже распределяетихмеждусемьямии индивидуумами.

Вообще весь доход, даже от дома и сада, сдаетсяжрецам, как

представителямгосударства. В итоге, при панхейскомсоциа-

лизмененужно ни купцов ни денег. Приналичностиобщего

владения и производства, индивидуальная семья Евгемѳром,

повидимому, сохранена.

Другие подробностибыта в Панхеенеизвестны,ибо вся

утопия до нас не дошла. Но ул;ѳ из сказанногоможно заклю-

чить, что утопия Евгемера, в противопололшость Меропии

Феопомпа, лишена сказочногоэлементаи ст^эейитсяк серьез-

ному поучению.

I
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Неменеелюбопытен греческийписательЯмбул, написав-

ший утопию „Солнечное государство".

Ямбул — социально-экономическийЖюдь-Верн Греции,

стоящий, впрочем, наточке зрения самогорадикальногои по-

следовательногокоммунизма.

Автор— торговец и путешественникиз Аравии—попадает

в Сомаль, в Африку, а оттудав пленк эфиопам, приносившим

очистительнуюжертву Океану.Помещенныес этою целью на

корабль, автор, вдвоем со спутником-греком,попадаетна архи-

пелаг, находящийся под экватором. Это семь круглых, равно-

отстоящихостровов, населенныхлюдьми тожественнойжизни.

День и ночь здесь равны. Тенинет. Природачрезвычайно бо-

гата. Строй коммунистический.Религия — культ солнцаК

Регулярный и умеренный образ жизни среди пышной

экваториальнойприроды, труд обитателейэтихостровов, есте-

ственно,минимальный;жизнь, не знающая физических,мораль-

ных и социальныхбедствий,счастлива,люди красивы, сильны

и долговечны. Уроды н хроническиебольные должны себя

убивать, а престарелыесамоусыпляться.

Здесь множестводиковинок и чудес, между прочим— дрес-

сированныептицы„для испытаниямужествадетей".

Государство— коммунистическоетовариществоили соеди-

нениеряда товариществдля урегулированиявсейэкономиче-

ской и социальнойжизни на строгихкоммунистическихна-

чалах. Группы из четырехсотчеловек— с одинаковою для всех

обязанностью трудиться и с одинаковым участиемкаждого во

всякого рода работах. „Все поочередноприслуживают, ловят

рыбу, занимаютсяремесламиили искусствами,заведуют об-

щественнымиделами".

Предметы потребленияи орудия производства— общие.

Систематическоеурегулированиепотребления,основанногона

началах равенства, и одинаковый способ физиологического

потребления: общая всемсменарастительныхи мясных блюд,

определенностькушанийи часов приемапищи. Всеустройство

1 Государство Солнца— Кампанеллы, культ солнца у сѳварамбов

Верраса, солнечнаярека в Панхѳе, солнечныйстолсказочнойстраныу

Геродотаи пр.—все этоодин и тотже мотив, излюбленныйв утопических

произведениях.

СП
бГ
У



■
If

I*"

рйг*^

- 38 -

обществапо ямбуловской утопииможетбыть охарактеризовано

в следующей формуле: „Обществу, т.-ѳ. всем его членам,при-

надлежитсовокупностьпродуктов труда, причемвсе обязаны

трудиться, пользуясь одинаковыми правами, и каждый полу-

чаетсоответственносвоим рациональноопределяемымпотреб-

ностям. Освобождениетруда требуетобобществленияорудий

трудаи общественногорегулирования всякого труда, причем

его продукты должны общеполезно утилизироваться и спра-

ведливо распределяться"К

Коммунизм в государствеЯмбула распространялсяи на

частную жизнь. Жены были общи для всех. Здесь нетни

своего мужа ни своей жены. „Солнечный народ" полон

мудрого самообузданпя,воздержанияи нравственнойчистоты,

а потомуон изгоняетЯмбула и его спутника,как пришельцев

из чуждого им, порочногомира с безнадежноиспорченнымии

неспособнымиотрешиться от нравов Старого мира людьми.

При коммунистическомбраке естественно,что и детиобщие,

причемпрактикуется„подменановорожденных". У населения

нетчестолюбия и эгоизма,господствуетбезмятежнаягармония.

Государствомправит сильная руководящая власть. Ее испол-

нитель— строгийавторитет,диктатор, „гегемон",пожизненный

организаторвсего товарищества.Гегемон— нечлентоварище-

ства, чтобы небыло партии,а выше его; всемтовариществомже

руководит старейший.В Солнечном государствепримитив-

ное хозяйство, патриархальныйбыт. Утопия Ямбула рисует

характерстроя, противоположного современности.В дни Ям-

була эллинизмуже развился до эпохи больших городов и тор-

гового капитализма.Это время мировой торговли, развитойре-

месленнойпромышленностии расцветаутонченнойгородской

культуры. Отсюда реакция у Ямбула, восхищающегося есте-

ственнойневинностьюи рисующего буколическую идиллию

мира „пастушек и рыбаков", ведущих „простую жизнь на

лугах".

Античнаяидиллия развивается при наличностиначалоб-

гч
1 Наформулировку идейЯмбула, буквально совпадающую с § 1 Гот-

скойпрограммыгерманскойсоциал-демократии,составленнойнев древ-

нейГреции, а в 1875 году, указал Каутский, отметив поразительное

сходстводвух отдаленныхдруг от другаэпох.

ш
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щѳго и полного коммунизма. Общественныйстройу Ямбула

существенноотличаетсяот платоновского. Платоновскийком-

мунизм— коммунизмнетрудящихся, коммунизмодного потре-

блениянапротивотдельнойгруппы, у Ямбула— для всех тру-

дящихся во всех сферахдеятельности.Это уже большой шаг вперед

в развитии коммунистическойидеи в древности. Но самое

главное, что отличает платоновскую социальную утопию и

утопии, возникшие на почве платоновской философии, это

стремлениек лучшему социальномуустройству в будущем.

Античныймир жил воспоминаниямио минувшемдля человече-

ства „Золотом веке". Об этом Золотом веке, украшавшем

розовое утро человечества,рассказывалимногиеписателиан-

тичногомира; о томже говорилось неоднократнов поэтических

произведениях,в басняхи комедиях1.

Платон вносит новую традицию— созданиенового строя на

началахразума, построениесоциальногоидеалане в прошед-

шем, а в будущем.

і. Социальные идеипослеПлатона.

1. Космополитизм.

КоммунизмПлатонабыл не общенародный, а кастовый,

сословный, привилегированный.Вместе с тем это был

коммунизмтолько в пределахотдельногонациональногоэллин-

ского государства.Это был в тоже время коммунизмне произ-

водственный,народно-экономический,а коммунизмпотребле-

ния небольшой аристократическойгруппы. К томуже комму-

низм Платонаслужил не самоцелью, а простымпедагогиче-

скимсредствомдля воспитаниянарода, и государственная

педагогикадолжна была, по Платону, создать уже оконченную

психикунемногихизбранников,радизащиты которых от тре-

волненийжитейскихбудней и создавалсяанти-индивидуали-

стическийстрой.

1 Сведения о Золотом веке, упоминаемом древними писателями, со-

браны в монографии: „Das Goldene Zeitalter" (Берлин, 1879) и в книге

Роде (Rohde) „Der griechische Roman".
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Эти идеи в атмосфереумственногоброжения V века были

довольно распространены,таккак в нихпроповѳдывались: раз- '

рыв с прошлым, торжество разумаи полный коммунизм. Рост

анти-индивидуалистическихтенденцийи симпатийк идеямобщ-

ностисоздалв древнейГрециисвоего рода тоскупо комму-

низму, которая отразиласьв ряде литературныхи театраль-

ных произведений. Формула пифагорейцев— „у друзей все

общее" тожесодействовалаусвоениюкоммунистическихначал.

Коммунизм, перерастаянациональныерамки, легко сроднился

с зачаткамиидей космополитизма, простоты и воздержания.

Демокритупринадлежатхарактерныеслова: „я хочу лучше

быть бедняком, но жить в свободе в демократии,чем

утопатьв излишествахи быть зависимымот аристо-

кратии". В фрагменте246 тотже философ заявляет: „фило-

соф может жить везде, и для хорошего человека весь

мир— отечество".Ту же космополитическуюидею подхва-

тываеттрагикЭврипид, выражая ее в краткой формуле: „це-

лый свет— мое отечество".У-негоже новая идея о все-

мирномгражданствепереплетаетсяс экономическимсвободо-

мыслиеми радикализмом.

В одной из трагедийЭврипида раб смело заявляет: „мы

тоже люди, так сказать". Симпатия автора знаменитых

трагедийна сторонеэтих подымающих голову обездоленных:

„у многих свободных, говорит он, нетстолько добро-

детелей,как у рабов". При рабскомфундаментевсего хо-

зяйства и при отношениик рабу, как к инструменту,которое

обнаруживаютлучшие умы времени— Платон и Аристотель,

этизаявления смелыи новы. Их бросают и в шутке и в коме-

дии, полушутя и полусерьезно. В аристофановской пьесе

„Церковники" один из персонажей,Праксагор, заявляет, что

„собственники— главные воры", и что „в будущем строе

воровство исчезнет,ибо и собственностине будет"..

Космополитизмв Греции создался походамиАлександра

Македонского,раздвинувшего рамкигреческогомира. Великий
полководецпредъявил дерзновенноправанамировое господ-

ство, нату „Weltmacht", которая такимроковым образом пред-

вносилась перед рабами нынешняго империализма— перед

современнымигерманцаминаканунемировой войны двадца-

того века.

, +-~і ------
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Когда узкие рамки эллинского национальногосознания

разрушались, новый восточныймир, пестрый,красочныйи об-

ширный, вливался в соты обособлениядрѳвнѳ-греческих рес-

публик. Гегемонияв областидуха тоже отходит от греков ко

всем этиммалоазийцам,фригийцами сирийцам,которые тол-

паминаполнялиАфины. Происходитпереворот в понятиях.

За какие-нибудьполвека точка зрения Аристотелястановится

устарелой.Аристотельхотя и признаетрабов орудиемтруда,

но не доволен грубым отношениемгосподствующих классов

к чужестранцам,к метекам,к илотами к крепостным. А полу-

греку философу Зенону не только дают правагражданства,но

воэдают честь золотым венком, постановкойстатуии погре-

бениемнапочетномместе.

Зенон таким образомпереноситполитическуюидею Але-

ксандраМакедонского— космополитизмв схему будущего

социальногостроя.

2. Социальные идеициников.

Циникидают ряд новых социально-философскихпострое-

ний. Философ Антисфен(IVв.), основательшколы, исходитиз

основных платоновскихположений, но делаетиз них совер-

шеннодругиевыводы. Усматриваявысшее благо во внутренней

свободе— в силе духа, он проповедует воздержание, воз-

держаниеот всяких наслаясдений.Отсюда основная добро-

детель— нечувствительностьк страданию, равнодушие к бла-

гаммираи развитиеспособностиподавлениясвоих страданий

и желаний.

Богатство, хозяйство, промыслы, по Антисфену— все это

недостойныедля добродетельногозанятия. „Городская жизнь,—?

говорит он, — началовсяческой несправедливости".„Идеал не

впереди, а сзади", „возвратимся же к природе", и т. д. Этот

аскетическийнигилизмвыразился особеннотипичнов извест-

ной фигуре Диогена Синопского, „сумасшедшего Сократа",

„пса". Ему подражали Кратѳс из Фив с женою Гиппархиею,

а он сам— легендарномугерою Геркулесу, который за по-

двиги подвергался „бедностии посмеянию".

Идеал циников был действенный;его нужно было не

только проповѳдывать, но и осуществлять в жизни. Жизнь
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идетнепо писанному,а по внутреннемузакону жизни, отсюда,

руководство естественнымходом вещей, т.-е. руководство темг

что позднееназвали „тгдеейестественногоправа".
Из изложеннойточки зрения логически вытекает серия

„опрощении"и „отвержений" циников. Так циники, отвергая

все внешниеформы, отвергаютправо, государство, брак и се-

мью, а с ними— суд, полицию, законодательствои, наконец,всю

вообще культуру, поскольку онаотклоняетсяот „естественного

состояния".

Циники— космополиты; вся земля— их отечество. Если

вспомнитьроль античногогорода, „полиса", и силу грече-

ского патриотизма,то мысль интернациональностибыла смела

и революционна. Впрочем, большое обоснованиеи развитие

та же идея нашлавскоре у представителейстоическойфило-

софии, принесшихс собою с Востока и идею восточного

универсализма.

Ко времениразвития после-платоновскихидейпроизошли

серьезные измененияв самомстрое греческойжизни: поли-

тическаясамостоятельностьгреческихдемократов падаетпод

игом в началемакедонского,а потомримскоговладычества.

„Полис" разрушается, а с его разложениемотпадаетряд

первостепенныхсоциально-политическихвопросов. Напервое

местопоэтомувыдвигаются вопросы частнойи внутреннейжизни,

вопросы религиии морали. Отсюда центр тяжести фило-

софии этого периода— в этикепрактическойфилософии. Такова

основадля всех теченийтого временифилософиипрактической

жизни, а именнодля теченийиндивидуалистическоюанархизма

циников, этическогоанархизмапредставителейСтой, умеренного

гедонизмаэпикурейцев, этих идейныхпродолжателейкирен-

скойшколы Аристиппа.

Итак, на развалинах платоновского коммунистического

утопизма вырастаетновое учение— анархизм. Его впервые

формулируют афинскиециники,пропагандируяидею свободы

личности и необходимостьотказа от внешних регулятивных

норм. Отрицаяорганизованноепринуждение,циникитребуют

упрощения экономическихотношений, уравнениясоциальных

групп, и отказываются от всего, что противоречитпростому

и естественномусостоянию.

Отсюда, стоя на изложеннойточке зрения, циникимогли

СП
бГ
У



— 43 —

легко критиковать современныйим социально-экономический

и этико-политичѳский строй и успешновскрывать подоплеку

окружавшего их быта. Циникиестественнонамечалиновый

строй— социально-свободный, радостный и светлый. Враги

всякой религии, как системымышления, „граждане всего

мира", циники доказывали аллегоричностьмифов и Гомера.

В их мечтене было местани законам, ни тюрьмам, ни прави-

телям, ни принуждению,ни богатству,нибедности,ниэксплоа-

таторам,нирабам, все были одинаково свободны, равны и рав-

ноценны.Впервые в античноммирераздавалсяпризыв к эгали-

таризму,стольчуждый Платону,строившемувсенанеравенстве.

И нужновспомнить,чембыло государстводля античногомира,

нужно понять весь гипноз обоготворяемого в ту эпоху зако-

нодательства,парализовавшегоум грека и волю римлянина,

чтобы оценить всю смелость идейноговосстания, поднятого

циниками.Циникив действительностине были те жалкиеи

смешные чудаки, какими изображают их плохие историки

древности,а представлялисобою истинныхфилософов, ради-

кальных мыслителейи революционеров древности. Во мно-

гом они превосходят и лучших, более значительных мысли-

телейантичногомира. Так, например,там, гдекритикаблагород-

ного Платонаостановиласьпередгранитнымиустоямиантич-

ного строя— передрабством, циникине спасовали.Никогда

в мечте,дажев философской своейреспублике,великийгрече-

ский утопистнеосмеливаетсязанестируку на эту ужасную

тогдашнюю основу социальногостроя,— циникине останавли-

ваются. .Беспощадно отбрасывая авторитети традиции,клас-

совые и национальныеинстинкты,вековые верования и пред-

рассудки— они смелопереходятчерез этотдуховный Рубикон

древнего мира и выдвигают лозунг индивидуума.

И мы, умудренные,опытом тысячелетнихисканийсоциаль-

ной правды, всматриваясь в социально-философскуюконцеп-

цию грека Антисфенаиз Афин (371 г. до Р. X.), видим и

убеждаемся, что переднамипервые вехи, первые наброски

впоследствиитак смело развернутойдоктрины анархизма.

3. Социальныеидеистоикови эпикурейцев.

Из рядов циническойшколы вышел основатель особого

философского учения, Зенон из города Кетиана о. Крите
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(334— 262 до P. X.), один из основоположников замечательной

доктрины стоицизма. Зенон сохранили развил анархические

основоположения цинической школы. Некоторые склонны

считать, что анархизмвпервые был обоснован Зеноном, но

его конструкция, тожественнаяв итогах с циническимвоз-

зрением, имеет совершенно иную отправную точку зрения.

Зенонсчитаетотсутствиепотребностейнаивысшимидеалом

человекаи отсюда, естественно,отрицаетне только всякие по-

требности,но и все блага, ведущие к их удовлетворению. Это

отрицаниеи обобщениелогическиприводитк отрицаниювсех

культурных учреждений,собственности,брака, права, государ-

ства, торговли и пр. Особеннообстоятельно Зенон обосновы-

ваетсвое отрицаниегосударства, его всемогущество („опші-

potentia"). Не опекающеегосударство, а законы нравственной,

внутреннейжизнидолжны регулировать поведениечеловече-

ства. И таккак они развиваются прижизни совместнос при-

родою, то, кроме жизни, наряду с последнейникакого иного

воспитаниядля ребенкане нужно.

Воспитаниестремитсясделать человекагуманным. Вообще

Стоя призываетк свободе и братствулюдей, как детейодного

отца. Mundus est nobis patria, т.-е. „весь мир— наше отече-

ство", учили стоики. „Totius mundi cives sum" — „я гражданин

всего мира", чеканитнасвоих монетахавгустейшийстоик—

римскийимператорМарк Аврелий.

„Социальное мировое государство" Зенона, его социаль-

ный космополитизмзаставляетобратитьвниманиенавеликое

древне-философскоетечение— наСтою.

Стоики иначерешают социальную проблему, чемПлатон.

Они индивидуалистыи рационалисты,но они чужды и фор-

мального коммунизмаи эгоизма.

Человечество, по их взглядам, — громадная община, упра-

вляемая любовью, симпатиею,правоми честностью.

Их высший руководящий идеал— законы природы и ве-

ленияразума. Поэтомуони за равенствовсех людей и за

всемирноегражданство. Стоики полагали,что вся вселен-

ная повинуетсямировым законам, по только один человек—

в силу своего разума— способени познавать их и следовать

им сознательно. Отсюда— лучшая жизнь сообразнопри-

роде. Поэтому ценно лишь „сообразное разуму". Поэтому
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только добродетель— благо, а зло —. порочность, все же

остальное— безразлично. Поэтому для стоическогофилософа

жизнь, здоровье, почести,богатство—неблаго, такжекак смерть,

позор, бедность—незло. И таккак в человеческойжизнирядом

с разумными побуждениями мы встречаемнеразумные,или

аффекты, то задачафилософа—их избегать. Добродетель и по-

рочность не могут иметь различия в количестве, их нельзя

иметь отчасти:по стоическимвоззрениям, можно быть или

только добродетельным, или только порочным, только мудрым

или только глупцом. Но переход от мудростик глупости—

мгновение.

Мудрец— по воззрениям Стой— идеалвсякого совершен-

ства, а совершенство— единственныйпуть к счастью.

Мудрец самоудовлетворен.Он выше внешних отношений

и телесныхсостояний, отсюда единственныйвыход: добро-

детельный уход из жизни— 'E^aywpri, т.-ѳ. самоубийство,

обычный результатжизниантичныхстоиков.

Для стоикаважнее связь с человечеством,а не с на-

родом. Вместо платоновскойнацииони поэтомупроповедуют

идеикосмополитизма,а именно:„Все люди родственны,равны,

у них один закон и одно государство". Все подчиняются

одному закону, все— гражданеодного государстваи все по-

этому— члены одного тела.

Кроме Греции, учение стоиков имело распространение

в древнем Риме. Здесь выделились стоики: Сенека, Мусо-

ний, Эпиктети императорМарк Аврелий.

Иным было направлениетретьейшколы древности— эпи-

курейцев. Здесь господствовалсвоего рода утилитаризм.Ути-

литаризмэпикурейцев'поучал: „живи тихо". Но такое учение

уже представляло собою признак упадочного настроения.

Общественныйпафос падает.Над общественноймыслью, вза-

мен вольного и дерзновенного полета,появляется хоругвь

византийскойцеркви и пышная орифламмаримского папы.

Начинаетсяэпоха приспособленияи лицемерия. Обсуждение

социального вопроса уступаетместорелигииповиновенияи

послушания. Местогреческойфилософии занимаетхристиан-

ская религия.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Коммунизм в средниевека.

ГЛАВА I.

Хрйвтйанскнйкоммунизм.

Смена античного мировоззрения христианствомявилась

крупным всемирным историческимпереломом, сыгравшим

громаднуюроль в жизниевропейскихнародов. Произошел ко-

лоссальныйпереворотв духовной жизниЕвропы, своего рода

революция, заменившаястарые понятия и отношения новыми.

Носителяминовых воззренийбыли низшиеслоинародныхмасс,

рабы, пролетарии,беднота,но движение,темнеменее,не было

пролетарским,как его изображаетК. Каутский. Христианство

являлось преждевсего и преимущественноэтическим(нрав-

ственным)учениеми этическимдвижением, сменившимсобою

сложный стройантичногомиропониманияантичной«религии.

Центромвнимания была духовная жизнь, душа; христиан-

ство было дуалистично,оно разделяло два мира— душу и тело,

гоня телесное,мирское, греховное. Христианствоявлялось

учениемо душе и о спасенииееради благ загробнойжизни.

Христианство,в противоположность буддизму и неоплато-

низму, устанавливаетположительноеотношениек миру,

принимаяв земнойжизнивсе— порядок, стройи отношения—

так, как они существуют. „Воздайте кесаревокесарю, божье —

богу", учит христианство,т. -е. принимайтевсе так, как оно

есть, без протестаилистремленияк преобразованиюилижажды

изменения.Эта приемлемостьсуществующего, этот оппорту-

низм и покорность в социально-экономическихотношениях—

типичнаячертахристианства,отвечающая на зло покорностью

-ч -------- ..-■^-■■*. Сш . , , «* «г *-~1
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или, в крайнемслучае, непротивлением,на ошибки „власти

предержащей"— уверением, что в этом тоже перстбожий

(„несть бо власти, аще не от бога").
Отсутствиеактивного, боевого, революционного элемента

основанов то же время ненаравнодушииилинапассивности;

а напереносецентратяжестив другой мир: в сферу, где без-
различныи богатстваи нищета,и успехи неуспех.И в то же

время некоторое,правда, очень слабоеи своеобразноепротиво-

действиехристианствооказывает:смягчениемсуществующей
формы зла или несправедливости.Получаетсяследующий вы-

ход из коллизии с действительностью.

Несправедливость— это грех, делать несправедливое— это

•грехопадение,в котором можно раскаяться, и грех прощается.

Жестокость—это общее людское свойство, но его можно смяг-

чить милосердиемради любви к блидшим. Христианство,на-

пример, не восстаетпротивинститутарабства, как такового, а

только рекомендуетхозяевам милостиво относиться к своим

рабам, а рабам— обезоруживать своих тирановкротостью и по-

корностью и внимательнои тщательноисполнятьсвои обязан-

ности.Такимобразом христианство,вообще, не социально-эко-

номическоеилипротестующеереволюционноеучение,а учение

о нравственномидеале,осуществимомприбедностии отказеот

земных благ. Путеводногозвездою первохристианства,а также

■его реформации,был апостольскийидеал,возвышавшийся в идее

до коммунизма. С третьего века появляются новые веяния.

В итоге, идеалнового историческогохристианства— суровый

аскет,бегущий в пустыню или в монастырь от „прелестейи

-соблазнов" реальной действительности.Отсюда христианские

проповедникипостоянноосуждалибогатую и праздную жизнь,

и многиеих заявления легко могутбыть принятыза выражения

социалистическоймысли. К тому же преданияо братскойи

имущественнойобщностипервых христиан,приводимыев „Дея-

ниях Апостольских",как бы подтверждаютналичиесознатель-

ного социалистическогоучения и коммунистическогоустрой-

ства что уже, разумеется, неверно. Никакой определенной

коммунистическойтеории,как учения, рекомендующегоновую,

болеесовершеннуюформу хозяйственногобыта, христианство

нив первые века своего распространенияни позднее реши-

тельно не знало.

СП
бГ
У



- ,48 -

Христианствобыло чуждо критики существующею строя

и вообще мысли, что хозяйственный строй должен быть

радикальнымобразом, даещек томуже и революционнымпутем,

изменен. Оно принималовсю хозяйственную и социальную

жизнь, какою та была в ту эпоху, и никогда революционно

не призывало массы к активному выступлению с целью пре-

образования экономическихотношений,что и составляетсущ-

ность социализма.К таким преобразованиям христианство

относилось в высокой степенибезразлично, ибо его инте-

ресы лежали в совершенно иной сфере, а именнов сфере

чисто-моральной.

Христианствовообще есть учениенравственности,морали,

а не социальноеили тем более— революционно-социалистиче-

ское. Например, оно признаетинститутрабства,. рекомендуя

только милостьк рабу, а не отвергаетсамыйинститут.То же

и по отношениюк власти(„всякая власть от бога ).

Еслив отношениихозяев проявляются варварствои эксплоа-

тация рабов, то они должны быть смягчены милостивым

отношением(хозяев к своим рабам), а в то же время рабам

предписываетсявнимательноеи тщательноеисполнениесвоих

обязанностей.Такимобразом положениерабов у милосердных

хозяев все же улучшается, а хозяева-тиранывсе же обезору-

живаются кротостью, покорностью и исполнительностьюраба.

Институтрабства,как таковой, неуничтожается,естественному

чувству гнева и раздражениядаетсявыход, и революционное

возмущениепротиврабства,как социальнойнесправедливости,

ослабляется.Такимобразомвопрос неразрешаетсянемедленно

коренным образом, по существу, а обходится цепью со-

физмов.
Вообще христианствоисходитиз идеиабсолютнойценности

человеческойличности,а отсюда делаетпризыв к всечеловече-

скомуравенству и братству, стирая при этомнациональные,,

религиозныеи классовыеграни. Ни эллин ни иудей, ни раб
нисвободный, ни варвар ни скиф, нимужчинаила женщина,,

а все, как детиодного отца, представляютсобою братьев одного

христианскогосоюза— церкви. Объединяющая их связь — рели-

гия. Это союз неполитический,национальныйили экономиче-

ский, а религиозный,и смыслновойрелигиив новой этике. Ка-
ковы же обще-этическиеуказания и. задачихристианства?Они

. _
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отнюдь некасаютсявнешнейжизничеловека, а егодуши, вечной

жизни, путейспасенияэтойдуши. Все рассматриваетсяисклю-

чительно с этойэтическойточки зрения, и никакаясоциально-

экономическаяпрограмманедаетсяи не развивается,ни бур-
жуазная ни социалистическая.С этойточки зрения суждения

о христианскомсоциализмеили коммунизмеявляются contra-

dictio in adjecto. Так думают и понимаютлица, проникнутые

стремлениемистолковатьв благоприятномсмыслехристианство,

напр., профессор-богослов Гарнак в лекциях „О сущности

христианства",где он говорит: „Социальной программы, на-

правленнойна преодолениеили устранениебедностиили

нужды, еслипониматьпод такой программойсистемувполне

определенныхпланов и предписаний,Иисус не выставлял.

Он не касался экономическихи вообще преходящих условий

своейэпохи". Другой богослов, проф. С. Булгаков, свидетель-

ствует: „Было бы ошибочно видеть в евангелииобоснование

каких-либоопределенныхсоциальныхтребований,признание

или отрицаниеопределенногосоциально-экономическогостроя,

вообще какую-либо социальную программуили социальный

рецепт.Хотя таковые и могут быть выводимы и связываемы

с духом евангелия,но само оно их не содержит".Этому тол-
кованию соответствуети текстевангелия— по центральному

вопросу о богатствев нем говорится в 6-й главе евангелия

от Матвея, что соответствует12 главе евангелияот Луки, где

всякая многозаботливостьи страхзасвою материальнуюсудьбу

осуждается,как грех. Евангелиеучит „приобретатьне блага

земные, а блага небесные, ибо где сокровища ваши, тами

сердцеваше". „Посемунезаботьтесьдля вашей души, что вам

есть, ни для тела, во что вам одеваться. Душа больше пищи

и тело больше одежды". „Взгляните наптицнебесных,они не

сеют не собираютв житницы, и отецнаш небесныйпитаетих .

Итак неищите, что вам есть или что пить, и небеспокойтесь,

потомучто всего этого ищут люди мирасего, ваш жеотецзнает,

что вы имеетенужду в том. И об одежде что заботитесь?По-
смотритенаполевые лилии, как они цветут. Не трудятся, не

прядут. Ищите прежде всего царствабожия и правды его, а

это все— приложитсявам".
Конечно, было бы извращениемрассматриватьэтипоучения,

как отрицаниеевангелистамивсякой хозяйственнойдеятель-
Святловский. Ист. социализма. *
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ностии хозяйственнойзаботы вообще, этотолько утверждение

смыслахристианства— необходимостьвнутреннейсвободы от

богатстваи имущества. Этот же идеал— внутреннегоосвобо-

ждения от зависимостиот материальныхблаг— разделялся и

индивидуалистами-циниками,и коллективистами-стоиками, и

неоплатоникомПлотином, и несоблюдение и неследование

этому идеалу вызывали религиозные волнения и обосновы-

вали требованияреформы церкви (реформацию).
Согласноэтомуидеалухристианстводаетнетакназываемый

мироотреченныйаскетизм,разрывающий с миром", а „хри-

стианскийаскетизм,принципиальнопринимающиймир". Хотя
мир искаженгрехом и тлением,но он создан для бессмертия,

а телонашепредназначено„для преображенияи просветления"
и , воскресшиетеласоставятвечный храм духа". Тут, следо-
вательно, нетместадля буддийскойбрезгливостик мируи телу,

и аскетизмограниченмиропризнанием.Признаниемира обя-

зывает к его анализу, его мы находимв посланииапостола

Иакова к христианамиз евреев. Дело в том, что средитак

назыв. „евреев рассеянных"(диаспора)были такие, которые

занималисьторговлейи были представителямиденежногока-

питала,нанего же затемприобреталасьнедвижимость,земель-

ные имущества, где эксплоатировалсятруд наемныхрабочих

или рабов. Положениеэтихрабочихи вообще отношениямежду

рабамии владельцами, богатыми и бедными, были несоответ-

ствующими понятиям христианства.В посланииИакова мы

находимрезкую критику и указаниеобщих норм экономиче-

скихотношений,как отношенийнравственных,междухозяином

и рабами,богатымии бедными. „Если браттвой и сестранаги

и неимеютдневногопропитания,а кто-нибудьиз вас скажет:

идитес миром, грейтесьи питайтесь,но недастимпотребного
для тела, что пользы?" (II, 16—16). „Послушайте,вы, богатые,

плачьтеи рыдайтео бедствияхваших, находящих на вас. Бо-
гатствоваше сгнило, и одежды ваши изъеденымолью. Золото
и серебро изоржавело, и ржавчинаих будет свидетельством

против вас и съествашу плоть, как огонь: вы собрали
себе сокровище на последниедни. Вот плата, удержанная

вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли

жнецов дошли до слуха господаСаваофа .

Это, конечно, не значит, что распространениехристианства
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в древнеммирепеявлялось по-своемусимптомомвеличайшей

культурной революции, революции, которая естественноспо-

собствовала созданию новых хозяйственных форм. Но рели-

гиозно-нравственнаяидея, увлекавшая в то время низшиеслои

древнегообщества, не заключала в себе сознательноговыра-

жения социалистическогоучения.

Ни существовавшие социальные отношения, ни тот или

инойстройпроизводств совершеннонеостанавливалинасебе

вниманияхристианскихфилософов. Поэтомунельзя приписы-

вать христианству,хотя бы в его якобы болеедревнейи более

упрощеннойредакции,коммунистическогохарактераи вообще

говорить о христианскомкоммунизме.Это значитилине знать

нихристианстваникоммунизма,илипреследоватькакие-либо

добавочные цели, а нецелиистинногознания.

Конечно, не следуетпри этом думать, что первоначальное

христианствоявлялось как бы учением,вполнесанкционирую-

щим существующийхозяйственныйпорядок. Новоерелигиозное

движение, охватившее широкие слои угнетенногонарода и

увлекшее за собойтех представителейгосподствующих клас-

сов, которые уже предчувствовалинеизбежнуюсмертьстарой

культуры и старых форм общественнойжизни,— оставаясь

•индифферентнымк данномусоциальномуполитическомустрою,

немогло выставлять новых идеалов общежития, радикальным

образомрасходившихсяс господствовавшимив то время фор-

мами.

Всякое новое религиозноедвижениеin statu nascendi, т.-е.

пока оно остаетсяв широком смысле революционным, если

даженепосредственнои не означаловосстанияпротив суще-

ствующих властей,обнаруживаетсклонность именнок комму-

нистическимначалам.Вспомнимхотя бы историюученияБудды.

Первыегруппыпоследователейновойистины,монахии аскеты,

устраиваютмужскиеи женскиеобщины, в которых царитра-

венствои общность имущества.То лее можно сказатьпро пер-

вых глашатаев анабаптизма,мормонстваи других религиоз-

ных, а впоследствииреволюционныхучений. Но такой комму-

низмнепроникнутопределеннойкоммунистическойтеорией;

он не выражается в проповеди нового экономическогостроя,

а сводится к установлениюизвестных этическихположений

и практическихтребований с ярко выраженной общинной
4*
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окраской. В этом, и только в этомсмысле, коммунизмотнюдь

не был чужд христианству.

Итак, как движение,ознаменовавшеесобойвеликийистори-

ческий перелом, христианство,прежде всего, создало такой

подъемобщего настроения,который, уже по самойрелигиозной

сущностисвоей, немог неувестичеловеческуюмысль далеко

от простыхзаботоб устроениижизни, хотя бы и жизницелого

общества; все идеалы христианстванаходили выражение-

в форме верований в некоторые „вечные и божественные"

этическиеистины, отсюда— идея отказа от индивидуального

владения и идея общности, как формы жизни, а не новой

экономическойсущности.

Нельзя видеть, кроме того, в христианствепервых веков

какого-либо единого социально-экономическогоучения. Так

может представляться дело только людям, стоящим на „цер-

ковной" точке зрения и готовым считатьнехристианскимите-

учения, которые расходятся с установившимисяв церкви дог-

матами.Но еслипринять во вниманиевсе огромное количе-

ство различных сект и общин, выступивших под знаменем

учения Христа,или, даже шире, все религиозноедвижение

той эпохи, то нельзя не признать значительностив этом дви-

жениипроповедии практическогоосуществлениякоммунизма.

Всякий религиозныйкоммунизмво все историческиеэпохи

был, прежде всего, коммунизмом потребления. Христианство-

в этомотношениинедало ничегонового.

О социалистическойорганизациипроизводстваилираспреде-

ления христианскиереформаторы не мечтали. Ничего нрав-

ственно-предосудительногов том или ином способепроизвод-

стване усматривалось.Им казалось, что все бедствия, от кото-

рых страдало человечество, обусловлены его нравственным

несовершенством.И самая общность имущества,-как мы уже-

видели, обосновывалась ими, как требованиеэтическогопо-

рядка.

Первоначально коммунизм потребления для христианских

общин был одним из существенныхприанаков. Всему этому

имеются многочисленныесвидетельства.Так, первая община,

по свидетельству„Деяний Апостольских" (гл. IV, ст. 32, 34),

была организованана своего рода коммунистическихначалах:.
„Им нельзя было ничегоназывать своим, а все у них было-
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общее. Не.было междуниминикого нуждающегося, ибовсе, ко-

торые владели землями и домами, продавалиих, приносили

цену проданногои полагалик ногам апостолов. И каждому

давалось, кто в чем имел нужду". Естественнымследствием

такого обычая были общие трапезыи общие дома. Здесь, таким

образом, проводился принцип:каждому по его потребностям.

В своей „Апологии" Тѳртуллиан удостоверяето наличности

общностиимуществу христианего эпохи. „Мы живем,— говорит

он,— по-братскинасчетобщностпимуществ,междутемкак у вас

этиимуществапроизводят ежедневнораздоры между братьями.

Составляя между собою одно сердце,одну душу, можемли мы

отказатьсяот общностиимуществ? Все у насобщее, исключая

жен". „Зная дух христиан,ничегонетудивительного,что у них

общие столы".
В томже духе говорит КлиментАлександрийский(f 215)

и Киприан Карфагенский (f 258), которые усматривают

признак христианскогосовершенствав отказе от собствен-

ностии стоят за общее пользование.

ВасилийВеликий (f 374) в своих „Беседах" считает

христианина-собственникатолько случайным хранителем

собственности:„Алчущему, — говорит он, — принадлежитхлеб,

который ты у себя удерживаешь; обнаженному— одежда, кото-

рую охраняешь в своих кладовых; необутому— обувь, которая

гниету тебя; нуждающемуся— серебро, которое зарыто у

тебя". Те же идеи распространяетАмвросий Медиолан-

ский(f 391): „Земля, — говорит он, — принадлежитвсем, а не

только богатым". В том лее духе высказывались в IV веке

Руник, Григорий Нисский,Хризостомв VI веке, папа

ГригорийВеликий (590— 604).

Но никтоиз духовных писателей,даже наиболеепоследо-

вательный и радикальныйблаженныйИѳроним, непредлагает

уничтожитьсамый институтчастной собственности.Ониреко-

мендуютв лучшем случае„отречение"(бл. Иѳроним—„Письмо

к Евстихии"), в худшем— „воздержание" (бл. Августин—

„БеседанапсаломXXXI').
Тот же чисто-этическийдух в постановкесоциально-экономи-

ческихвопросов встречаеммы и в трактованиипроблемырос-

коши, денег,торговли, ростовщичества.Но определенногоэконо-

мическогоучения во всемэтомотшодь не содержится.Да и во-
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обще коммунизмпотребленияникогдане может стать общей
формой жизни. Он неминуемосталкиваетсясо старою индиви-

дуалистическоюформой производства,с принципомчастнойсоб-

ственностинаорудия производстваи с основамиденежногохо-

зяйства. Отсюдаегобыстроеразложение,приводящеек отказуот
проведенияегов жизнь, а затеми отпринципиальногопризнания.

С исчезновениемтого религиозногоэнтузиазма,которым вообще

характеризуютсяпервые шаги всякого нового движения, исче-

заетиз сознанияхристиани коммунистическийидеал. Следы

этого идеалапродолжают еще сохраняться в техобособленных

монашескихобщинах, иликиновиях, которые, находясь, в конце

концов, на иждивенииу „мирян", символизируют „уход из

жизни". В этотпериод„отцы церкви" уже относятсянеодобри-

тельнок тем, которые продолжаютупорно отстаиватьпринципы

старогокоммунизма;они уже являются еретикамии отступни-

камиот ортодоксии.Правда, некоторыеследы былого коммуни-

стическогонастроениядолго продолжают еще жить в этиче-

ских воззрениях церковных учителейи богословских писате-

лей. Так, например, Иеронимговорит, что „излишнее вла-

дениеесть ограблениеобщества". ВасилийВеликийзаявляет,

что „богатый— это вор". ИоаннБогослов, предвосхищаяПру-

дона,провозглашает,что „собственник— этограбитель".Исходя

из того же круга идей,АмвросийМедиоланскийсчитаетвсякую

„частную собственностьузурпациею".

Приведенныеи сходныезаявления никогданеозначалипря-
мого исповедываниякоммунистическихидей. Это, в лучшем

случае, не более, чем проповедь бедности,милосердияи брат-

ства, в худшем— неизбежнаяпри агитациисредибеднотымо-

рализирующая социалистическаядекламация.

И только проникая в массы, религиозное искание, как

единственнаяформа правдомыслия и правдоискательства,по-

падаетнаготовую почву социальногонеудовольствия и готов-

ностик взрыву и превращаетсяв то особое социально- рели-

гиозноедвижение,которым насыщенабыланароднаяатмосфера

всего средневековья. Это движение,в силу своих идей, полу-

чило образноенаименование„еретическогокоммунизма".
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ГЛАВА II.

Кретмчеекийили еектантекийкоммунизм.

I. Религиозные движения,

Социально-оппозиционныенастроенияпервых христиан

вновь пробудились в средниевека. Социально-экономическая

жизнь европейскихнародов протекалав средниевека в мало-

благоприятнойобстановке. Постепенноразвивавшийся и на-

долго установившийсяфеодальный порядок создавал однооб-
разную, как бы застывшую форму народногобыта. Феодализм
постояннопритеснялтегруппы народонаселения,которые не

являлись ни обладателямпполитическихправ, ни владельцами

экономическихценностей.Многочисленныеслои деревенских

вилланов и крепостныхбарского двора страдалиот нищетыи

бесправия, от гнётаи произвола феодала. По временамэти

давящие условия жизни становились для обездоленныхмасс

настолько тяжелыми и невыносимыми, что даже привыкшие

к вековой нищетеи рабствуполурабы теряли терпениеи по-

корность и восставали.

Взрывы народногогневаразражалисьс необычною силою и

протекалипри условиях ярой ожесточенности,дикого буйства,

кровавого и мстительногозверства. Отталкивающийпо своим

формам массовый стихийныйпротестбыл обыкновенно не-

обычно свиреп и, чаще всего, лишен формулировки требо-
ваний и сознательноговыражения своего негодования. На-
родные массы, ненавидяи своих притеснителейи строй, по-

ставившийих в тяжелое положение,неумелинивыявить своих

пожеланий,ни возвыситься до противопоставленияужасным

условиям действительностикакого-либо определенногообще-
ственногоидеалаили нового планажизни. Пробуждающееся

сознаниемасс, их неудовлетворенностьи негодованиевыли-

вались в бессмысленныхформах и не направлялись еще, как

впоследствии, и не оформлялись, как еще позднее, никакой
программой,никакиминтеллектуальнымосвещением.Интелли-

генция, просветительнаяфилософия, индивидуалистическая

мотивировка, экономическаядоктрина еще не касалисьэтой
сферы, и народныемассыбыли предоставленысамимсебе.
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Единственныйисточник света, единственныйцелебный

родник, к которому в эту эпоху мог обращаться народ, была

религия. Священное писание,за которое он брался и в убогой

хижине и в лагере крестьянского восстания, являлось един-

ственною ему доступною теорией. Здесь в негодованиипро-

роков и в притчахХриста, в историистраданийИисусаи

в апокалиптическихпредсказанияхнарод находилсебеуте-

шение, конечно, при этом совершенно произвольно толкуя

факты и текстыбиблиии нового завета.Быт первых христиан

и заповедиблаженстваказалисьемучарующим откровением.

Отсюдапроисходилатарелигиознаяокраскавсех социаль-

ных движенийсредневековья, отсюда и это необычайноширо-

кое массовоемонашескоедвижение, где монахпревращался

в народного трибуна, а амвон служил кафедрою для приэыва

к революционномудействию.

Итак, в священном писаниилюди искалии по-своемуна-

ходили социально-политическиеидеалы и разрешениемучи-

тельным вопросамсовременности.Учениецерквивсегдапере-

рабатывалосьнатотлад, который требовалсянароду в данный

момент. Так возник сектантскийи так называемый еретиче-

скийкоммунизм,имевшийширокое и прочноераспространение

в массах.Общие основаниявоззрений этойэпохиследующие.

Натурально-хозяйственныйуклад, в котором жили низшие

слои средневекового европейского общества, легко находил

в христианстверодственнуюсебеидеологию— идеологиюотре-

ченияот мирских благ, идеи аскетизма,коммунизмкиновии-

монастыря,монашескийкоммунизм. Но прямое усвоениеаске-

тизмапривело бы к созданиюновой бездеятельнойхозяйствен-

ной идеологии, а народныемассыприходилив движение,про-

являли в моментывспышки активность и волю. Восставший

народнуждался в инициативноми деятельномначале,а его-то

и недавало евангелие.

Противоположностьнастроениямасси форме и господ-

ствующему духу священногописаниядиктоваланеобходимость..•

переработкирелигиии проявления в старомтого нового духа,

который соответствовалбы желанию и моменту.Такимновым

духом являлась доктрина, скоро ставшая аксиоматичной—

о лживости официальной церкви, о заблужденияхи грехов-

ностиееверховной иерархии, в частности,напр., и о необхо-
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димостивозврата к иотлннойцеркви, к первым векамапостоль-

ского христианства.

И вот к борьбе с политическоюи экономическоюсилою

феодалов прибавиласьборьба против духовенства и церкви,

которую наиболееярко представительствовалримскийпрестол.

Великолепиеи языческая роскошь богатейшегодвора вер-

ховного владыки выдвигались, как противоположностьнищен-

-ствѵющему монашествуи идеаламаскетизма.К тому же со-

вершенно светскийримскийпапизми возрастающую эконо-

мическую силу церковной иерархиибыло легко критиковать

с точки зрения евангельскойбедности. Само собою напраши-

валось горячее осуждениероскоши и неумеренностиримской

церкви, и становилосьуместнымчрезмерноевосхвалениеидил-

лического уклада христианэпохи „Деяний Апостольских".
Положительным идеаломдвижений становятсябедностьи ра-

венство, общность имуществаи примитивныйхозяйственный

коммунизм. Активное поведениенаправляетсяв сторонупри-

ближения к „жизни апостольской", к апостольскомубратству,

к „обручению" с добровольною беднотою, словом, к „подража-

нию Христу".
Эта новая точка зрения логическиприводила к все более

радикальным выводам и вызывала жгучее стремлениек опро-

щению и к желаниюнемедленноосуществитьназемле„заветы

Сиона".
И скоро через вуаль религиозноймечты, в тоскепо пра-

веднойевангельскойжизни, началипроступатьпервые абрисы

коммунистическихи анархическихвоззренийв ихнаиболеене-

ожиданных и примитивныхвариантах.Все это завершилось

замечательным,героическимаккордом во всемирно-историче-

ской драме— коммунизмом„царя" ИоаннаЛейденского,пав-

шего жертвою воспринятой и развитой им идеи. Это имело

местоуже в XVIстолетии.Между темтакназываемые средне-

вековые коммунистыпоявляются весьма рано в европейской

истории.Родникамии первымиочагамирелигиозногодвижения

были монастыри,или кайнобии (кайнос— общий, биос—жизнь,

общежитие), где „ушедшие от мира", живя в одиночествеили

группамиодиночек, прокармливалисьвместеисключительно

физическим трудом. Коммунистическаяжизнь в кайнобиях,

или цинобиях, приводиламонашествос однойстороны— к край-

СП
бГ
У



'■**

І*вц

Ш

— 58 -

ностям одиночества, к отшельничеству, анахоретству,одно-

житию, затворничеству,с другой— к сплочению, к общежитию

или киновитству. И то и другое было только разновидностями

одного и того же явления. Основателемкиновитногомонаше-

ствасчитаетсяученикАнтония(250— 356), ПахомийВеликий,

составивший в первой половине IV века первый писаный

устав для такого рода общежитийилимонастырей.В VI веке

БенедиктВурсийский(480— 643) реформировал жизнь запад-

ных монастырей,основывая монашескиеобщежитиянаобетах

нестяжания, целомудрия, повиновения и постоянства.Его по-

следователи,монахи-бенедиктинцысыгралироль миссионеров

и насадителейкультуры. В 1098 г. БернардКлервоский осно-

вал в Клюни монастырьи орденнового типа:с суровым режи-

мом и нищенскимритуалом. В началеXIIIвека возникли и

другиенищенскиеордена(францисканцы,доминиканцы),предста-

влявшие собою при возникновенииорганизациистранствую-

щих монахов-проповедников,чуждавшихся первоначальнокак

частной,так и общественнойсобственности.Во главе ордена

обычно стоял „генерал",которому подчинялись„провинциалы",

руководители местных конгрегации.Каждый орден ревниво

оберегалсферу своего влияния и честолюбивоборолся за свой

приоритет.Францисканскийорденсумелсвязать себя с духовно-

папскоювластью, а доминиканцы—с светскою, получив в свои

руки влияние наинквизицию и духовную цензурукниг, а за-

теми вообще образование(парижскийуниверситет).

От началаXIIIвека до самойреформацииназванныени-

щенствующие орденаоказалисильноевлияние навсю духов-

ную жизнь ЗапаДнонЕвропы. Из этойсреды выдвинулись сле-

дующие замечательныепредставителинаукии искусства:до-

миниканцыФома Аквинский,Фра Анжеликои Альберт

Великий, францисканцыРожѳр Бекон, Дуне Скот, Бона-

вентура. Задуманныес высокою целью ордена постепенно

отошли от суровых идеалов, значившихсяв уставахих орга-

низаций. О течениемвременимонастыриразбогатели,а стро-

гость нравов упала.

Вырождение монастырейи извращениеих обетов вызвало

широкое и сильноедвижениепротивмонастырей,папизма,ду-

ховенства, а затеми вообще противкатолическойрелигии.

Первоначальноразложениенастолькоохватило нищенские

'"
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ордена, что частьих была объявленаеретическими,сурово осу-

ждено было учениефранцисканцево бедностиХристаи апо-

столов, что было признаноересью, а еераспространители-

еретиками. ,

Монастырскийбыт и традициибыли враждебны частной

собственностии затем, логически, и индивидуальномубраку..
Поэтому еще в X веке по Р.. Хр. некоторые из сект и на-

правлений,возникавших с этого временив различных углах

и центрахЕвропы, представлялисобою религиозно-коммуни-

стическиетечения. Они, по своему направлению, сталипро-
тивникаминовых настроенийцеркви и монастырей,отходив-

ших от строгих заветов основателеймонашества,мечтавших

об осуществленииидейперво-христиан.

Есливзять народно-религиозныетечениявсевместенапро-

тяженииряда веков, можноприйтик следующимвыводам:

1) Все ониносятобщийхарактертакназыв. еретического

коммунизма.

2) У большинства сект и теченийкоммунизм— условный,

частотипично-аскетический,т.-е. коммунизмпотребления.
3) Анархистскиетенденциитам, где они проявляются,

представляют по сутипростоестремлениек упрощению и на-
турально-хозяйственномуукладу и к воссозданию аграрного

примитивизма.

Отсюдаясно, что средневековоесоциальноеправдоискатель-

ство неизбежно принимало чисто-сектантскийхарактер,

радикальныйи обособленный. Каждое фанатичноевероучение

экзальтированновело своих адептовв определенномнаправле-

нии, неизбежнозаканчиваяськрахом вследствиепротиворечия

с условиями действительности.

Одною из наиболеераннихрелигиозно- коммунистических

сектбыла сектакатаров, т.-е. „чистых", появившихся в сере-

дине XI века на юго-западеЕвропы и продержавшихсятам

около столетия. Катары, или „очищенные" (по-греческнката-
рос— „чистый"),отличалисьвысокою нравственностьюи чисто-

той жизни и вели свое происхождениеот болгарскихбого-
милов, секты, в свою очередь, выросшей из так назыв. ереси

манихеев.Катары считаливойну и убийства,как и обладание
имуществом, „ржавчинами души" и требовали безусловного

нищенстваи целомудрия. Они отрешались от мираи обще-
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ства, от бракаи семьи.Движениеэтонеограничивалосьотдель-

ным классомнаселения,а было общенароднымдвижением

против папскойэксплоатациии официальной церкви. Вся

Франция вскоре была зараженаучениемкатаров, вызвавшим

■особое раздражениеи мстительностьпапскогопрестола.Ка-

тары известны под многиминазваниями:патаренов,ломбард-

ских и лионскихбедняков, гумилатов(покорных), коммунатов,

вальденцев, альбигойцеви пр. Церковные соборы их осуждали,

светскаявласть преследовала,особенносвирепствовалапротив

нихинквизиция. Катары не оставилио себелитературнойпа-

мяти и были истребленысветскойвластью в эпоху так назыв.

■альбигойской войны (XIIв.; Альби— город южной Франции,один

из центров движения). Помимокатаров избивалисьи различ-

ные другиесекты, объединявшиесяпод именем„вальденцев",

последователей„лионского бедняка", средневекового „ереси-

арха"ПетраВальдеса,илиВаольтуса,который роздалв 1170 году

свое большое имущество, резко критиковалпапскуювласть и

проповѳдывал коммунистическиевоззрения. Общность имуще-

ства и общий брак были завершением„совершенства", но

последнеедопускалось только для „совершенных" сочленов

общины; зато новички или ученикижили „в миру", с инди-

видуальным имуществоми в индивидуальной семье, давая

средствадля существования„совершенных".

Богатство и безнравственнаяжизнь духовенства, служив-

шие в XI, XIIи XIIIвеках поводом к протестамвальденцев

и альбигойцев, были осознаныи самою католическоюцерковью.

Появились требованиявозврата к апостольскойжизнии стре-

мления личным примером и учреждениемсоответствующих

братств поднять престижрелигии. В 1208 году появляется

орден миноритов, і нищих монахов- идеалистов. Духовным

идеаломтой эпохи являлись два монаха:ФранцискАссиз-

ский и калабриецИоаким из Флориса, или Флорий-

ский(Джеванинодель-Фиоре)(1141— 1202).

Лучезарный образ ФранцискаАссизского, этого величай-

шего святого западнойцеркви, „на все временатихою радо-

стью светитчеловечеству",— говорит наш экономист-священ-

ник С. Булгаков. Но ниФранциск,духовный вождь XIIвека,

ни Иоакимиз Флориса, идейныйвдохновитель этой эпохи, не

были никоммунистами,ни вообще неинтересовалисьэкономи-
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ческою проблемою. Они по своемумировоззрениючуждались

хозяйства, будь то самое упрощенное, и собственности,

будь то коммунальная. Они, согласно духу своего учения,

искали свободы от всякого хозяйства и от всякой собствен-

ности. ФранцискАссизскийукреплял свой аскетизмличным

подвигом, а Иоакимиз Флориса— мистическимиидеямио бу-
дущем Третьемцарстве, о третьемзавете, о „царствесвободы

и духа".
Иоаким— теоретикмонашескогокоммунизма(1141 1202),.

исследовательпрошлых и настоящихсудебнародов, полагаю-

щий, что современныйему феодальный стройдолженпогиб-
нуть и заменитьсядругим— новым, лучшим, братским,демокра-

тическим.Тогда наступитистинноецарствосвятого духа, при

котором воцарятся равенство и справедливость. Его высоко-

талантливыесочинения, получившие наименование„вечного,

евангелия",позднеебыли признаныгосподствующейцерковью

еретическими.ПродолжениемидейИоакимаФлорисского был
Амальрик из города Бены (f 1202 г.), еще более крайний
„еретик", он отрицали брак и собственность.ИдеиИоакима
нашли себевскорепоследователей-практиков.Таковы итальян-

ский схоластик,ученик философа Абеляра— Арнольд Бре-
шианский, Гергард, Иоанниз Пармы, Вальдус, Доль-

, чинои др.

Одна из францисканскихгрупп, полумонашеская, полу-

общинная, основаннаяеще самимФранциском,получила на-

звание терциаршв и вербовалась среди городского населения;,

она состоялаиз „сочувствующих" и проникласьидеямииоаки-

мизма. Вскоре она выделила и особое суровое течениеапо-

стольских братьев, ригористическиисполнявшихзаветы своего-

учителя.

Проникшее к нимвскоре учениеИоакимаиз Флорисапо-

служило источникомдля создания в их средедвижения бѳг-

гардов, уже явно коммунистическогонаправления. Един-
ственнов Италиивозникаетполусоциалистическое,полусектант-

ское движениефратичелли, воодушевленных идеямитого же

Иоакима об апостольскойжизни и устройствецеркви без

^ священства.
Первый завет— это служениеплоти— эпоха до Христа,

второй— служениеплотии духа-эпохаотХристадо Иоакима,
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и, наконец, третий— он начинаетсясо времени, когда люди

будут служить только духу, и выльется во всечеловеческое

монашество.

Идеалы ФранцискаАссизского и Иоакима из Флориса

были усвоены их многочисленнымипоследователями,но часто
без их высокого аскетическогои мистическогосодержания.

Апостольская бедность и отказ от индивидуальныхблаг и

имуществавыражали их социально-экономическиеустремле-

ния. В XIVвеке движениепревратилосьв движениебеггар-

дов (дословно— нищих).

Вместо свободы от хозяйства фратичеллидумали о комму-

низме, вместо царствадуха бѳггарды и катарымечталио на-

ступлениикоммунистическоготысячелетнегорая на земле.

Воззрения хилиазма(„хилиасты"и „милАенарии"),столь с этого

■временираспространенныена Западе,и апокалиптические

:мечтанияразлагающегосяиудаизмасвили себепрочноегнездо

у этих сектантов, стремившихся ускорить осуществление

своих вожделений путем политическойи социальнойрево-

люции.

В XIIIвеке секты окрепли под влияниемдвух духовных

героев той эпохи— Джѳрардо Сѳгареллииз Пармы и его

последователяДольчино. Их приключения, их жизнь, как и

судьбы их последователей-апостоликов,полны трагизма:они

поплатилисьсмертью и костромза свои идеалы.

С подавлениемвызванного имидвижения секты все же со-

храняются. Начинаяс XIIIвека мы видим в Болгарии— бого-

милов, в Италии— арнольдистов, гумилиатов, апостольских

братьев, во Франции— вальденцев, альбигойцев,бегинови бег-

гардов, лоллардов, а затемширокое распространениепродолжа-

телейназванныхсектв Германии.Из Италиибеггардыраспро-
страняютсянасевереГерманиии в Голландии.Наюге Франции

религиозноедвижениесвиваетпрочное гнездо среди ткачей,

которые начинают вести коммунальное хозяйство („братья

совместнойжизни"). На севереФранцииот них выделились
„братья и сестрысвободного духа", обусловленные в своей

идеологии„амальриканцами",последователямипрофессора-

мистикаАмальрика из Бены, явно-анархистскогопроповед-

ника. Сходные теченияраспространилисьв Моравии („морав-

скиебратья"), в Испании,в Нидерландахи в Англии, где на-
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чалось движениелоллардов, связанноес реформаторомсвящен-

никомВиклифом.

Итак, каждая из сект вызывала ряд подражаний.Многие

имелиобширное число последователей1. Массы приучались

к реформаторскоймысли, к коммунистическимидеалам,к вос-

приятию тех сильных и оригинальных учений, которые по-

являлись с XIIстолетия.Длинный ряд их руководится заме-

чательнымисредневековымиреформаторами.Здесь мы видим

знаменитогофилософа Абеляра (1142) и Арнольда Брешиан-

ского (1158). От них заимствовалисвои идеи: Вальдѳс, Фран-

циск Ассизский, Сегарелли и Дольчино. Идеалом служила

бедная жизнь апостолов. ФранцискАссизскийпитал глубо-

чайшее отвращение к. собственности,капиталу и деньгам.

Деньги, полагалон, нечто иное, как самдьявол 2. Вообще, про-

поведуя „истинноесчастие"и „настоящую свободу" в добро-

вольной бедности, средневековые реформаторы критиковали

существовавшийв их дни нравственный,политическийи эко-

номическийстрой. Противоположностьих воззрений с окру-

жавшей действительностьюне могла не наводить умы на те

социальныеи экономическиеидеи, которые вскоре и были

формулированы коммунистами.Еще до появления коммунизма,

в X веке при крестьянскихвосстанияхуже громко распевали

на улицахреволюционную песню, где спрашивалось: „когда

Адампахал, а Ева пряла, где тогдабыл дворянин?". . .

Особенноярко и характерносоциально-религиозноедви-

жениевылилось далее в двух странах— в Англиии в Гер-

мании.

Еще богаче социально- религиозныедвижения XIV века.

Здесь выдвигается ряд новых веяний во Франции, Англии,

Италиии Германии.Во Франциив самомначалеXIVвека

появляется первая и надолгоединственнаяполитическаяутопия

Пьера Дюбуа (Petrus de Bosco) под заглавием„De recupe-

1 Гаусрат, Адольф. „Средневековые реформаторы", пер. под редак-

цией Раддова. Т. I. „Абеляр —Арнольд Брешианский". СПб., 1900 г. Т. П.
{Арнольдинцы, вальденсы, Франциск Ассизский, Вечное евангелие, Се-
гарелли, Дольчино). СПб. (изд. Л. Ф. Пантелеева), 1900 г.

2 Герье, В. „Франциск, апостол нищеты и любви", стр. 188. Москва,
1908 г.

СП
бГ
У



64

rationeTerraeSacrae"(1307), обратившая на себя общее вни-

мание.В этом сочинениипредлагалосьорганизоватькрестовый

поход в грандиозныхразмерахдля завоевания святой земли.

Для этойцелинеобходимо,по мнениюДюбуа, предварительно

изменитьобщественно-политическийстройевропейскихгосу-

дарствв духе теок2эатизма.Главы последнихдолжны собраться:

наконгрессв Тулузе, заключить вечный мир и организовать-

международныйтретейскийтрибунал,под верховенствомрим-

ского папы, лишенногосветскойвластии церковных владений.

Затем,послеграндиозногопохода в Палестину,в последней

организуетсягосударствогроба господня, где каждый народ

получаетсвою территорию. Во главе становитсяфранцузский

принцс титуломлатинскогоимператора.Наконецпроисходит

и мирное завоеваниеВостока при помощи европейскихжен-

щин, изучивших медицинуи отсюдаимеющихдоступв мусуль-

манскиегаремы. Социальный вопрос здесь отсутствует,но во-

просо воспитаниидетейи образованииженщинего беспокоит.

Женщинамон рекомендуетзаняться медициною.

Тяжелое экономическоеположениекрестьян в эту эпоху

понемногувызывает в свет особое повсеместноедвижение—

крестьянское. Крестьянское движениево Францииразвивается

в XVв. подименем„Жакерии". Оно становитсяповсеместным..

Оно получило названиеот насмешливогопрозвища крестьян

Жак Боном (Яков - простак)и было кроваво подавлено.

Крестьянские войны в Германиитоже представляли

собою социальныйпротестугнетенногокрестьянства.

Движения крестьян в Европе родственнынашему более

позднему движению СтепанаРазина (Стеньки Разина) и

Емельяна Пугачева.

Почти одновременнос континентом,в тогда еще много-

численномкрестьянствеАнглииначинаетсяпродолжительное

социально-религиозноедвижение.В Англиидвижениес самого

началаноситнародныйхарактери тесносвязано с земельными

условиями, уже в ту эпоху совершенноненормальными.

Во второй половинеXIV века священник Виклпф, пере-

водчик библиинаанглийскийязык, рекомендуетарендаторамне

отбывать барщины и неплатитьарендытем, кто ведет „нече-

стивую жизнь". ОснованныйВиклпфом орден странствующих

монахов, или „нищих попов", как его называли, разносилидеи
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своегоучителяпо деревнями содействовалорганизациитайных
крестьянскихи рабочих союзов, в которых подготовлялось ре-

волюционноедвижение.

Здесь„Виклифово движение",илидвижение„нищих попов"^,
сменяется проповедью лоллардов — одного из разветвлений
континентальныхбеггардов, и развёртывается вскоре после

кровавой „крестьянской войны 1381 г.". Эта война, или, как ее

называют, „бунт Уота Тайлора", вождя восставших, или „ве-

ликое восстание",представляетсобою массовоедвижениепро-

тив материальныхправ помещиков, против барщины и вил-

ланства. Дни восстанийсовпали с пламеннымииеремиадами

странствующегопроповедника„евангельской бедности"— па-

стораДжона Болля. Его „пастырскиепослания"поддерживали

энтузиазмповстанцеви придаваливсемудвижению более ши-

рокий характер1.

В том же XIV веке в Англиипоявляется народныйпоэт

Уильям Лэнглѳнд (1332), автор замечательнойпоэмы „Петр-
пахарь". Здесь в ярких образах проповедуются социальное

равенство, отменапривилегийи всеобщий труд. Автор, выра-
зитель народныхдум того времени, пламеннозащищаетугне-

тенныхи требуетрадикального измененияотношения к ним.

„На том свете,— думаетавтор, — трудно будетразобрать, кто

дворянин, кто мужик. Все равны и всеравнодолжны трудиться".
Спискипоэмыразносилисьпо всейстранебродячим духо-

венством,теми„нищимипопами",которые в этуэпохуявлялись

ярыми агитаторамии пропагандистаминовых социально-рели-

гиозных идей. Среди этихбродячих проповедников особенно
выделился Джон Болль, двадцатьлетгневно обличавший иму-
щих и несправедливых и трагическиокончивший жизнь.

Лендлорды, — говорит один английскийисторик,— считали

Джона Болля сумасшедшим, но в его проповедях Англия
впервые услышаладекларациюестественногоравенстваи прав

человека'2 . В итоге, в 1381 году вспыхнуло крестьянское воо-

1 Вопреки мнению Т. Роджерса, исследования Андрэ Ревилля и Омана
доказали, что все движение мало подвинуло социальный вопрос в Англии.
См. Ч. Оман, „Великое восстание 1381 года в Англии", русск. пер. Москва,
1907 г.

2 Грин, Д. „История английского народа", русск. пер. Николаева.

Т. I, стр. 345.
5

Святловский. Ист. социализма.
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стание.Оно началосьУотом Тайлороми быстро охватило всю

страну.Тюрьмы были раскрыты, податныеспискисожжены, и

толпа двинулась на Лондон, в который вступила 13 июня

1381 года. Королевский замок Тоуэр был взят приступом,

архиепископи казначейумерщвлены. Ричард II пошел нака-

питуляцию, успокоил обещаниями восставших, а когда они

вернулисьдомойи сложилиоружие,началкроваво расправляться

с участникамидвижения. Выло казнено свыше 7000 человек,

в их числеупомянутыйвыше Джон Болль.

2. Коммунистическое движение в Чехии.

Анабаптисты.

В началеXV века, под влиянием идейвальденцев и сочи-

ненийВиклифа, в Чехии началось религиозно-политическое

движениепоследователейИоаннаГусса (L369—1416), или гус-

ситов. Сам Гусе был поклонникнародногосуверенитетаи ком-

мунист.Он вместес своимисочинениямибыл сожженнакостре.

Той же участи подвергся в 1416 году его ученик Иероним

Пражский.Из среды гусситов вскоре выделилась особая на-

родно-коммунистическаягруппажителейгородка Табора, или

таборитов. Они придерживалисьправил умеренногокомму-

низма' и считались самыми честнымии надежнымилюдьми

своего времени.Из группы таборитоввпоследствиивыделилось

более крайнеетечениениколаитов, или адамитов,вскоре

подавленноесилою самимигусситами.

Другое крайнеетаборитскоетечениеполучило наимено-

ваниебогемскихбратьев и руководилось писателемПетром

ЧельчицкимилиХельчиоким. Это был образованныйи талант-

ливый писатель, автор ряда важных произведений. Около

1420 годаХельчицкийнаписалсочинение„Сеть веры", в ко-

тором он отрицаетсуд и всякую принудительнуювласть, вос-

стаетпротив папыи императора,как исказитѳлѳй идеиперво-

начальногохристианства,и ярко порицаетжизнь всех нетру-

дящихся сословий. Особенно энергичноП. Хельчицкийнапа-

даетнадворянство. „Оно,—говорит он,—так размножилось, что

землиему становитсямало. Все хотят господствоватьв богат-

стве, а работ стыдятся. Обширнейшимии наилучшимиземлями

і -. -
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овладелипаныи обратилиих в пустыню, и волки по нимбе-
гают. Сами они только по-придворномувстаюти садятсяи про-

водят все время в бесконечныхразговорахо разныхновостях".
ПоследователиХельчицкогоосновалиряд религиозныхкомму-

нистическихобщин, славящихся чистотойнравов, трудолю-

биеми зажиточностью. Ониисчезлив тяжелые годы „тридца-

тилетнейвойны" (XVIIв.), когда Чехия была совершеннора-

зорена. Некоторые рассеянныеостатки„богемских братьев",
из которых наиболееизвестны гернгутеры, уцелеливплоть

до серединыXIXстолетия.

Коммунистическиенастроениявозникалив народеи в сле-

дующем XVIвеке в Германии,когда значительнаячастьнасе-

ленияучаствовалав многолетнейкровавой „Великой крестьян-

ской войне", закончившейся поражениемвосставших. В эту

эпоху особенновыделилась секта„перекрещенцев",или „ана-
баптистов",стоявших за общность имущества.Анабаптизмбыл

распространенв Швейцариии Германии;последователиего

жили особыми полукоммунистическимиобщинами. Они кре-

стилисьвзрослыми, соблюдали величайшую строгостьв брач-
ных делах, сообща воспитывали детей и отрицаличастную

собственность.Это учениебыло сформулированок 1625 году

НиколаемШторком и Фомою Мюнцером,убежденнымком-

мунистом.В серединепятидесятыхгодов XVI столетияана-

баптисты,под предводительствомИоаннаМатисаи Иоанна
Бокельзона Лейденского,захватиливласть в богатомвестфаль-

ском городе Мюнстере, столицеВестфалии. Здесь в 1535 году

они основали коммунистическоегосударство „Новый Иеру-

салим",или „Новый Сион", в котором ввели коммунистическое

устройство,а в силу осады их правительственнымивойсками

прибегли для поддержания порядка в городе к террору.

Власть получилидвенадцатьстарейшинво главес диктатором—

„пророком" ИоанномЛейденским.Владениеденьгамии тор-

говля на деньги были запрещены. Введены были общие тра-

пезы, принудительныеработы и многоженство.Последнеено-

сило экономическийхарактер, причемряд женщиннесостоял

в фактическомбраке, а только приписывалсяк немногимостав-

шимся и уцелевшимв городе мужчинам, как к своимпокро-

івителям.

После девятимесячной героической защиты осажденный
К.*
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город Мюнстер был взят и анабаптистыперебиты,захваченные

вожди движения подвергнуты долгим мучительным пытками

казнены только через год. Движение анабаптистовбыло по-

давлено.

Подробностиоб этоманабаптистском,коммунистическомго-

сударствеXVIв. можнопрочестьпо-русскитолько в последней

главе первого томасочиненияК. Каутского: „Предшествен-

никисоциализма",СПб. 1907, а такжеуМихайлова(Шеллера):

„Революционный анабаптизм",СПб. 1892. Розѳнов, „Томас

Мюнцер, вождь крестьян", СПб. 1907. Виппер, „Общество,

государствои культура на Западев XVIвеке", „Мир Божий"

за 1897 год. Тумбюльт, „Перекрещенцы"(русск.пер.). Зато не-

мецкая, непереведеннаянарусскийязык литератураоб анабап-

тистахоченьобстоятельнаи обширна. Особенносолиднытруды

Keller'a,Hase, Trolsn'a.

О ПетреХельчицкоми его„Сетиверы" (1440)подробные

сведенияв диссертациипетроградскогопрофессораН. Ястре-

бова, „Этюды о ПетреХельчицкоми его времени",СПб. 1908*

Л. Толстой, „Сеть веры", издание„Посредника".

! '. -
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Коммунизм нового времени.

ГЛАВА I.

Дмглия.

В XVII столетии утопическая литературарасцветает

в Англии,живущей в этомвеке особенноинтенсивноюжизнью.

Центральнымисторическимпунктом является английская рево-

люция (1649— 1653 — 1660), совершеннаянародом во главе

с индепѳндѳнтами, „независимыми"в религиозномсмысле,

возглавляемыми Оливером Кромвелем (f 1658). Социальная и

духовная жизнь Англииглубоко всколыхнулась. Целый ряд

писателей:Бѳрклей, ФранцискБэкон, Самуил Гартлиб,

Джон Лильборн, Джерард Уинстенли,Плокбой, Джон

Беллерс, ДжемсГаррингтони др. пишутразногородауто-

пическиепроизведения. Ввиду их своеобразия необходимо

рассмотретькаждого из них в отдельности.

Джон Берклѳй (1582—1621) написалмногословныйполи-

тическийс утопическими аллегорическимоттенкомроман:

„Ар гени с" (Argenis, 1621). Роман, написанныйна велико-

лепномлатинскомязыке, получил в свое время необычайно

широкое распространение.СовременникиБѳрклея, знаменитый

французскийкардиналРишелье, выдающийся германскийфи-

лософ Лейбници даровитыйиспанскийпоэти драматургКаль-

дерой— зачитывались„Аргенис",аллегорическиизображавшей

политическиесобытия их эпохи. Ее в свое время перевелина

многиеязыки, неисключая и русского. Героиня романаАрге-

нис, дочь сицилийскогоцаря Мелѳандра, аллегорическиизоб-

ражаетФранцию в эпохурелигиозныхвойн. Роман кончается

бракомАргенисс еевозлюбленным.
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Канцлер АнглииФранцискБэкон (1561— 1626) оставил

незаконченнуюутопию „Новая Антлантида"(„Nova Atlantis",

1620), отличающуюся философским характероми рекомендую-

щую устройствоцентральногоинститутанаук и искусств, на-

званногоим „Дом Соломона". Это учреждениетипауниверси-

тетаили академиинаук. Бэкон ставитво главу угла научный

экспериментальный(индуктивныйили „бэконовский"). метод и

положительную философию. Он экспериментальнымпутемизу-

чал происхождениеорганизмаи в своей центральнойесте-

ственнонаучнойлаборатории стремилсяпроизводить опыты

преобразованияорганов и путемизменениявидов найтипри-

чины размноженияи дифференциации.

В „Новой Атлантиде"или в „Бенсалемѳ", как онаиначена-

зывается, сохраненосоциальноеи имущественноенеравенство

с его неизбежнымспутником— денежноюсистемою. Сохранено

здесь также неравенство,как результат неравенствапроисхо-

жденияи различноговоспитания,а такжеанглийскаясклонность

к этикетуи чопорности.Но всеже, вопрекимненияКаутского,

„Новая Атлантида"непростаяулучшеннаякопия с бытаАнглии

XVIIвека, а картинакоренногопреобразованиясовременного

ейобществапутемзахватаэкономического,а вместес нимпо-

литического влияния замкнутой коллегии ученых изобрета-

телей.

Бэкон в своем изложении отступаетот установившейся

с XVIвека новой традициитрактовкикоммунистическогообще-

ствабудущего, которую установилиТомасМор и ТомазоКам-

панелла.Бэкон предпочитаетболеестаринную,болееэпическую

и спокойнуюманеруПлатона.„Новая Атлантида"нетолько по

наименованию,—в платоновскомдиалоге„Критий" описывается

быт налегендарномисчезнувшемматерике„Атлантиды",— но и

по духу изложения возвращает утопическоеописаниек его

первоначальной,стариннойформе.

Все же несколько уступаяновым веяниям, Бэкон полагает,

что весь социально- политическийстройпокоится на органи-

зациисобственности,—мысль, которую философ проводит также

в своем сочинениио знании („De dignitate et augmentis scien-

tiarum").

Гораздо определеннееформулируеттотже тезисзависимо-

сти строя от экономическихусловий, в частностиот соб-
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ственности,другой английскийутопист,Джемс Гаррингтон
(1640—1677) в своей утопии: „The commonwealth of Oceana',
„Оцеана" (1659). Эта утопия лишена романтическойфа-
булы и поэтических описаний. Это сухой, радикальный
политическийпамфлет, аллегорическиизображающий Англию
XVII века, но не лишенный и глубокого экономического

смысла: характер всякого государственногостроя по Гар-
рингтонувполне зависитот системыраспределенияв стране

земельной собственности.Сам Гаррингтонрекомендуетогра-

ничениеразмеров земельного владения, определяя его для

отдельного английского майоратагодовой земельной рен-

той не свыше 50 тыс. франков. „Оцеана"была посвящена

„лорду протектору", т.-е. Кромвеллю, и изданапоследователем

автора, Джоном Толандом. Утопия Гаррингтонанастолько

полнаразного рода проектамии предположениями,настолько

в ней обильны различные аллегории, что даже для современ-

ников потребоваласьобщедоступнаяи краткая расшифровка

этого произведения. Так появилось второе сочинениеГар-
рингтона:„Искусство законодательства"(„Art of lowgiving ),
где идеаломполитическогоустройствавыставленаконституция

венецианскойреспублики, дополненнаяизмышлениями Гар-
рингтона.По своимосновнымвоззрениямГаррингтонпридавал

исключительноезначение„воле народа", а английскуюконсти-

туцию требовал организовать „слой за слоем, снизу вверх".
При этомон полагал, что политическоеравновесиезиждется

наравновесииэкономическом.Его ученики— оригинал-ирлан-

дец Толанд и ГенрихНевиль признают только естественную

религиюи являются первымианглийскимисвободомыслящими.

Социально-религиозноедвижение XVII века вызвало не-

сколько утопийанглийских„уравнителей",или левеллеров.

Так, в 1641 году левеллер Самуил Гартлиб (1610—1660)
опубликовал свое „ОписаниеславногокоролевстваМакерия"^,
отчастископированногос утопииТомасаМора и с „Новой
Атлантиды"Бэкона. В этой утопиивыступаети тотвопрос,

который издавна волновал малоземельноеанглийскоенаселе-

ние— вопрос земельный.
Вообще в английскихутопиях центр внимания напра-

влен на земледелиеи землевладение. Народные бедствия

в Англииз значительноймере зависелиот земельнойтесноты.
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Народноедвижение, руководимое сектантами,всегда стреми-
лось к земельномууравнениюнаселения.Особенногорячо стре-

мились к этому более крайниелевеллеры, или уравнители.Ле-
веллеры делились на несколько течений.Наиболеекрайние,

коммунистическии революционнонастроенные,носилиназва-

ниеистинныхлевеллеров.Среди последнихписателюУинстенли

принадлежатдве значительных утопии: „Поднятие знамени

истинныхлевеллеров или общественногогосударства"(1649)

и „Закон свободы" (1661). В нихУинстенлижалуетсяна два

высших сословия: дворянство и духовенство, и на крайний

недостатокземли у бедных. Весь социальный вопрос сво-

дится у него, как и у большинстваанглийскихутопистовэтой

эпохи, к вопросу аграрному,который он разрешаеткоммуни-

стически.„Истиннаяреспубликанскаясвобода" у негосводится
„к свободному и равному пользованию землею". Так же смотрят

вышеупомянутый СамуилГартлиби Джон Лильборн, вожди

движения „истинных" левеллеров, или уравнителей. Здесь

переднамиопределенноекоммунистическоетечениеобширных

и революционно-настроенныхпролетарскихмасс. Лильборн—

их действительный,умелый и энергичныйвождь, подвергав-

шийся бесчисленнымпреследованиямза свои речи и много-

численныерезкиепамфлетыи листкипротивгосударственного

порядка и буржуазной культуры.

Другое утопическоетечениеноситболее умеренныйи де-
ловой характер,не задающийсяширокими и радикальными,но '

практическимало-осуществимымипланами.Оно возглавляется

англизированнымголландцемПлокбоеми англичаниномква-

кером Бѳллерсом.

Более ирактичѳски настроенныйПетрКорнелиусПлок-

бой написалутопию: „Предложение способа сделать бедняков

счастливыми"(1659), а Джон Беллерс составил„Проект учре-

шсдения рабочего колледжа всех полезных ремесли сельского хозяй-

ства" (1695). Плокбой желал от мечтанийперейтик органи-

зации, правда, еще устроенной„по подписке",но все же „ма-

ленькой республики",т.-е. небольшой автономнойкоммунисти-
ческойобщины. Члены последней,кроме своеголичноготруда,

прибегаюти к наемничеству,но вносят во все свои отношения

к посторонним,в том числеи к наемнымрабочим, идею гуман-

ностии нравственногодолга. Итак, в хозяйственномсмысле

...
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их „республика"— просто кооперативноетоварищество. Эта

кооперативнаяорганизацияПлокбоя являлась совершенноно-

вою идеей, стремившейсятем самымвнестиреальноеизмене-

ниев существующем строе и заложить основу для нового, но

уже без прежнейрелигиознойили утопическойокраски.

План „рабочего колледжа" квакера Джона Бѳллѳрса

болееобширен и болеерадикален.Это сельскохозяйственная

и ремесленнаякоммунистическаяобщина, в которой и произ-

водство и потреблениеорганизованына общих началах.Гро-

мадноевниманиеуделено воспитаниюи образованию подра-

стающегопоколения. „Старые люди, — говорит Беллерс,— по-

добны глинянойпосуде:ихнелегкопеределать,детиже больше

похожи насвежую глину, только-что взятую из ямы". Основой

„колледжа" являются не деньги, а труд. Порядок в „колледже-

товариществе",пишетБеллерс, „сделаетсямерилом, с помощью

которого будут оцениватьсявсе предметыпотребленияи труд,

некак прежде на деньги. Хотя вообще деньгипредставляют

некоторое удобство в обыденнойжизни и, ввиду недостатка

доверия между людьми, они являются своего рода залогоми

вызывают дурные последствия:ведь не даромнаш Спаситель

назвалих „демоном бесчестности".Рабочие руки составляют

истинноебогатствонации,анеденьги,которымистранаобладает.

В сочиненияхБеллѳрса содержитсямноговерных замечаний

по различнымэкономическимвопросам;вот почемучастоцити-

рующий Беллерса Карл Маркс называет его „настоящим

феноменомв историиполитическойэкономии".НеодинМаркс

высокого мненияо Беллерсе.Эдуард Бернштѳйн считаетБел-

лерсапредтечеюсовременногокооперативногодвиженияи одним

из лучших представителейкоммунистическойидеи в Англии

концаXVIIи началаXVIIIстолетий.

В концеXVIIстолетияв АнглиивыдвигаетсяМандеваль,

издавшийв 1714 году знаменитую„басню о пчелах",которая

содержитзачаткиучения Фурье о полезностивсех страстей,

не исключая и дурных, и аграрный социалистТомасСпѳнс

(1750—1819), опубликовавший в 1775 году утопию „Спенсонию"

и возглавлявший целоедвижение,—многихв ту эпоху увлекли

идеи Спенса, построенныена учении естественногоправа,

руководящей философско-политичѳской теорииэтогостолетия.

О Спенсѳ и его последователяхмы скажемнилсеподробнее.
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В XVIIIстолетиинетолько в Англии,но и вообще в Европе

утопическаялитературане прекращалась.Рядом с этимглав-

ным течениемв социализметогдашнейэпохиуже начало про-

биваться и другое, более революционное течение,от мечтаний

стремившеесяперейтик практическомуосуществлениюнаме-

чаемыхидеалов.

„Революционное" течениесвило себегнездоне в Англии,

где все вопросы охотнеерассматривалисьсквозь призму ре-

лигии, а во Франции, где социальныеотношения в течение

XVIIIвека более обострилисьи обнажились.

ГЛАВА II.

Франция.

ПомимоАнглииутопизмполучаетособенно сильное выра-

жениев XVIIIвеке во Франции, в особенностипослеРуссо.

Здесь появляется целая серия интересныхутопий, в основе

своейпокоющихся нарационалистическомначалеи теориях

„естественногоправа". Таковы утопии:

Габриэля Фуаньи: „Приключения Жака Садерапри от-

крытии австралийскихземель" (1676). Нелепо-фантастическая

утопия, связанная с описаниембаснословных приключений.

Здесь царствует„полный" коммунизм; затемживут двухполые

существа.Семейнаяжизнь и употреблениеплатья— неизвестны.

В томже духе появляется в Германииутопия Людвига фон-

Гольберга: „ПодземноепутешествиеНиколаяКлимма"(Лейп-

циг, 1741 г.), переведеннаяв ХУПІ веке на русский язык.

В том же веке появились і утопиикороля польского Стани-

слава Лещинского *, англичанинаЛистоная2, француза

Фонтенеля3, утопиирационалистови руссоистови утопии

моралистов. Во главе моралистовэтойэпохидолжен быть по-

ставленаббатФенелон.Этот тип наставительногоповество-

вания идетс древности, где в греческой„Киропедии" можно

видеть зародыш такого нравоучительного рассказа. Для

1 „Беседа одного европейца с островитянином царства Дюмокола".
Париж, 1762.

2 „Путешественник-философ в неизвестной стране". Амстердам, 1761.
3 „Республика философов". Женева, 1768.
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XVIIIвека „Телемак"— новый образец такого нравоучитель-

ного повествованиядля юношества.

Знаменитыйдля своего времени наставительныйрас-

сказ— „Телемак" аббатаФенелонапоявился впервые тайно

в 1698 году, затемв 1700 году, в Париже,послечего много

раз переиздавался,так как принадлежалк числунаиболеечи-

таемых в свое время сочиненийдля юношества. Это нраво-

учительныебеседывоспитателя- менторасо своим воспитан-

ником Телемаком, написанныеаббатомдля внуков „Короля-

Солнца" Людовика XIV. В идеальном государстве Теле-

мака— Саленте— населениеблагоденствует,ибо руководится

мудрым и добродетельным монархом. Такие поучения были

вполне своевременныв дни крайнегоразвития неограничен-

ного самодержавия короля, считавшего, что „l'etat c'est шоі"

(„государство— это я").
В такомже наставительном(„менторском")духе для аристо-

кратиибыли написаныпо-французски:

Рамсѳй. „ПутешествиеКира", 17.27.

Террисон. „Сѳтос", 1732, и — по-немецки— в ( самомконце-

XVIIвека составленнаянеизвестнымавторомутопия„Государ-

ство Офирское", Лейпциг,1699.
Здесь, как основноеправило жизни, провозглашено, что не

только всепотребности,но и все страстичеловекадолжны быть
удовлетворены. Будущийстрой—коммунистический,безчастной

собственности.Индивидуальнойсемьи нет, мужчины и жен-

щины соединяютсянаболееилименеепродолжительноевремя

по свободномужеланию, а дети— предметзаботы государства.

К этой же эпохе относитсяеще одно сочинение— венец

утопизмаXVIIвека— утопияВерраса„История Севарамбов".
„История Севарамбов", утопия ДенисаВеррасад'Алле,

появилась в Париже в 1677 году. Это произведениеконца

XVIIвека представляетсобой очень живой и интересныйрас-

сказ о приключениях некоегокапитанаСидѳна, потерпевшего

кораблекрушениеи выброшенного с частью экипажана ав-

стралийскийматерик. Вся „история" делится напять частей.
В нейпланыустройствагосударствабудущего переплетаются

с разного рода приключениями и массойинтересныхкартин

быта воображаемогонародаСеварамбов.

Первая часть знакомитнас с самимкапитаномСиденом
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давая ряд автобиографическихсведенийо немвплоть до того

момента,когда он селнакорабль „Золотой Дракон", направляю-

щийсяв Ост-Индию.Корабль терпиткораблекрушение,и 374 пас-
сажираоказываются выброшенныминанеизвестнуюим землю.

Следуеточень детальноеописаниеих лагеря, его устройства
внутреннегораспорядка, дисциплины,характераи жизни, рыб-

ной ловли и охоты. Обращаетна себя вниманиенедостаток

женщин, которых всего 74, и приходитсяввестиполигамию,

сохранивотдельных жен только для высших чинов. Но земля

окружающая этотлагерь, сухаи бесплодна.Предпринимается

целыйряд экспедицийв глубь страны, так как ясно, что мест-

ность неподходящая во всех отношенияхдля длительногопре-

бывания. Из остатковкорабля строятсялодки и суда, одно из

которых отправляется в Батавию, с просьбой оказать помощь

потерпевшим.Так проходитнеделя за неделей,ничемненару-

шая мирного течениялагернойжизни. Результат экспедиций

один и тотже— полноеотсутствиекаких бы то ни было жите-

лей. Товарищ капитанаСидѳна, Морис, . отправившись на

разведкиводным путем, попадаетв большое озеро, где они

бросают на ночь якорь, а на утро видят себя окружен-

ными массойнарода. Они оказываются пленниками;их ве-

дут в город Спорунд, к губернаторуего Альбикормасу. Рас-

сказавемувсе свои злоключения, они черезгонца, отправлен-

ного к вице-королю в Севоронд, главный город Севарамбии,

получают право жительствав Севарамбии.

Вторая частьи есть переездвсего лагеря в Севоронд, через

страну,называемую Спорумбией;следуетописаниеее. Путеше-

ственникивосторгаютсяи постройками,осмазиями, состоящими

из огромных каменныхстроений,вмещающих в себеоколо ты-

сячи человек, и разного рода работами,исполненнымисамим

народом.Описываетсяпубличноетелесноенаказаниеженщины
невернойсупругиодного из жителейСеварамбии.Эта прелест-
ная маленькаяженщина,нежнаякрасотакоторой должна была

через несколько минут быть оскверненажестокимируками

палача,возбуждаетвсеобщеесострадание.Передначаломказни
кто-топриближаетсяв последнюю минутуокриками: „останови-

тесь, остановитесь".Это обманутыйсупруг. Он не можетдо-

пустить,чтобы слабоетело его жены подвергалось позорящим

палочным ударам, и выражает готовность,— что допускается

■ . _.
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местнымизаконами, когда дело касаетсяженщины,— подверг-

нуть себя назначенномуневернойжене наказаниюи прини-

маетпалочныеудары. Все, конечно, очень тронуты. Но путе-

шественникидолжны продолжать свой путь. Онимчатсячерез

горы и долы, изучают экономическиеотношения, рыболов-

ство, звероловство и т. п., а такжеорганизациюармии,в состав

которой входят как мужчины, так и женщины. С четырнадцати-

летнеговозрастаи до 49 летвседолжны находитьсянавоенной

службе, а с семилетнеговозрастаначинаютобучать всех вла-

деть оружием. В течениекаждых трех летвсякий гражданин

долженотдать 90 днейвоеннойслужбе; это значит,что в тече-

ниетриместраон долженнаходиться в армиисреднимчислом

11 — 12 дней. Армейскиекорпуса составляютсяиз людей трех

категорий:неженатыхмужчин, незамужнихженщин и из лиц,,

состоящих в браке, так что жены сражаются бок о бок со

своимимужьями.

В третьемтомерассказанаисторияэтого народца,монархи-

ческого и наивного.

Образ правленияв этомгосударствемонархический,деспо-

тический,теократическийили, лучше, гелиократический.Солнце

есть бог и царь, и Оеварамбиямоглабы быть названа„Городом

Солнца". Демократическаяособенностьэтого государстваза-

ключается в следующем: все должностные лицаизбираются;

правом выбора на должность государя пользуются только те,.

которые прошли все степенииерархическойлестницы.Совет

избираетчетырехкандидатов,и тот, кому досталосьпо жребию

изображениесолнца, становитсягосударем, или, правильнее

говоря, законным представителембога Солнца. Верховный

глава государстванесменяем,однако в случае, если он стра-

даетумопомешательством,онможетбыть отданпод опеку вели-

кого совета. Таким образом мы имеемздесь соединениесамо-

державной власти с независимымсамоуправлением.Низшие

чиновники, до главы осмазии, избираются народом. Эти осма-

зионты составляют законодательноесобрание,ВеликийСовет.

ОрдинарныйСовет составляетсяиз его среды, потомучто каж-

дый восьмой осмазионт, входящий в его состав, становится

бромазионтом; 24 старейшихчлена, назначаютсясенаторами

п занимаютвысшие государственныедолжности.

Под сенью такого образаправления выработался в течение
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^еков прекрасный народ. Севарамбы поразительноразвиты

в физическомотношении:некоторыедоотигаютростав 7 футов.

Их одежда очень проста: шелковая лентакрасногоцвета—

вот и все украшениеодежды отцаили матери,получаемоеза

каждогоребенка,воспитанногодо семилетнеговозраста. Ввиду

отсутствиячастнойсобственности,в этом государственет

такжеи гражданскихзаконов. Но, невпримердругим, Веррас

принадлежитк рассудительнымутопистам,понимающим, что

никакойсовершенный образ правлениянеможетеще уничто-

жить преступлений,и что месть, любовь, ненавистьи ревность

будут существоватьтакжеи в этихгосударствах.Приговоры

по уголовным делампостановляютсясвоего рода судомприсяж-

ных, почтивсегдасостоящимиз трех, восьми или двенадцати

членов. Смертная казнь не применяется,как не гуманнаяи

•бесполезнаямера. На первомже планестоиттюремноезаклю-

чение; таким образом идеал, выдвинутый веком философов,

предвосхищенв этой фантазиина столетраньше. С другой

стороны, системанаказанийв этом государственоситнасебе

отпечатокидейXVII столетия. Так, например,заключенных

время от времениводили по улицами наказывали публично

палочнымиударами.

Господствующие там половые отношениясвидетельствуют

о высокой нравственностинаселения.Это следуетприписать

в частностиодномуоригинальномупостановлению,в силу кото-

рого холостякамстрого запрещеноупотреблениеспиртныхна-

питков. Представьтесебетолько, что подобнаямерабыла бы

примененав нашихгородах....

Браки совершаются по достижениибрачного возраста, ко-

торый наступаетдля молодых людей мужского пола в девят-

надцатьлет, а для девушек в шестнадцать.Под наблюдением

-особых чиновников устраиваются балы и другиеувеселения,

и тогдамолодые люди делают свой выбор. Вступлениев брак

обязательно, и бракосочетаниясовершаются 4 раза в году.

Вообще там существуетмоногамическийбрак с той особен-

ностью, что при взаимном согласиидвух парможно одинраз

в жизниобмениватьсяженами.Следуетобратитьвниманиееще

наодну особенность, составляющую поразительноенарушение

равенства:высшим сановникампредоставляетсяправо иметь

со нескольку жен. Заметимеще, что каждый имеетправо вла-
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деть таким количествомрабынь, сколько у него жен. Таким

образом этамоногамия,существующая у Севарамбов,несколько

сомнительногосвойства. Но так как, сверх того, для путеше-

ственниковсодержатсянасчетгосударстварабыни, то тамцарит

до известнойстепенинравственность,отступленияот которой

бывают очень редки. Однако насчетблагопристойноститамсу-

ществуют странныевзгляды; так, например,не считаетсяне-

приличным, чтобы находящиесяв бракемужчины и .женщины

купалисьвместе,между темкак для холостых существуют от-

дельные купальни для каждого пола. Мертвых в этойстране

предаютсожжению. В наше время начинаютповсюду устраи-

вать кремационныепечи;но 200 леттомуназадгораздо больше

увлекалисьмыслию о сожжениитрупов. У Севарамбов сожже-

ниетрупов обязательно, и они дают такоепрекрасноеобъясне-

ниеэтомуобычаю: когда тело сожигают, то дым уноситс собой

самыетонкиечастицы,т.-е. душу, к солнцу, а наземлеостаются

в виде пеплатолько одни животные части.

Затемсообщаются большие подробностиотносительноре-

лигииСеварамбов. Главным образом рассказываетсяоб анти-

пророке Струкарасе, останавливающемсвой выбор на самых

красивых девушках. Описываются с большими подробностями

разные скабрезныецеремонии,которые невозможно передать

здесь. Дальше рассказывается о празднествах,напоминаю-

щих во многих отношенияхпразднестваяпонскиеи буддист-

ские.

В году бывает только четыре праздника:праздникбрако-

сочетания,усыновлениядетей,весны и летнегосолнцестояния;

за три дня до этого последнегопраздникатушатся все огни,

для того, чтобы зажечь их потом с новым солнцем.В разных

частях города часто происходят собрания, на которых обсу-

ждаются религиозныевопросы, и автор описываетодно подоб-

ное собрание.Нужно быть признательнымтому, кто открыто

проповѳдывал в то время религиозную терпимость;эта пропо-

ведь производиттемболееприятноевпечатление,что история

Севарамбов написаналишь за несколько лет до драгоннади

отменыНантскогоэдикта(1685 г.).

Севарамбамприсущеглубокое религиозноечувство наряду

с широким взглядом на вещи, как это видно из их молитвы

к своему великому богу.

щ**;■
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Автор сообщаетнамэту молитву. Ее можно было бы пере-

вестиследующим образом: „Царь духов, всезнающий, всемо-

гущий, бесконечный, вечный и бессмертный,невидимый,не-

постижимый,единодержавный, существосуществ"....

ЗатемВеррасзнакомитнасс вымышленным им языком Се-

варамбов, приводитобразцы и посвящаетцелую главу их грам-

матике,примерами т. д.

Стихосложениеу Севарамбовметрическое,безрифм. Автору

кажется смешным,когда ребенок,крестьянини вообще человек.

из простонародьяговорит со сценырифмами.

В заключениеВеррасделаетнебольшое замечаниеотноси-

тельно своейсобственнойжизнив Севарамбии.Он и его това-

рищи были* водворены в осмазию и пользовались всем, что

только делаетжизнь приятной. Онисильно окреплифизически

и вызывали всеобщееудивление. Благодаря умереннойжизни

они дажепомолоделис виду. Что касаетсяего самого, то в нем

пробуждаетсяжеланиенайтисвою первую женуи возвратиться

в свое отдаленноеотечествок своейпервойлюбовной страсти.

Поэтому он решаетсяпокинуть счастливыйостров, хотя при

этомемуприходитсярасстатьсяс тремяженамии 16 детьми.

Выехавши из Споранды, он послешестидесятивосьмидневного,

пребывания в пути прибыл к персидскимберегам, а оттуда

в свое отечество— Францию.

Эта последняямысль, столь простая и столь естественная,,

почти нигде не встречаетсяв других утопическихроманах.

Заключение автора поучительно: проживши некоторое время

в идеальном государстве, человек стремится. возвратиться

в мир действительности.Беззаботная жизнь, совершенный

образ правления,даже физическое возрождение— все это ни

к чему не ведет:наступаетмомент,когда человека охватывает

желание возвратиться к своему прежнему образу жизни,

к своейпрежнейпростойи спокойнойжизни. На этой утопии

ВеррасаXVII век заканчиваетсвой цикл утопическихпро-

изведений.

Наступаетновый ХѴПІ век с его более сложного экономи-

ческою жизнью, с разорениемкрестьянства—опоры падающего-

и разлагающегосяфеодализма, с появлениемнового класса—

промышленных скупщиков, разлагающихустоистарого, замкну-

того цехового строя, с появлениемнового вида промышлен-
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ности— мануфактуры. Прежний ремесленныйподмастерье

постепенноиз самостоятельногораспорядителяремесласта-

новитсянаемником,„вечным подмастерьем".Надвигаетсяновая

эпоха— капитализм,начинающийсказываться в более разви-

тых и промышленных странахЕвропы. Населениесдвигается

с вековых устоев, становитсясознательнее,подвижнееи рево-

люционнее. Идеалыцеркви и феодальных отношенийутрачи-

вают свою силу.

Началовека открывается формулированиемновых револю-

ционных идей— священникомЖаком Мѳльѳ, серединастоле-

тия—глубоким идеологическимпереломом, своего рода интел-

лектуальнойреволюцией, пережитойпервоначальново француз-

ской, а затеми во всейевропейскойжизни— новою социаль-

ною философиею Жан-ЖакаРуссо. Влияние идейРуссо на-

столько глубоко и значительно,что оно внедрилоновый харак-

терв мировоззрениеписателей-утопистовXVIIIстолетия,создав

целый ряд последователейидей Руссо— „руссоистов" уто-

пизма.

Наконец,бурный XVIIIвек завершился грандиозною, по-

учительною, но неудачною революционною попыткою осуще-

ствить на практике идеи социального равенства— вождями

„заговора равных"— землемеромГракхом Бабефом и членом

конвентаДАртѳ. Бабувизм явился заключительною картиною

социалистическогодвижения во Франции конца последних

днейВеликой ФранцузскойРеволюции. Каждый из этих мо-

ментов великого исторического века заслуживаетнашего

особого внимания.

О мечтахЖакаМелье и попыткеих осуществлениясказано

особо в главе V — „История идеи революционизма". Теперь

займемсяРуссо.

ГЛАВА III.

Руеео и руссоисты.

Философия Руссо накладываетсильнейшийотпечатокна

свою эпоху. Писателистановятсяруссоистами,впитывающими

себя задачии идеалывеликого философа.

Наиболеетипичнымиутопиямиэпохи Руссо были сочи-

нения:Луи-СебастьянаМѳрсье, аббатаМорѳлли и Мабли.

Святловский. Ист. социализма. и
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УтопияМѳрсье— „2440 год". Морелли пишет: 1) „Базилиаду"

или „Крушение плавучих островов", 1763 и 2) „Кодекс зако-

нов природы", 1756.

В „Кодексе" или „Своде законов природы" Морелли обле-

кает свои утопическиеидеи в более догматическую форму.

Для реорганизацииобществанеобходимаотменачастнойсоб-

ственности,и обязанностькаждого содействоватьобщему благу.

За это он обязан работать. С десятого года жиэниначинается

обучениеремеслу.Вступаютв брак в возрасте 15—18 лет. От

20 до 26 лет каждый занимаетсяземледелиемили находящи-

мися с нимв связи работами.Только послеэтого можно обра-

титься к своей профессии. Каждой отраслью производства

управляетособый начальник.Послесорока лет все становятся

„свободными работниками"и непринуждаютсябольше к труду.

Купля н продажа внутри государствазапрещены. Каждый

гражданинработаетдля обществаи потому содержитсяобще-

ством. Мать обязана самакормить ребенка,который послепяти

летпереходитв общественноевоспитательноезаведение.Для

каждой общины определеноточно количество ученых и арти-

стов. Образованиеих начинаетсярано, но онинеосвобождаются

от аемледельческоготруда. Знаниезаконов обязательно. Фило-

софия ограничиваетсяопределениембога и человеческогора-

зума с оговоркой о непостижимоститайнысуществадуха и за-

гробнойжизни. В своде всехнаукзаписываютсяновые истины,

полученныев результатеизученияестествознания.Но в фило-

софии и в установленныхпринципахповедения, т.-е. в этике

не допускаютсяникакиедобавления.

Убийца,или пытавшийсяизменитьосновнойзакон или вве-

стичастнуюсобственность,как безумециливраг человечества,

заключается в гробовой камеренакладбище.Имя его вычерки-

ваетсяиз спискаграждан,а семьеегодаетсядругоеимя. Супру-

жеская неверностькараетсятюрьмою. Законы неизменны.Фор-

мула всякого распоряжения— „разум желает, а закон прика-

зывает?.

Себя самогоМорелли считал„наперсникомприроды", рас-

крывшей ему свою тайнуюволю.

Определеннымрадикальнымкритическимдухомпроникнуты

сочиненияМабли и Верраса. Расстояниемеждуними— целое

столетие.
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Утопия аббатаГабриэляМабли: „Беседы с Фокионом",

1763 г., как и другие его сочинения,направленапротив уче-

ния физиократов— с одной стороныи существующегостроя—

с другой.

„Только общность имуществсоздаетдобрых граждан", го-

ворит Мабли. „ Богатые всегдапредпочитаютличноеблаго—

благу общественному".Считая, что цель жизнине в наслажде-

нии, а в добродетели,Мабли рекомендуетумеренностьи при-

даетсвоимобщественнымидеаламнесколько аскетическийха-

рактер. Жадность и честолюбие, по его мнению, всегдабудут

тормозитьдело законодателя, а потому он ненадеетсянапол-

ное осуществлениесвоих идеалов. Идеаломзаконодателяв гла-

зах Мабли является Ликург, древнийгреческийзаконодатель,

обуздавший, по преданию, чрезмерность.

В только-что приведенномперечнефранцузскихутопий,—

а их вообще появлялось немалов ту эпоху,— эдесь приведены

только более выдающиеся произведенияфранцузскойутопиче-

ской литературытого времени. Большинство из них совер-

шеннолишено чувстваисторическойперспективыи понима-

ния хода историческогоразвития. Утопииэтого периодапо-

коятся нанаивноми неверномпредставлениио совершенстве

человека, неиспорченногоцивилизациеюи достигающегоиде-

ала лишь тогда, когда он находится в так называемоместе-

ственномсостоянии, как „Робинзон на острове". По воззре-

ниям той эпохи, все первобытные люди и так называемые

дикари повинуются в своемповедении„Кодексу законов при-

роды", и лишь с того момента,когда они подпадаютпод дей-

ствиенормположительногоправа, искусственно-созданного,они

утрачивают свое первоначальноесчастливоесостояниеи впа-

дают в пагубную испорченность.

Идеи „естественногоправа"— этого продукта рационали-

стического мировоззрения XVIII столетия— получили, как

известно, особенно глубокое обоснованиев сочиненияхге-

ниальногофилософа и политикаXVIIIвекаЖан-ЖакаРуссо,

подчинившегосвоемувлиянию весь тогдашнийцивилизованный

мир. Воззрения Руссо отразилисьи на утопиях той эпохи.

Среди утопистовв духе Руссо, такназываемыхруссоистов,но

отрицая частную собственность, в которой усматривается

корень нравственнойпорчи, выделяются Луи-Себастьян
6*
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Мерсьѳ, Рѳтиф де-ла-Бретоньи особенновышеназванный

аббатМорелли, который в обоих своих сочинениях(„Базп-

лиаде" и „Кодексе природы") проповедуеткоммунизм. ■ Част-
ная собственность,по Морелли, источник и первопричина

всех общественных зол. Она питает„стоглавую гидру" по-

роков — жадность, лежащую в основе всех нравственных

бедствий.Вообще Морелли подходитк социальномувопросу,

как моралист, и рассматриваетэкономическиевопросы, важ-

ность которых он вполне понимает,только с нравственной

точки зрения. Естественнопоэтому, что Морелли вынес суще-

ствующему строю самыйсуровый приговор и наметилпроект

радикальногопреобразования.

Идеи Морелли сложились под влиянием ТомасаМора и

оказалисильноевлияниенасоциалистовэпохиВеликой Фран-

цузскойРеволюции, в частностинаГракха Бабефа и навели-

кого утопистаШарля Фурье.
Морелли— типичный образчик рационалистическоюсоциа-

лизма. Историческаяперспективаему чужда так же, как и

пониманиедвижущих сил общественности.У Морелли вос-

кресаетрационалистическийвариантстариннойлегенды о

Золотом веке, который был так красив у Гуго Гроция и во

французскойбеллетристикетого века. Мореллиговорит: „При-
рода нравственногопорядка— едина,постояннаи неизменна;

она—основавсейжизни. Портятся нации, а неприрода. Чело-

век удаляетсяот истины,но истинанеуничтожается".Поэтому,
по Морелли, задачазаконодателя— найтиположение,когда-че-

ловек меньшевсего уклонялся бы от природы. И таккак у че-

ловека нетни „природных" идей, ни природных склонностей,

то законодательствовообще должно играть громадную роль.

Погружениеиндивидуумав безразличиеи самосохранениене

создают общественности;она ѣозникаѳт только при сплочен-

ностии солидарности.Общеевладениенеделимо,индивидууму

подлежит только равное право пользования. Законы должны

стремитьсяк восстановлению естественногопорядка, разру-

шенногоцивилизацией.Частнаясобственность— источниквсех

зол. Прогресс— всеобщийзалог природы, в основе же его

прогрессразума.
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ГЛАВА IV.

Россия.

В XVIIIвеке утопическаялитературапоявилась в России,

где перевелинарусскийязык ряд утопий(ТомасаМора, Голь-
берга и др.), а некоторые русскиеписателисамисоставили

первые утопиина русском языке. Онибыли умеренногосо-

циально-политическогохарактера,проникнутыев большинстве

случаевмоднымитогда идеаламимассонства.Лучшая из рус-

ских утопийXVIIIвека— -„Путешествиев государствоОфир-

ское" выдающегося писателяЕкатериненскойэпохи, князя

М. М. Щербатова(1796 г.). Щербатов был склононк массон-

скимидеалам,которыми проникнутывоззрения высшего обще-
стватого времени. Кроме ЩербатоваутопииписалиЛёвшин,

Херасков, Эмин, Дмитриев-Мамонови др. (об них см. Свят-
ловский, В. В. Русскийутопическийроман.Петроград,1922).

В серединеXIXвекаутопизмвновь началусиливаться. Лучшею

утопиею явилась повестькнязя В. Ф. Одоевского „4338 год" \
Утопия Одоевского копирует по замыслу утопию руссоиста

Мерсье— „2440 год" (1771) и утопиюРѳтифа де-ла-Бретоня—

„Австралийскоеоткрытие" (1781 г.). Она лишена социаль-

ного радикализма,даеттолько новые вариантыобычной темы.

Дальнейшая историяутопическогороманав Россииуже отно-

ситсяк инойэпохе, it XIX и XX вв.

Вообще утопическаялитературадо индустриальнойреволюции

XVIIIвека (1770— 1800), изменившейсоциальныеотношения

Европы, была довольно однообразнадо и послеэпохиРуссо.
Онарисовалакартиныбудущего без связи с настоящим.Исто-
рическая перспективаотсутствовала. Фабула скрывалась за

і) О князе М.М.Щербатове— Чечулин: „Русский социальный ро-

ман XVII в.", Пыпин: „Полузабытый писатель XVIII века", статья
в журн. „Вестник Европы" за ноябрь 1896 г. О князе В. Ф. Одоевском и
его утопии „4838 год"— Сакулин: „Из истории русского идеализма", т. I.
Москва, 1913 г. Святловский, В. В.: „Русский утопический роман". СПб.

1922 г.
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бесплодною и непрактичноюфанта8иею. Обыкновенно фан-

тастическийвымысел не знал ни удержу ни предела. Реже

появлялись утопическиепроизведенияболее спокойногои де-

лового типа;так, например,совсемобнаженоот вымысла сочи-

нениекоммунистаСимеонаЛѳнге: „Теория гражданскихза-

конов", 1767, в которой бичуетсянеравенство,но защищается

ее источник,частная собственность.Страдающее население

призывается к терпению.„Терпи и пребывайв оковах", при-

зывает Ленгѳ. Это увещавание в ту эпоху провоцировало

населениеи возбуждало его революционное настроение.

Вообще вторая половинаXVIIIвека была обильна утопиями.

Их составляютфилософы и моралисты,писателии обществен-

ные деятели, стремящиеся пересоздатьобщество на основе

естественногоправа. Отсюдапризыв к простоте, к приближе-

нию к природеи к отказу от условной „ложной" цивилизации.

Кроме указанных здесь стран, утопическая литература

нашла себевыражение во всех остальных европейскихстра-

нах.

В этом обзоре переименованытолько более видные, инте-

ресные и значительныеутопии. С первого взгляда, они в об-

щем кажутся довольно сходнымежду собой. Но всеже, посути,

литературныепроизведенияэтого рода весьмамногочисленны

и малоизучены.

Общая всем утопиямчерта— это отсутствиепрямых указа-

нийнаспособи программуосуществлениятогостроя, который

в каждой из них намечается.В техже редких случаях, где

такого рода указаниеимеется, оно не выходит за пределыпо-

учений. Между тем реальная жизнь требовалаиного; онатре-

бовала активного революционного вмешательства. Великая

французская революция, спадая, выдвинула и эту идею в ба-

бувистскомдвижении.

Из числа утопий, имеющих явно выраженное социально-

политическоесодержание,можно отметитьоколо пятидесяти

более значительныхпроизведений.Немецкиеученые делали

попыткиклассифицироватьутопиипо их внутреннемусодер-

жанию, выделяя группу социальныхутопий. Но главнейшие

классификаторы— Моль (Robert von МоЫ), Кленвехтер,

Кирхгейм,Каутский,Фейгти др.— принималиво внимание

не все, а только более известныеутопическиесочинения(см.
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В. В. Святловский: Каталог утопий. Петроград, 1923, и со-

чинения об утопическомсоциализме— Щеглов, Кирхгейм,

Свѳнтоховский и др., — отмеченныев указателев начале

обзора).

ГЛАВА V.

историяидеиреволюционизма.

1. Зарождениереволюционизма.

Практическаябезысходностьутошгзма становитсяочевид-

ною к началуXVIIстолетия.

„Если к правде святой мир дороги найтине сумеет,честь

безумцу, который навеет человечеству сон золотой", — вот

образноеизображениемысли, оправдывающей утопическиена-

строения.

Социальныеутопиидействительнопредставляютсобою про-

изведения подъемасоциальнойфантазии, те грезы и золотые

сны страждущегочеловечества,в которых оно ищет утешения

от тяжестиреальной жизни. Эти фантазииотличаютсяодной

общей чертой—онинеуказывают путейи способов выхода из

существующего положения. Каре волшебные замкис роскошной

внутреннейотделкой, утопииэти—здания „без окон и дверей .

Рисуемоев них будущее лучезарно и прекрасно,но дороги

к немунеуказаны.

Человечество любуется миражем, трепетноощущает все

штрихи его картины, но миражтак и остаетсясонного грезою,

несбыточнымдалекимвидением. . . Мы уже видели, что утопия

античногомира в лице гениальногоПлатонамало чемразни-

лась от замыслов утопистовнового времени. Никто, ни родо-

начальникиновой утопииТомас Мор и Томаэо Кампанѳлла,

ниих рационалистическиеподражатели,как Мабли илиМо-

релли, ни—как мы далееубедимся— великиеутописты(Шарль
Фурье, Анри де-Сен-Симон,Роберт Оуэн)неуказалипутей,

непосредственноведущих к осуществлениюнового строя.

Есличто в практическомсмысле и можно установитьу неко-

торых из них, то это, самоебольшее, убеждение,что первый
удачный пример сам собою неизбежновызовет подражание.

„Лиха, так сказать, беда— начало", как бы думают социальные
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мечтатели.УтопистыXIXвека, особенноих наиболеепрони-

цательный вождь Этьѳн Кабэ, полагали, что пропагандане-

обходимости,или, другимисловами,убеждение— единственно

верный путь для осуществленияих идеалов.

К началу революционного движения 40-х годов манилов-

щина и беззубость утопизмасталиособенноочевидны; назрел

вопрос о практическойпрограмме. Она тесно связалась

с идеею революционизма,с вопросом об активномвыступлении.

Не ожиданиеи убеждение, а насильственноевнедрениеосо-

знанногоидеаласталоочереднымвопросом дня.

Эта идея, впрочем, была не совсемнова. Еепринесс собою

XVIIIвек. В недрах его красочных переживанийесть место

несколькимприверженцамидеи революции, как единственно

верного путидля социальногопреобразования.Натакойисход

наталкивала,впрочем, самажизнь. Пионеромэтойидеиявился

французскийсвященникЖанМелье, продолжателем— Гракх

Бабеф, предтечабабувистов 30-х годов и великого заговор-

щика ОгюстаБланки, который, в свою очередь, уже намечает

идеиреволюционногомарксизма.

2. ЖанМелье (1664—1729).

Биография этого честного, проницательногои человеко-

любивого человека— совершенно особая глава в историисо-

циализма.Простаяи идейнаяжизнь его полна неподдельного

трагизмаи высокого историческоговеличия.

ЖанМелье родился в деревнеМазерни,в провинцииШам-

пань, в 1664 или 1668 году, что точно не установлено.Он был

воспитанникомместногосельскогосвященника, подготовившего

и поместившегоего в духовную семинарию.Получив здесь

основательноепо тому временибогословское и философское

образование,Мелье сделалсядеревенскимсвященникомв тойже

Шампани, где безвыездно и прожил всю остальную жизнь.

Крайняя бедность, умеренность,почти аскетизм,тщательное

исполнениесвоих пастырскихобязанностей,постоянная по-

сильная благотворительность, а главное— энергичноеи не-

устанноезаступничествоза бедноту перед сильными-— вот

основныечерты его безвестнойи скромнойжизни. Если доба-

вить к этому, что Мелье изредкапосещал двух соседнихсвя-
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щѳнников и много читал, то, вместес тем, мы исчерпаемвсе

известныео нем сведения. На склоне дней своих он пишет

свое единственноесочинение:„Мое завещание"(1729), которым

он прижизнини с кемнеделился и котороеизвлекло впослед-

ствиииз безвестностиимя этого бедного французскогодере-

венского священника. Силу своего „Завещания" Мелье ре-

шается подкрепить страшным оружием— своею смертью;

чтобы его слова дошли до ушей его сограждан, он уморил

себя голодной смертью, оставив послесебя трикопии с заве-

щания, из которых однабыла впоследствиипереданаВольтеру.

По своимвоззрениямМелье был однимиз раннихфранцуз-

ских материалистови коммунистовпервойполовиныXVIIIсто-

летия. Коммунизм Мелье— коммунизм, так сказать, федера-

тивный. Ряд коммун, приходовых общин. Его „Завещание",по

которому мы и знакомимся с его мировоззрением,было напи-

санов самомконцедвадцатыхгодов этого интересногои бур-

ного века. Трудно определить, откуда взялись у деревенского

священника его радикальное направлениеи его революцион-

ность. Повидпмому, переднамисамоучкаи самостоятельный

наблюдательи мыслитель. Анализ окружающих условийпри-

вел к темвыводам, которые онподкрепляетдоводами из библии

и отцов церкви, с которыми к тому же он коренным образом

расходился, считаяих писанияи глупыми и смешными, цита-

тамииз классиков, из которых, как Лукреция и Овидия, он

особенно охотно цитирует,и наконецвзглядами Фенелона,

Монтеня, Декартаи Мальбранша, к которым он относитсясо-

вершенно самостоятельно.Целые главы „Завещания" посвя-

щены опровержениюфилософских сужденийДекарта и Маль-

бранша. Зато ему близки взгляды Монтеня и Фенелона,осо-

беннопервого. Из своего-медвежьегоугла Мелье следиттакже

за развитиемисторическойи политическойлитературывека,

цитируяряд произведенийэтого времени. Мелье идетдальше

своего века; он недеист,как Руссо или Робеспьер, а атеист.

Филантропия и защита интересовместного крестьян-

ства,— а тогда был период его глубочайшей бедности,

бесправия и разорения,— поставилиМелье во враждебные

отношенияс местнымсеньором. Ряд столкновенийс крепостни-

ческимрежимомобнаружилвсю глубину бессилиябедногосвя-

. щенникаи подготовил почву для его пессимизма.Он не л-гдет
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ничегоот филантропиии „убеждения", он требуетнасилияи

революции, он за восстание.Но самлично он не может высту-

пить ни с идеямиатеизмани с проповедью революционногопе-

реворота. Жизнь оскорбляемого и унижаемогосамолюбивого,

честного и гордого священника сталасовременѳм настолько

невыносима, что он покончилсвою жизнь самоубийством.Го-

товясь к смерти,он составил„Завещание"— сочинение,о ко-

тором он сам в обращениик друзьям говорит следующее: „Я

немогу сказатьвам при жизнитого, что я думаю, и решил по-

делиться с вамисвоимимыслямипослесмерти.Мнехотелосьбы "

передсмертью поговорить с вами, но я не знаю, будет ли у

меня в мои последниеминутывремя и присутствиедуха, и по-

тому я предпочитаюизложить то, что я хотел сказать, в пись-

меннойформе ... 51 не сделалв своей жизни ничегопреступ-

ного. Но на меня, несомненно,будут клеветать после моей

смерти,будут оскорблять меня, и только за то, что я осмелился

сказатьправду. Пусть думают, что хотят, пусть судят, как хо-

тят, пусть говорят и делают все, что хотят, это меняничуть не

беспокоит... Я почтине принимаюучастияв том, что делается

в мире; мертвецы— а я теперьс ними— небеспокоятсяи пе

заботятсяни о чем".

„Завещание"с исключительною силою проникнутостраст-

ными чувствами отчаяния, гнева и ненавистик правителями

сильным мира, к политическими социальнымнесправедливо-,

стям. Автор оставилрукопись в трех экземплярах, которые

послужилиоригиналомдля множествапосмертныхкопий.Спустя

шесть летпослесамоубийстваМелье, одна копия была доста-

вленаВольтеру, оценившемузначениеэтого„Завещания" много

позднее.Вольтер только в 1772 году опубликовалвыдержки из

первойчастисочинения,выбросив из неговсе. резкое в рели-

гиозноми политическомотношении.Философ Гольбах и анар-

хист эпохи Великой Революции Сильвен Марешаль также

издалиотрывки из „Завещания". Р. Шарль, нашедшийодин

рукописный экземпляр „Завещания" в Голландии, полностью

опубликовалего в Амстердаме,в 1864 году, под заглавием:„Le-

Testament de Jean Meslier"1.

1 По-русски о Мелье писали: В. П. Волгин. „Революционный ком-

мунист XVIII в. (Жан Мелье и его „Завещание")" в журнале' „Минувшие

СП
бГ
У



- 91 -

В дниВеликойФранцузскойРеволюции вспомнилио Мелье:

атеистАнахарсисКлоц, этот, как тогданазывали, „бешеный",

предложилКонвенту воздвигнуть памятникМелье, и Конвент

принял это предложениеи издал соответствующийдекрет.

Правда, и инициатори власть ценилив Мелье, в духевремени,

только „первого восставшего против религиисвященника"^

проходя мимо Мелье, как социалистическогомыслителя. Но

только XX век — с его стремлениемк социальнойборьбе и

к социальнойреволюции, с его жуткою местью тиранами ти-

ранствующим— смог в полноймереоценитьэтого первого про-

винциальногои забытого пропагандистареволюционного отно-

шения к социальномувопросу.

ГЛАВА VI.

Великая ФранцузскаяРеволюция.

(1789— 1793 — 1797).

Великая ФранцузскаяРезолюция была в своей основе рѳ-

волтоциею только буржуазною. Историческийсмысл ее заклю-

чался в том, что революция бурно оформила выявление нара-

ставшейи усиливавшейсябуржуазии, как класса, впервые за-

хватившего политическую власть в свои руки. Начавшись

в 1789 году взятием Бастилии,революция в 1792 году прекра-

тиламонархическийрежим,— последнийКапет,Людовик XVI

был гильотинирован,—и достигласвоего высшего напряжения

в Конвенте (Робеспьер, Марат, Дантон, жирондистыи

монтаньяры). Идеологиэтойреволюции ироповедывали важ-

ность частнойсобственностии индивидуальнойинициативы,возводя

их на степень„священных прав человека". Но этимхарактер

эпохиВеликойФранцузскойРеволюции неисчерпывается.За

Годы", №№ 1 — 3 за 1918 год, а также в отдельном издании. М. (изд. Моск.
Совдепа), 1919. В истории социализма о Мелье упоминают в переводной
социал-демокр. „Народной Энциклопедии" (Вурма) и в лекциях Н. Рож-
кова. Петроград, 1919. Антирелигиозные выдержки по-русски помещены

в брошюре: „Правда о боге". М., 1919, а также в книге Шахова: „Воль-
тер и его время". СПб., 1912. Взгляды Мелье излагает Ксения Горбач:
„Зарождение революп. социализма" в JY» 3 „Записок Научного Общества
марксистов" за 1922 г. (Петроград).
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главным, широким и основным течением— буржуазным— по-

является и другое, более глубокое, но имевшее малое число

приверженцев, течениесоциалистическое.Оно не настолькѳ

значительно,чтобы придатьхарактервсемувремени,но немо-

жетбыть обойденомолчанием,как то делалимногиеблизорукие

историкиэтого великого времени.

Наличность социалистическогоэлементавполне понятна.

Великая Французская Революция представляласобою смену

владычествадвух социальных классов— феодальной буржуа-

зии, дворянства и духовенства— буржуазною городскою, т.-е.,

в конечномсчете,представляласобою сменурежимовнетолько

политических,но и социальных. Эта катастрофическаяпере-

менапроисходилапри участиивсего народа, который при

этом, как таковой, хотя ничего не выигрывал, но искренне

полагал, что выгадывает. Как отдельные руководители народ-

ных масс, так и самамассанаивнодумали, что этареволюция

„их", и вкладывали к нее свое содержание,т.-е. стремление

к действительномуравенствуи социальной справедливости.

О том, что их симпатиии чаяния расходятся и что им даже

совершенно противоположнаклассоваяидеология вождей ре-

волюции, они понимали,да и вообще во Франциипонялитолько

много позднее. Тем не менее социалистическиетенденции

имелиместо.Такимобразом естественно,что рядом с основным

и господствующимтечением— охраны бурікуазных идеалов—

пробивалосьи другое, более радикальноеи дажекоммунистиче-

ское. Приэтом, конечно, буржуазныеидеологи,говоря с массою,

невольно выдвигали на первый план преимущественносо-

циальныеэлементы.Поэтому протестыпротив крайнегонера-

венства имущества составляли обычный ораторский прием

представителейвсех партийименнов то самоевремя, когда

и в УчредительномСобрании и в Конвенте зорко стояли на

стражесуществующего порядка и частнойсобственности.„Эта

декламация,— как указываетфранцузскийисториксоциализма

этойэпохиЛихтенберже,— составляла своего рода свидетель-

ство гражданскойдобродетелии революционных чувств, но ни

к чему не обязывала". Такимобразом, так как в действитель-

ностиникаких социальных преобразованийне происходило,

то немногиеискреннестремившиесяк фактическомуосуще-

ствлению социального равенствастояли вне общего течения.
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В туманенеизвестногобудущего Франциисмутно в ту

эпоху вырисовывался грозный и пугающий призрак: „аграр-

ный закон", символ земельного уравнения и борьбы с нера-

венством, идея своего рода черного передела. Последний

являлся логическимвыводом из провозглашенногопринципа

равенотва,но революционнаябуржуазия к немунеприходила,

да и прийтинемогла. Все же, когда нужно, „аграрным зако-

ном" угрожали, а за симпатиюк немуобвиняли и отсылалина

гильотину.

Трепетперед „аграрным законом" был тем сильнее, чем

меньше и неопределеннееего формулировали. Но дыхание

этого, казалось, неизбежногои неотразимогосоциальногошага

уже чувствовалось в воздухе и понемногупривлекалои про-

никалов умы и сердца. Так, в началееще чисто-умозритель-

ное, но определенносоциалистическоетечениееще без опре-

деленных выводов и реальных приближенийначинаеткое-где

и коѳ-в-чем формулироваться. К тому же и великий вулкан

социально-политическогоинравственно-филологическогоподъ-

ема вообще всколыхнул все интересыи все инстинкты,

в которых буржуазные составлялитолько часть. Противополож-

ное, анти-буржуазноѳ вскоре тоже началоразгораться в пепле

общего костра, прорываясь иногда в заметноепламя. Нака-

нуне революции утопистыговорят уже вполне революцион-

ным языком. „Собственность— это дочь насилия",— утвер-

ждаетСимеонЛинде, автор „Теории гражданскихзаконов"
(1767) и редакторпопулярных тогда „Политических,граждан-

скихи литературныхежегодниковXVIIIвека". СимеонЛинде—

коммунист, одиниз немногихв эту эпоху. Частного собствен-

ностью созданообщество, нужноепобедителямза сохранение

добычи. „Кто говорит: общество, тот говорит: богатство и ни-

щета, подаяниеи кража". Положениесовременногорабочего,

отвоевавшего себетолько „свободу умиратьот голода", хуже
положения прежнегоневольника. „Общество живет, уничтожая

свободу, как хищные звери живут, пожирая трусливых живот-

ных". „Мир превращенобществомв громадную тюрьму, в ко-

торой пользуются свободой только надзирателинад арестан-

тами".Те же идеивсплывают в дни революции.

Так, в 1790 году в Париже, в секциях уже говорят об

ограниченииизлишествсобственности.Депутаты Кон-
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вентаСѳн-Жюст и Колло-д'Эрбуа требуют более равно-

мерногораспределениябогатств.Основанныйв этомгоду „Со-

циальныйкружок" в своейгазете„ЖелезноеЖерло" тоже ре-

комендуетпресечениеизлишков крайнегобогатства. Вдохно-

витель и руководитель кружка и газеты, аббатФоше яро ра-

туетпротив образованияпоместийс крупными доходами и за

изданиеособых ограничительныхзаконов о браках и наслед-

ствах, т.-е. тех актов, при которых невозможна концентрация

частныхземельных имущѳств. Крупными, а следовательноне-

допустимымик существованию поместьямиФоше считаетне-

движимости,приносящие свыше пятидесятитысяч ливров до-

хода. „Равенство, говоритФоше, составляетдушу республики".

Значительнодальше и радикальнееидетжирондистБ риссо.

Он представляетсобою исключениев своей, в общем, интелли-

гентскойи умереннойпартии. „Философское исследование

собственностии кражи", оригинальное и смелое сочинение

Бриссо, излагающее принципыкоммунизма, было напечатано

в Парижеза 9 лет до революции, а именнов 1780 году. Здесь

во имя естественногоправаБриссоэнергичнотребуетобузда-

ния собственностии признания„первоначальных прав чело-

века", ведущих к имущественномуравенствуи примитивизму.

Это шло вразрез с господствующейидеологиейвека, и книжка

Бриссо имеласлабоераспространение.Она служила Бриссо

научною диссертациейи была разыскана и выдвинута рояли-

стоми социалистомаббатомМорелли в дниреволюции. Сам

Бриссо, повидимому, был в это время уже, как жирондист,

склоненоткрещиваться от этого грехасвоейюности.

Другой деятель эпохи— Кондорсэ— еще типичнее.Он

в своем „Историческомочерке развития человеческогодуха"

видит конечную цель социального строительствав эгалита-

ризме, т.-е. в общем уравнении.Он проникнутрадикальным

экономическимоптимизмом.Он полагает,что ,.в будущем не-

равенствоеще уменьшится", а для этойцелирекомендуетсо-

действовать основанию частных товариществ, организации

кассдля стариков и развитию образования женщин и детей.

Кондорсэ предсказываетбесконечноесовершенствованиече-
ловеческого рода, полное уничтожениепредрассудкови тра-

дицийи усилениеблагосостояния,в результатекоторого явится

увеличениесреднейпродолжительностижизни. Просвещение
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и нравственность,по мнениюКондорсэ, будут прогрессировать,

идя рука об руку.

Итак, средипринципов,провозглашенныхВеликой Фран-

цузской Революцией, принциправенствабыл важнейшею

идеейэкономическогопорядка. НедаромравенствоФоше на-

зывал „душою революции", но не один только Фоше.

Рабо Сент-Этьѳн в „Парижской хронике" говорито равен-

стве, как идеаледля его современников.Неравенствопорождает

бедствияи политическиераздоры, поэтомубедныеклассыпла-

менностремятсяк имущественномуравенству, но он при этом

полагает,что силою нельзя насадитьравенства.Ономожетпро-

водиться только законодательнымпутем, причем законы,

постепенновнедряющие в общество этотпринцип,могутизда-

ваться в двух направлениях: законы, облегчающие равномер-

ность раздалаобщего имущества, и законы, охраняющие на-

саждаемоеравенство.

Анонимныйавтор брошюры: „Четыре вопля патриота"от-

носитсяпренебрежительнок вопросамполитикипри тяжелых

материальных условиях. „К чему,— говорит он, — разумная

конституциядля народа, состоящегоиз людей, обращенныхго-

лодом в скелеты".

Руссоист Луи-Себастьян Мерсье в своем сочинении

„ Парижво время революции", радикальнои социалистически

настроенный,смертельнобоится принудительногоосуществле-

ния имущественногоравенства. Революционер при старомре-

жиме, он в эпоху революциипугаетсяпризрака аграрного за-

кона и думает, что Руссо и Вольтер с ужасом и отвращением

отвернулисьбы от бабувистов.

Иначе смотритруссоистРетиф де-ла-Бретонь, автор

утопий„ Андрограф" и „Тесмограф", наделавшихв свое время

много шума. В своем сочинении„Философия господинаНиколя"

(1796) он — определенновыраженныйидеологкоммунизма.Но

тот же автор полагает,что завершениереволюции периодом

насильственнойсоциальнойреволюции ве осуществится,и что

такойконец представилбы собою самую ужасную историче-

скую катастрофу. Необходимо,повторяем, отметить,что комму-

нистическиетечениянаходят себетолько отдельных вырази-

телей,а господствующиепартииему чужды.

Вообще, как было сказано. Великая Французская Рѳволю-
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ция совершенно ясно формулирует свои буржуазные прин-

ципы. В „Декларацииправ гражданина"прямо говорится, что

„право собственностиненарушимои священно". Да и вообще

все господствующеетечениеэкономическоймысли было про-

никнутоидеямифизиократов, горячих и убежденныхзащитни-

ков частнойсобственности,особенноземельной.

В том же духе высказывался и корифей тогдашнейобще-

ственноймыслиЖан-ЖакРуссо, хотя он стоял за равенство

в собственности;в том же духе формулируются законы того

времени.Руссо в своейстатье„Есопошіе politique" с особым

пафосомвосклицал: „Право собственности— самоесвященное

из всех прав гражданина".

Логика экономиии революционного процессаестественно

вступилав противоречиес буржуазнойидеологией. Идея ра-

венстватребовала фактическогоуравнения, а следовательно

социальногоизмененияв земельных отношениях.

На этойпочве выдвинулся целый ряд писателейи мысли-

телей,из которых наиболеекрайниеполучили название„бе-

шеных". Таковы: монтаньярБилье Варрен, высказывавшийся

вообще против крупной собственности;Арманд,проповѳдывав-

ший „возврат собственностиограбленномународу"; аббаты-

коммунистыЖакРу, Варле, Доливе, Шальѳ дАнж, заговорщики-

эгалитаристыФилиппБуонаротти,дАрте, Сильвен Марешаль,

Ламберт, Дюбуа-де-Тассо, Бабеф, определенновысказывав-

шиеся за коммунистическиеидеалы. Коммунизм впервые фор-

мулируетсяими в 1793 и 1794 годах. В следующие два года

определяетсяи практическаяпрограммаего проведения,

так сказать, тактикакоммунизма. Это дело Гракха Бафеба и

его группы, которая решила, что до коммунизмаможно дойти

путемзаговора и насильственногогосударственногоперево-

рота. Орудиемпоследнегодолжна быть тайнаяорганизация,ко-

торая должна захватитьвласть в свои руки. Так возникло за-

говорщическое „Общество Равных".

ГЛАВА VII.

Заговор Бабефа и „Общество Равных".

Первоначальномонтаньяры в борьбе с жирондистамиопи-

ралисьнагруппу „бешеных" и делалиимуступки.Так, Робес-

пьер в своем проекте „Декларацииправ" (1793 года) выска-
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зался даже за ограничениеправ собственности,хотя это шло

вразрез с убеждениямиглавной массы деятелейи вождей

Великой Революции. В феврале 1793 года произошли беспо-

рядки, вдохновлявшиеся „бешеными", и Конвентрезко переме-

нил к нимсвое отношение.Коммунисты„бешеные" были объ-

явлены сообщникамидуховенства и эмигрантов, т.-е. контр-

революционерами. 18 мартатого же 1793 года Конвентдекре-

тировал „смертнуюказнь тем, кто будет предлагатьаграрный

закон, нарушающий земельную собственностьобщинную или

личную . Восстатьпротивтакойдекларациибуржуазногоприн-

ципатребовалоэнергиии смелости.Ее и проявила группаре-

волюционеров, нежелавшая после9-го термидоракатитьсявниз

с революционного гребня вместес наступившеюконтр-рево-

люционною юеакциею.

Революционноедействиевноситпредставительидейкомму-

низмаэтой эпохи, „бешеный" Франсуа-НоэльБабёф (1760—

1797), прозванныйв духевремени„Каем Гракхом" и явившийся

представителеммалитариоюсоциализма,или бабувизма. Бабёф —

духовный ученикруссоистаМорелли и ДенисаДидро, а сле-

довательно принципиальныйвраг частнойсобственности.Трудно

отделить Бабёфа от его единомышленникови [товарищейпо

борьбе. Невсе важные документызаговора 1796 года имнапи-

саны: „Манифест Равных", излагающий идеи этой группы и

отвергнутый Бабёфом, был написанСильвеном Марешалем.

Точно также важнейшие произведения группы „равных"—

„Акт восстания",„Анализ" и „Органическийдекрет"и другие

главнейшиепрокламацииэтойгруппы только отражают идеи

Бабёфа. Все же Бабёф— главатеченияи душа заговора.

Бабёф, или,— как он был названв честь римскоготрибуна,

отстаивавшегоидеи аграрного социализма,— Кай Гракх Ба-

бёф родился в 1760 году, в О.-Кантенѳ. Он происходилиз

небогатойсемьи, обучался землемерномуискусствуи по окон-

чанииучения поступилна службу в местнуюкадастровуюко-

миссию. Эта работа*связанная с поездкамипо деревням, дала

ему богатое поле для наблюденийнад разоренною сельскою

жиэнью и яркою народной нищетою его времени. Поэтому

Бабёф усмотрелкорень социальногоела в неравенствеземель-

ных отношений.Великая революция дальше увлекла за собою

впечатлительногоБабёфа; 29 летБабёф беретсяза перо и из-

Святловский. Ист. социализма. 7

СП
бГ
У



- 98 -

лагаѳт в „Вечном кадастре"(1789), а затемв небольшом сочине-

нии„О налогах"(1790) свои воззрения. В то лее время Бабе'ф

начинаетсотрудничатьв гаэѳтах, иэ которых самая важная

„Народный Трибун", которою он сам руководит, начиная

с 1794 года.

Недовольный ходом революции, Бабёф в своейгазетеэнер-

гичноразвиваетидеиобщностии равенстваимуществи четко

и определенновыставляет требования коренного изменения

социальногоустройства.Для этого Бабёф находил необходи-

мым неустную или письменнуюпропаганду,а применениене-

посредственного„воздействия", исполнения.Бабёф отстаивал

идею обязательного труда и недопускалроскоши. Собствен-

ность он считал величайшимзлом для человечества, науки

должны быть только практическогохарактера.Над нравамии

печатью должна быть установленастрожайшая цензура. Идея

равенствадолжна проводиться с суровой последовательностью

и без уступок.

Бабёф был крайнимякобинцем, стоял за диктатуру и тер-

рор, но выскаэывался и за свержениеРобеспьера, останавли-

вавшегося, по его мнению, наполумерахи последовательноне

защищавшего трудящихся и бедноту. Вскоре Бабёф попал

в немилостьк правящей группе и очутился в тюрьме. Здесь

Бабёф под влияниемкак товарищейпо заключению, таки чте-

ния сочиненийРуссо и Морелли, сталкоммунистом.Это был

„эгалитарный"коммунизмили коммунизмравенства,вводимый

в жизнь революционнымпутемгруппою заговорщиков. Народ

приходилк коммунизму не самостоятельно, а через доброде-

тельноеменьшинство.

Будучи амнистировани выйдя из заключения, Бабёф усилил

свою активную пропаганду социальной революции, вначале

в своейгазете„Народный Трибун" (сб июня 1796 по24 апреля

1796 г.), где рекомендовал немедленныйраздел земельной

собственностимежду трудящимисяи полноеих эконрмическое

равенство, затемв особой организации:он сталво главе тай-

ного революционного союза „Общество Равных" (Societe des

egaux).Его целью было насильственнымпутем, путемзаговора,

ниспровергнутьсоциальныйстрой Франции, захватив власть

в свои руки.

В тайнуюорганизацию, „Тайную Директорию", вошли: член
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Конвента д'Артэ, писателькарбонарийФилипп Буонаротти

{1761— 1837) и др. социалистытого времени. Онивыделили из

«воей среды „военный комитет"и агентов„свяэи .

Организацияподготовила ряд мер и воззваний и решила

внезапнымнападениемниспровергнутьДиректорию и, захва-

тив власть, ввѳоти коммунизм. Предполагалосьзанять воору-

женною рукою магазины ы склады провианта, конфисковать

именияи организовать национальнуюобщность имущества.

К участию в „Обществе Равных" был привлеченпе опреде-

ленный класс, а разношерстнаямасса, обширная по числу,

в ней было до 17 тысяч заговорщиков, главным обравом из

среды недовольных солдат, полиции,жандармови бывших ак-

тивных деятелейреволюции, негодовавшихнападениереволю-

ционногодуха, что особеннопроявилось после9-го термидора,

т.-е. послесвержения Робеспьера. Легальным девизомдвиже-

ния было требованиевосстановления„истинной"конституции

. конституции1793 года", от принциповкоторой отошла-де

Директория. Несмотряна свой пестрыйсостав, организация

заговорщиков креплаи расширялась. Делались все необходи-

мые приготовленияк вооруженномувосстанию.Одиниз участ-

ников заговора, капитанГризель, тайнопредалвсю организа-

цию. Заговорщиков арестовали10 мая 1796 года, почти нака-

нуне их выступления. Меры правительствабыли нереши-

тельны, так как общее настроениепарижанбыло в пользу заго-

ворщиков, многимиз идейкоторыхмассасочувствовала.Верхов-

ный суд в Вандомѳ приговорил к смертнойказни только двоих,

Гракха Бабёфа и д'Артэ, развивавших на судесвои взгляды.

Услышав приговор, оба осужденных, по примерудревнихрим-

лян, пыталисьзаколоться кинжалами,но неудачно. Их вскоре

гильотинировали(29 мая 1797 года). Энергичный соучастник

.заговора, бывший итальянскийкарбонарийФилипп Буона-

роттиотделалсятюремным заключением, после которого по-

прежнемуревностнопропагандировалпдеиБабёфа. Буонаротти

описалвесь заговор и изложилидеисвоейгруппыв сочинении:

„Заговор равных" (1827), Распространениеидейбабувизмана-

долго прекратилось; на сцену выступили более умеренные

течения, преимущественноутопическогохарактера. С начала

XIX века наступилаэпоха „великих утопистов", попытав-

шихся соединитькоммунистическиеидеалы с критикой су-
7*
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ществующѳго строя, но без революционностибабувизма. Тем

неменее,бабувизмнѳ умер. Онразгорелсяв 30-ыегоды следую-

щего XIXстолетияв лицереволюционера-заговорщикаОгюста

Бланки(1806— 1882) и нашелсебемногихподражателей.

.В лице Огюста Бланки идея революционной активности

дошла до небывалого и исключительногонапряжения.Вся дол-

гая жизнь Бланки представляласобою одно непрерывное и

неуклонноеслужениеделу революции, доведенноедо крайних

пределов. Половину своейжизни— 37 лет— Бланки провел

в тюрьмах Франции,в суровых лишениях. Каждый раз, когда

Бланки освобождался, он выходил из заключения попрежнему

энергичным я непреклонным, как аскетбылых времен. Его'

исключительнаяволя соэдалаему ореол святого революции и

прозвище „вечного инсургента".Бланкиверил в мощь револю-

ционногопочинарешившегосяменьшинства,в организованный

успех заговора, в конспирациюи дисциплину.Безумная сме-

лость и патриотизмвсегда руководили поведениемэтого не-

устанногореволюционераи заговорщика. Личнаяжизнь Бланки

совершенноисключительнаяпо героизму эпопея. Бланки быж

идеалисти коммунист.В точениедолгого ряда летон участник

всех многочисленныхдвижений ФранцииXIX века. Ряд вос-

станийподняты или лично им, или его приверженцами(блан-

кистами),увлеченнымиего примером, красноречиемили пла-

меннымисочинениями.

С именемБланки связано целое направлениев социа-

лизме— бланкизм, представляющее собою особоеучениео ре-

волюционнойтактике,покоящееся наубеждениив успехере-

шительностигероическойличности. Исключительные личные

качестванепреклонногореволюционеравозведены в теорию и.

систему.Бланкизмпорывал вместес темс прекраснодушиеми

нерешительностьюутопизма. Он внес волю и темперамент,,

организованность,конспирациюи дисциплинув социалистиче-

ское движение.Идеибабувизмадостиглив бланкизме,крайнего

выражения и повлияли на подъем революционностивсех по-

следующих выступленийи теорий. Бабёф и Бланки высоко

ставились всеми истиннымиреволюционерамиXIX века, не

исключая Карла Маркса.Поэтомутрадициибланкизманемогли

не передатьсяи революционному марксизму, уже основывав-

шему свою тактикунавыступленияхтрудящихся масс.
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Обнаженностьстремленийк смеломупорыву и нѳыѳдлен-

еоотй действия приводила к кристаллизациипротивополож-

ных идей, к тактикеосторожности,медлительности(кунктатор-

•ство), к выжиданию „назревания" развития (эволюции)и свое-

временности.Создавалосьдва течения,— в конечномитоге, рево-

люционноеи эволюционное, накоторые распадалисьдвижения

и партии. Эволюционизм в социализмеприводил к предпочте-

ниюреформ— революции, выжидания— немедленномудействию.

Поведениерусскихсоциалистови дало образец превращения

этих двух тенденцийв два различных и противоположных

теорѳтизированных течения.

Литературао бабувизмеи бланкизме.СочиненийБа^

бёфа и Бланкина русском языке не имеется.Представление

о жизни и деятельности, сочиненияхи идеях Бабёфа можно

получить по-русскииз работ: Альберт Тома. Бабёф, учение

равных (1901); Поль Луи. Французскиемыслителии деятели

XIX века (1906), а также из книги бабувистаФилиппа

Буонаротти:Заговор равных и Гракх Бабёф. Пѳрѳв. Ксении

Горбач, 1923.

О Бланки по-русски: В. М. Величкина(Вонч-Бруевич).

Жизнь и деятельностьБланки. 1920; Жоффруа. Заключенный,

пер. с фр.; Горев, В. Огюст Бланки. М. 1921, 2 изд. 1922:

АлександрЗеваэС Огюст Бланки, пер. с фр. П. 1922: С вят-

ловский, В. В. Святой революции (Л. О. Бланки)в журнале

„Красный Балтиец"за 1921 год., № 4.СП
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Великие утопиеты.

ГЛАВА I.

Сен«Симон.— Фурье. — Оуэн.

XIXвек соединилутопическиепостроенияс глубокой кри-

тикой буржуазного строя, получившего особенно определен-

ные контуры подвлияниемопытаВеликойФранцузскойРеволю-

циии развившегося и окрепшего промышленногокапитализма.

Усилилисьи развились бедствияпролетариата,ставшиетипич-

нымии яркими. Натакомфоне отрицательныестороныбуржуаз-

ного хозяйства выступилиеще резче, еще образнее.

Формулировать очередную задачусоциалистическоймысли

выпало на долю трех замечательныхписателен,почтисовре-

менников, получивших наименованиевеликих утопистов. Это

два французских писателя— граф Анриде-Сен-Симон и

Шарль Фурье, и одинанглийский—РобертОуэн.Им, поука-

заниямЭнгельса, многимобяэан последующийнаучныйсоциа-

лизм. „Немецкийнаучныйсоциализм,говоритЭнгельс, никогда

не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и

Оуэна, трехмужей, принадлежащих,при всей фантастичности

и утоішвмѳ их учений, к наиболеевыдающимся умам всех

времен, гениально предвидевших и предвосхитившихмно-

жество вещей, правильность которых мы теперь доказываем

научно".

Чем же окаэаливлияние „великие утописты" на мировоз-

зрениенаучногосоциализма?На этотвопрос даетответД. Ря-

занов, определяя степеньзначениякаждого из нихсилою влия-

ния наКарла Маркса.
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,,Меньшѳ всего влияние Сен-СимонанаМаркса,— говорит

Д. Рязанов. —Маркс ниразу нессылаетсянаСен-Симонав под-

тверждениесвоих взглядов ниво всех четырех томах „Капи-

тала",нив какомдругом своемпроизведении".К тому же, когда

Маркс уже в 1843 году был последовательнымматериалистом,

Сен-Симон был идеалистом.Иное дело— влияние Фурье и

Оуэна, к которым, „придя к заключению, что критику общества

нужно искатьв критике его экономики, очень скоро пришел

Маркс". Во-первых, и Фурье и Оуэнбыли обаматериалиотами;

а „без строго последовательногоматериализма,изгоняющего

всякую мистикуиз области человеческих отношенийи их

истории,неможетбыть и последовательногокоммунизма.

„Фурье оказал большое влияниекак наЭнгельса, так и на

Маркса. И в „Святом Семействе"и в ряде других произве-

денийМаркс цитируетФурье в подтверждениесвоих взглядов.

Его критику брака и семьив буржуазномобществеМаркс на-

зывает мастерской,его взгляды на воспитаниеон называет

„лучшим", что существуетв этойобласти, и содержащим „ге-

ниальнейшиенаблюдения". Энгельс собирался издать по-не-

мецкиглавные сочиненияФурье, к которому „он чувствует'не

только уважение,но и личную симпатию".
Не менееглубоко было влияние Оуэнакак наЭнгельса,

который во время своего первого пребывания в Англииуже

работал в органе Оуэна, так и в еще большей степенина

Маркса.

В „Капитале"в нескольких местахуказывается, какое

большое значениеимеетсистемаОуэна и именнопотому, что

„в своих опытах он не только фактическиисходилиз фабрич-

ной системы, но и теоретическипровозгласил ее исходным

пунктомсоциальнойреволюции". Он в этомотношениистоит

выше не только Сен-Симона,но и Фурье, настолькоже выше,

насколько Англия его времени,как капиталистическаястрана,

стояла выше Франциис ее еще слаборазвитойкрупной про-

мышленностью. Послесвоегопереходак коммунизму,он начал

страстнуюборьбу с главнымипрепятствиями,загораживавшими

путь к преобразованиюбуржуазного общества в коммунисти-

ческое: с частнойсобственностью, религиейи современной

формой брака. Решительныйматериалист,он исходилиз поло-

жения, что характерчеловека представляетпродукт внешних
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влияний, что у него нет никаких прирожденныхили вложен-

ных емукакой-нибудь сверхъестественнойсилойидейи спо-

собностейили совести. „В действительности,совесть естьта-

кой же продукт рук человеческих, как хлопчатобумажнаяма-

терияили любой другой продукт"— положение,которое имеет

более глубокий смысл, чемвсе положениявульгарного, неисто-

рическогоматериализма.Он был главным пионером— и теоре-

тическими практическим—рабочегозаконодательства,он пер-

вый выдвинул соединениепроизводительноготруда с воспи-

таниемдетей, как задачу настоящего дня, он же был отцом

кооперативныхмастерскихи рабочихбазаров, отнюдь нераз-

деляя иллюзий своихподражателейотносительнозначенияэтих

изолированныхэлементовпреобразования,накоторые он смо-

трелтолько как напереходнуюступеньк коммунистическому

строю. Никто, кроме Фурье, не разработалтак основательно

вопрос о необходимостии условиях уничтоженияпротивопо-

ложностимеждугородом и деревнею.

Таким образом влияние великих утопистов Сен- Симона,

Фурье и Оуэна на Карла Маркса, а следовательнонапосле-

дующий научныйсоциализм,было неодинаковым.

Рассмотриммировоззрения каждого из великих утопистов

в отдельности.

ГЛАВА II.

Днри де«Сен«Симон(1760— 1825\

I.

Сен-Симонв XIXвеке, как и Жан-ЖакРуссо в XVIIIв.,

оказалколоссальноевлияниенавсе столетие.

Воззрения Сен-Симонасовпалис общимнаправлениемвсего

хода развития и устремленийсоциалистическоймысли. Сен-

Симон, идеалисти приверженецтеократии,чистокровныйинтел-
лигенти противниквсякой борьбы и революции, всеже оказал

громадноесодействиеразвитиюидейсоциальнойборьбы и со-

циальной революции. Враг коммунизмаи классовой борьбы,

Сен-Симоноказалмаксимальноесодействиепониманиюи усвое-
нию необходимостии неизбежностиэкономическойперестройки

всего общественногоздания, покоющегося на индивидуализме

и анархиипроизводства.
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Сен-Симон первый определенноуказал на всю важность

историческоюпроцесса, на сменуформ историческогоразвития,

на необходимостьрегулирования и централизациивсего хозяй-

ственногоаппарата,наважностьклассовойструктурыобщества,

навсе значениепромышленнойэпохи, т.-е. подготовил к вос-

приятию и усвоению целого ряда новых идей, ставших руко-

водящими в XIXвеке.

Сен-Симон—-гениальныйпровидец событий и отношений,

прозорливо определившиймногое, что выявилось с достаточной

ясностью только впоследствии.Поэтому он основатель и ду-

ховный главацелого нового социалистическогокомплексамы-

•слѳй — целойшколы сен-симонистов,которая разработалаи углу-

билавоззрения своего учителя, разойдясь с ним во многом

■основном, но, в общем и целом, продолжая историческуюмис-

■сшо своего вдохновителя.

Сен-Симон и сен-симонисты— два разных мира. Тот есте-

ственныйи логическийшаг к пролетариатуи коммунизму,

к которому только подходил Сен-Симон, был отчастисовершен

•его учениками. Отсюда необходимостьразличать воззрения

«самого„великого утописта"отвзглядов и положенийего учени-

ков и последователей,отсюда необходимостьотделениясочи-

нения, лично принадлежавшегосамому Сен-Симону, от всей

остальноймассытрактатов и суждений,изложенных многочи-

сленнымисѳн-симонистами.'

Как взгляды буржуазного Рикардо разнятся от воззрений

■его английскихучеников и последователей,получивших даже

особоенаименованиерикардианскихсоциалистов,так и мнения

самогоСен-Симонаи воззрения, переработанныеи изложенные

<эго учениками, находясь на одной и той же исторической

траектории,значительнорасходятся между собою. В вопросе

с Сен-Симономпереднамианалогичноеявление: учитель и его

ученики— два разных мира, несмотрянаих духовное родство

и родовое сходствомногихосновных положений.Своими выво-

дамии оформлениямииз только слабо намеченногоили только

слегкауказанногоихглавою, своею определенностьюи ясностью,

•своею систематизацией)и сводкою, сен-симонистыдают нечто

большее, чем повторениевоззрений учителя. Ониуже социа-

листы, они уже определенныепредшественникии Луи Блана.

и Вейтлингаи, что еще важнее, Карла Маркса. Через них свя-
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зываются две эпохи— началаи серединывека, они опреде-

леннопорывают с рационализмоми индивидуализмомXVIIIвека

н прокладывают путиисторизмуи детерминизму.

Воззрения Сен-Симонаво многом объясняются ходом раз-

вития его личностии характером историческойобстановку

средикоторой проходилаего жизнь. Его воззрения тесносли-

ваются с индивидуальнымходом его исключительной личной

жизни. Поэтомубиография Сен-Симона поучительнаи свое-

образна. Его воззрения и мысли—-яркие органическиепро-

дукты той среды и техпереживаний,которые так богато вы-

пали на долю этой исключительно богатой натуры. Поэтому

Сен-Симонтак резко отличаетсяот той.блестящейплеяды мы-

слителейначалаXIXвека, которая объединенав одну общую

рубрику „великих утопистов".

Сен-Симон, в концеконцов, меньше всего утопист,он резко

отделяется от диаметрально противоположных ему Шарля

Фурье илиРоберта Оуэна, с которымиего такчастосоединяют,

Сен-Симоннеутописти даже не социалиств общепринятом

смыслеэтого слова. И междутемв общем ходеисториимысли— \

он и социалисти историческийматериалист,а всерусло, важ-

нейшимэтапомкоторого является учениеМарксао классах—

многимобязано воззрениям этого гениальногои своеобразного-

мыслителяXIXвека. Как колоссальныйи мощный маяк мысли,

Сен-Симон стоитна пути духовного развития своей эпохи.

Можно без преувеличениясказать, что XIX век развивался

под знаком Сен-Симона. Он— узловая станциявеликих маги-

стралейсвоего времени.Поэтому история его личной жизни

заслуживаетособого внимания.

II.

Клод-Аври-дѳ-Рувруа, граф де-Сен-Симон,родился 17 ок-

тября 1760 года, во Франции.Он происходилиз знатногорода,

ведшего свою генеалогиюот Карла Великого, и получил дома

блестящеесветскоевоспитание.Хотя он готовился, согласно

традициямсемьи и времени, стать кавалерийскимофицером^

но развитиеего юности было не шаблонно. Его воспитанию

содействоваливыдающиеся ученые, между прочимзнаменитый

энциклопедисти математикд'Аламбер, что отразилось на его
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мировоззрении—энциклопедизмеи идеализме, и на глубоком

уважении и беззаветнойлюбви к синтезирующему знанию,

к науке.

О детствеи юностиСен-Симонамало что известно.По рас-
сказам, тринадцатилет от роду подросток был заключен

в тюрьму своимотцом за открытый отказ от католицизма,тра-

диционнойрелигиисемьи. Из тюрьмы юноша бежал, добиваясь

переменык немуотношения родителей. Вскоре, впрочем, он

их лишился. Будучи 17 лет, он приказалсвоему слуге Диару

ежедневнобудить его со словами: „Вставайте, сударь, сегодня

вам предстоитисполнитьчто-либовеликое", возбуждая темса-

мым свою нервную, подвижную и склонную к энтузиазмуна-

туру. Энтузиазм навсегдаостался основною чертою харак-

тераСен-Симона.

Будучи ешѳ совсем молодым, Сен-Симон принял участие

в войне за независимостьанглийскихколоний в Северной

Америке. Он приехалтудавместесо своим троюродным кузе-

ном, герцогомде-Сен-Симонол,но неЛуи— автором знамени-

тых мемуарово французскомдворе. Онивступилив числоофи-

церов французскихвойск, отправленныхв помощь американ-

скиминсургентам,положившим основаниек образованию не-

зависимыхСевѳро- АмериканскихСоединенныхШтатов. В Аме-

рике молодой офицер служил под начальством Буилье и Ва-
шингтона и отличался выдающейся храбростью. В течение

пятилетнегопребывания в Новом Свете Сен-Симонбыстро вы-

двинулся по службе и получил чин полковника. Однако его

интересовалане столько самавойна, с еериском и мрачными

эффектами, нежизнь вояки средитревог и опасностей,не по-

беды и слава,но „цель войны". Сен-Симон— борец-мыслитель:он

полагает,что американскаяреволюция вызовет „ большие изме-

ненияв социальномстроеЕвропы", что онадаст в политике

„великий урок человечеству".Здесь же в Америкеон послал

вице-королю Мексики свой проект соединениядвух океанов

каналому Панамскогоперешейка,— идея, которая, как известно,

была осуществленастолетиемпозже.

Вернувшись народину, юный полковник был назначенко-

мендантомважной пограничнойкрепостиМѳц, где прослужил,

впрочем, недолго. Покинув военную службу, Сен-Симонотпра-

вился путешествоватьпо Европе, побывал в Англиии Герма-
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нии, „наблюдал и размышлял", как он писалв одном из своих

писем того времени. В Испаниион обратился к королю

с проектомсоединитьМадрид с морем, превратив тем самым

испанскуюстолицув портовый город.

В дни Великой Революции Сен-Симонвернулся народину,

в свое родовое имение.Онбыл всегдаравнодушенк политике—
отличительнаячертамногих социалистическимыслящих этой

эпохи,— поэтомунеучаствовалв Революции. Свое общее от-

ношениек движению он выразил отказомот титулаи отклоне-

нием предложения быть избраннымв местныемэры, ввиду

своего принципиально-отрицательногоотношения к избранию

дворянинанатакого рода пост.

В это время его материальноеблагосостояниепошатнулось:

родовое имениебыло конфисковано, и он решил искатьсредств

к жизниличным трудом. Но работатьСен-Симонунепришлось.

Некимграфом Редѳрном, прусскимпосломпри английском

дворе, он был вовлечен в обычную в ту эпоху земельную спе-

куляцию. Это, как он его называл, „ финансовоеиспользование

временисредибурь революции" являлось с его стороны по-

следовательнымосуществлениемего взгляда, что на развали-

нах прошлого возможность действовать будет принадлежать

только тому, в чьих руках будутденьги, этаединственнаяреаль-

ность, остающаяся от старогомира. Однако теория обогаще-

ния С.-Симона оказаласьболееустойчивой,чемпрактика.Ком-
паньоны скоро заработаликолоссальноесостояние,но Редерн,

пользуясь безграничноюдоверчивостью и простодушиемСен-

Симона, обобрал последнегои оставилему только ничтожный

годовой доход.

Вторичная потеряимуществанеобескуражилаблагородного
человека; он знал, что в его распоряженииосталосьдругое

богатство, и что ему, как он выразился, предстоит„ подняться

насухую и скалистуюгору, на вершине которой находится

алтарь славы". Он охотно предоставилРедерну „ собирать со-

кровища, измеряемыеденьгами",самже мечтало славепровоз-

вестникановой истины. Во время террора он был арестован,

но и стены тюрьмы не могли сковать его свободной мысли.

В своемвдохновенномэкстазеСен-Симондоходитдо галлюци-

наций:самКарл Великий, чья кровь теклав его жилах, явив-

шись ночью, сказалему, что егоуспехи,какфилософа, сравнятся
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с теми, каких он, Карл Великий, достиг как воин и политик.

В этотмоментопределиласьего „миссия": он должен воздей-

ствовать налюдей, статьпреобразователем,спасителемгибну-

щего общества. Всегдавосторженныйи экзальтированный,Сен-

Симон сталсмотретьна себя, как на пророка. Чтобы не раз-

делить участинеудачников, он наметилосновные принципы

своего метода'жизни; они сводились к следующим4 пунктам:

1) пока есть силы, вестижизнь возможно более активную

и возможно более оригинальную;

2) основательнознакомиться со всемитеориями и со всем

происходящим;

3) побывать во всех классахобщества, лично заниматьса-

мые разнообразныесоциальныеположения и даже создавать

отношения, каких до сихпор не существовало;

4) употребить, наконец, свою старость для подведения

итогавсей своей деятельностикак по отношению к другим,

так и к себе, и сделатьиз этогоитогапринципиальныевыводы.

Почувствовав в себе призваниепреобразовать всю фило-

софию и все человечество, Сен-Симон принялся изучать до

техпор ему мало известныенаучныепредметы.Здесь сказался

его недюжинныйи в высшей степениоригинальныйскладума.

Не погружаясь в кропотливое изучениенаучныхтрудов, он

стремитсявоспринять и водворить в своем сознанииважней-

шие приобретениячеловеческого гения. Знакомясь с наукой

без всякой системыи полагаясь не столько на память и на

добросовестныйанализ, сколько на свою творческую силу? он

легко схватываети обобщает индуктивныенауки. Ему каза-

лось, что обществоведение— только частьестествознания,и что-

в общественнойжизнигосподствуюттеже естественныезаконы.

Он поддерживаетзнакомствос ученымии профессорамимеди-

цинскихи политехническихшкол, но усваиваети улавливает

в беседахс нимивсе то, что ему нужно для построениясвоего-

нового мировоззрения. Наряду с этимСен-Симонпытаетсяпро-

никнутьв тайныжизнии человеческихстраданийпутемобщения

с болееили менеешироким кругом лиц. С этою целью он де-

лаетиз своего дома салон,куда приглашаетвыдающихся людей

своего времени. Одно время он мечтало женитьбе на г-жѳ

де-Сталь, которую считалнаиболеевыдающеюся женщиною

века. Сватовство, ради которого он ездил к ней в Женеву
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в самомначалестолетия,не удалось. Тогда, женившись накра-

сивойи интереснойженщинеи ведя роскошную жизнь, на-

сколько позволяли ему остаткиего состояния, Сен-Симонпри-

обретаетобширный круг знакомств, особенносредиученых, и

оказывается в соотояниис большим успехомпроизводить свои

наблюдения. Ж.ѳна его покинула, а жизнь на широкую ногу

отняла у него последниесредства, и он спустягод очутился

в положениинищего.

Сен-Симонубыло теперь,40 лет; с этоговремениначинается

период его творческой работы. Затруднительныеобстоятель-

ства, правда, немогли не отражаться неблагоприятнона его

занятиях, но он стоическивыносил вселишенияи упорнопро-

должал верить в свою миссию,несмотрянавсе неудачи,пости-

гавшие его попыткиобратитьна себя вниманиеученогомира

Весьма характернадля этой благородной, чуждой всего

мещанскогонатуры тасвобода от всяких собственнических

предрассудков, от буржуазного самолюбия, которую проявил

Сен-Симонв этотпериодсвоей жизни. Он ставил себя выше

мелкихуколов жизнии всегданамечалсебевысокие задачи.

Лишенныйк сорока годамжизни всяких средств к суще-

ствованию, Сен-Симонс трогательноюнаивностью обращается

с просьбою о поддержкеего радиего идей ко многим выдаю-

щимся людям своего времени, в том числе к Наполеону. Он

посылаетимсвои произведения,собственноручно,за неимением

средствдля напечатания,переписанные,но никтоих даже не

читает.В 1812 г. он пишет: „Вот уже две недели,как я пи-

таюсь однимтолько хлебом с водою, я работаю в холодной, не

отопленнойкомнатеи продалвсе, даже платье".

Ему кое-как удаетсянайтиместописцав ломбарде, где он

обязан работать9 часов в суткиза ничтожноевознаграждение.

В итоге бедствий он попадаетна иждивениесвоего слуги

Диара, который даетемуи средствадля напечатаниянекоторых

произведений.Но вскоре Диар умирает, и Сен-Симон вновь

наулице. Он переписываетсвои сочиненияи рассылаетих,

сопроволсдаяписьмамиследующего содержания: „Милостивый

государь, будьте моим спасителем.Я умираю с голоду. Мое

положениеотнимаету меня возможность изложить мои идеи

достойнымобразом, но значениемоего открытия не зависитот

способаизложения. Достигли я того, чтобы проложить новую
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философскую дорогу, — вот вопрос. Если вы возьмете насебя

труд прочитатьмое сочинение,я спасен".

В другом письме он говорит о „великих обязательствах- ,

наложенныхнанего судьбою. „Я. бросил меч, чтобы взяться

за перо, так как чувствовал, что природавлекла меня к вели-

ким целямнанаучномпоприще".
В достиженииэтих целей им руководил энтузиазм— чув-

ство, которому идеалистСен-Симонвсегдапридавалгромадное

значениев жизни. „Безумие не что иное, как высшая экзаль-

тация.— писал он в одном письме,— и эта экзальтация не-

обходимадля совершения великих дел". „В храм славы, —-го-

ворил он, — входят только клиентыдомов сумасшедших,но не

все клиентыдомов сумасшедшихпопадают в храм славы. На

миллион одному удается войти— остальные свертывают себе

шею".
Сен-Симони жил как человек, сознательноидущий в храм

всемирнойславы: равнодушный к мелочами терниямжизни,

с гордою и высоко поднятою головою, с открытою, простою и

■бесхитростноюдушою. Для негобыли ненасловах только все

равны— и его слуга Диар и императорфранцузов Напо
лѳон. Последнемуон указал средствосокрушить морскоемо-

гущество Англии;это средство— отказ от завоевательныхпла-

нов, отполитики,сказалибы мы теперь, империализма,„иначе,—

писалСен-Симон,— Наполеонпогубити себя и Францию".На-
полеонне вдумался в смысл этого пророчестваи только при-

казал полициивнимательнееследитьза Сен-Симоном.

Крайняя наивность и детская вера в людей, постоянная

экзальтация и грандиозныезамыслы и планы, необычайное

•богатствовнутреннегомира— все это, в концеконцов, создало

Сен-Симонунасклонеднейнесколько горячих приверженцев.

Из числаих особенновыделились: философ, обосновательпо-

зитивизмаи социологииОгюст Конт, историкОгюстѳн Тьеррп,

писателиАнфантен,Базар, братья Оерейраи Олинд Родриг

(Kodrigues). В этигоды он написалеще несколько сочинений,

напечатанныхв периодс 1818 по 1822 годы.

Приближалась старость, силы падали, материальнаяне-

обеспеченностьросла. В 1823 году он решился на самоубий-

ство, но не убил себя, а только прострелилсебеглаз и изуро-

довал свое лицо.
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Через два года, а именнов 1826 году, Сен-Симонскончался

наруках своих верных последователей,как философ, призна-

вавший высшим благом только познаниеистины. В последние

минуты он оказал своему любимому ученикуОлиндуРодригу:

„Яблоко созрело, вы его сорвете.Мой последнийтруд „Новое

христианство"не будетпонят немедленно.Думали, что рели-

гия должна исчезнуть, потомучто католицизм-одряхлел. Это—

ошибка: религия неможетисчезнутьиз мира, она только пре-

образуется... Родриг, не забывайте этого!... И помните:чтобы

совершать великиедела, нужно быть вдохновенным... Вся моя

жизнь резюмируется одною мыслью: обеспечитьвсем людям

наиболеесвободное развитиеих способностей... Через двое

суток посленашейвторой публикациипартия рабочих обра-

зуется. Будущее принадлежитнам". С этимисловами он на-

всегдазакрыл глаза.

Так этотнепризнанныйсовременникамиреформатор, искав-

ший спасенияобщества сначалав естествознании,а затем

в истории,направилсвоипоследниепоискив областьрелигии,,

правда, очень своеобразноконструированнойрелигии,которая,

по мысли Сен-Симона, должна была статьпутеводнойзвездою

рабочегокласса.

III.

СочиненияСен-Симонаполучилибольшое распространение,

но они писалисьвместес помогавшими ему учениками,а по-

тому громоздки и обширны.

Водном с Анфантеномсобрании„сочинения" составили

свыше 40 томов, ноличныесочиненияСен-Симонаочень кратки

и отрывочны. Это скорее заметки,наброскимыслейи вдохно-

венныевысказывания, чем спокойноенаучноеизложение.Все-

остальные литературныепроизведения, связанные с именем

Сен-Симона,—-а число и объемих велики,— результаттруда,

где Сен-Симондал только идею, планилиинициативу.Поэтому

в его обширном литературномнаследственеобходимострого

отличатьто, что написаносамимСен-Симономи что продукт

творчестваего последователей,потому что, как уже было ока-

зано, сам глава школы резко разнитсяво взглядах от своих

последователей.
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Первая работа Сѳн-СимоЕа появилась в Женевев 1802 г.

Она представляетсобою маленькую брошюрку, написанную

страннымязыком в подражаниебиблейскому.Онаозаглавлена

„ Письмо обитателяЖеневы" и содержитпризыв к образова-
нию особого руководящего „Собрания избранниковчеловече-

ства".Это „Собрание"являлось конечнымвыводом изприведен-

ных здесь же размышленийо необходимостиспасенияобще-

ства. Падениестарогосоциальногостроя привеломир к анар-

хии, поэтомунужнакакая-тоорганизующая сила,однакотолпа

неможетвзять эту роль насебя, и „ господстводолжно распре-

делиться пропорционально образованности".Просвещенные

люди, собираясь у могилы Ньютона, смогут устанавливать

факты действительностиж указывать целесообразныепути

дальнейшейдеятельностиобщества. Такая задача по силам

только ученым, таккак только онимогут правильно находить

соотношениемежду физическимии духовными явлениями;

знать же это соотношениенеобходимо,таккак человекявляется

по отношениюко вселенной„только карманнымичасиками,

заключенными в большие башенные часы, которые приводят

этичасикив движение".
Потому-тово главе обществадолжен статьСовет Ньютона,

состоящийиз выбранных обществомученыхи людей искусства,

которым интернациональнаяподпискаобеспечитматериальную

независимость. „ Откройтеподпискунад могилойНьютона, —
предлагаетСен-Симон,— подписывайтесьвсе налюбую сумму,

какую пожелаете.Пустькаждый подписчикназоветименатрех

математиков,трех физиков, трех химиков, трех физиологов,

трех литераторов, трех художников и трехмузыкантов. Воз-

обновляя подпискуи повторяя анкету,можно создать громад-

ный денежныйфонд, который, распределенныймежду трой-

камизнанияи гения, пожизненнообеспечитпоследнихи даст

вождям человечествавозможность развить максимумэнергиии

дарования. Избранникиположатвсе свои силы наблаго чело-

вечества". Этот призыв поставитьво главе общества лучшие

интеллектуальныесилыобществаСен-Симоннаправляетк трем

общественнымклассам, на которые, по его мнению, распадается

все общество; История представляетсобою историю клас-

сов, взаимно сменяющихся. При этом каждый из классов

характеризуетсяс экономической и интеллектуальнойего
Спятловский. Ист. социализма. 8
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стороны, так как Сен-Симон признавал еднновременность

воздействия двух основных пружин человеческогоразвития:

прогрессазнания и развития форм хозяйства. Сообразно

этим двум сторонамисторическогопроцесса,— а в понимании

его— и вообще постановкеданного вопроса,— вся новизнаи

силасен-симонизма,— и власть в государстведолжнаделиться

надуховную (люди знания и мысли)и светскую (руководители

процессомпроизводства). Необходимо уничтожить пропасть

междурелигиейп наукою, создав новую позитивную религию

(„новое христианство").Ее основною движущею силою должен

быть энтузиазмк добру, так как вообще энтузиазм— высший

дар человеческогодуха.

Оригинальнаяброшюра прошла совершеннонезамеченного,

но это не обескуражилоавтора: он продолжал развивать гран-

диозные планы, исходя из только-что изложенных идей. Они

представляют собою в зародыше абрис того учения, которое

Сен-Симон постепенноразвил, и составляют основноесодер-

жаниесочиненийСен-Симона.Значительнаячасть его воззре-

нийлеглав основу идейразвитого впоследствииучения исто-

рическогоматериализма.

Свои воззрения Сен-Симон изложил в ряде сочинений,из

которых невсе появились при его жизни. Важнейшиесочи-

ненияСен-Симонаследующие:

1. „Парабола", или „Притча" (1819).

2. Журнал„Организатор" (1819).

3. „Промышленная система"(1821).

4. „Новое христианство"(1825).

Ь. „Катехизиспромышленников" (1823— 1824).

В этихработахсодержатсянаброскицелого ряда новых и

важных мыслей. Здесь изложены и доказываются следующие

идеи:

1. Важность и неизбежностьисторическоюпроцессаразвития.

2. Делениечеловеческогообществана классы.

3. Необходимостьрадикальною социальною изменения.

4. Выяснениероли индустриализмаи рабочею класса.

6. Постепенностьдуховной эволюции: религия, метафизика,

наука.

6. „Новое христианство",как последнийэтапдуховной эво-

люции Сен-Симона.

(
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Центральнымпунктомего мировоззренияи его главнейшею

заслугою в историиразвития социалистическоймысли является

философия историческою развития. Ко всем общественным

явлениям и социальным институтамСен-Симон подходит

со стороны их происхожденияи эволюции. Он связывает, тем

самым, действительностьданного моментас прошлым и буду-

щим; социальный вопрос получает, таким образом, генезиси

перспективу,и выясняется направление, в котором движется

общество. А так как Сен-Симон считает,что человеческое

общество беспрестаннодвижется к лучшему будущему, то

является возможность установитьи идеалэтого движения.

Таким образом весь социальныйвопрос и все хозяйствен-

ное развитиеобществавпервые получают историческоеосвеще-

ниеи понимание.Сен-Симонсамясно оцениваетвсю валшость

л глубинуэтойновой постановкивопроса и справедливосчи-

таетэто великим „открытием".
Историячеловеческогообществапредставляетсобою, с точки

зрения Сен-Симона, сменуразличных форм социальнойоргани-

зации, покоящейся, в конечном счете,напреобладаниитого

или иного вида собственности,то-есть на „законе собствен-

ности".
Другимисловами, в основеизменяющихся форм экономиче-

ского развития лежат прежде всего отношения собственности.

Закон, определяющий форму собственности,является наиболее

важным: „он слулшт базисом социального здания". Однако
•Сен-Симонне дает сколько-нибудь полногои обстоятельного

анализасамого „закона собственности"и его роли в хозяй-

ственной жизни, а лишь в самых общих чертах указы-

ваетнаруководящее значениесобственностив ту или другую

из рассматриваемыхим историческихэпох. Сен-Симон, как

современникРеставрации,наблюдал борьбу между феодально-

клерикальными элементамиобщества и новым классом„про-

мышленников" и характеризовалразличиемежду этимидвумя

эпохами.„Современныйкризис,— говоритСен-Симон,— состоит

главным образом в переходеот феодального и теологического

к индустриальномуи научному строю". По духу решения

вопросао собственностиСен-Симон— не социалист.Но в силу

-развитияформ жизни, по Сен-Симону,создается„необходимость

общей перестройкивсейсоциальнойсистемы".Такимобразом
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Сен-Симону близка идея радикальногосоциальною переворота,

что резко отличаетего от современников— идеологов поли-

тическойреволюции, но в то лее время Сѳн-Симоннекоммунист,

каким его иногдажелают видеть.

Он, такимобразом, в отношениивопроса об устройствеоб-

ществастоитнаобщей социалистическойпозиции— на необ-

ходимостиизменения;об ее отмененачалиговорить позднее

ученики Сен-Симона. Заслуживают внимания его мысли об

эволюции форм собственности.Каждой стадииразвития соот-

ветствуетопределеннаяформа, собственности,основа экономи-

ческойступени.Нанейвысится„организация",всегда,по Сеы-

Симону, дуалистическая— духовная (идеологическая)и поли-

тическая. Та стадия развития общества, которая переживала

свой расцветв средниевека и следыкоторой сохранилисьдо

самого конца XVIII в., характеризуетсяСен-Симоном, как

период преобладания земельной собственности".Соответ-

ственноэтому, еедуховно-политическая„надстройка",или, как

выражается Сен-Симон, „организация" представляетсобою

современнуюсистему,т.-е. комбинацию теологически-папской

власти с феодально-военной. Первая является остаткомтого

времени, когда христианствоявлялось господствующейрели-

гией, вторая — наследиеэпохи, когда воинственныефранки

сталисобственникамиземлии подчинилисебегаллов, сделав

их неимущими.Общая власть церкви и феодалов сталапод-

вергаться опасностис тех пор, как в развившихся городах

появилась новая силав лицеклассапромышленников, или „инду-

стриалов", как он их называет. Этот классобнимаетвсе про-

изводительныеклассыобщества— от предпринимателейи уче-

ных до чернорабочихи носильщиков.

Этот новый класс, вступивший на арену истории,несет

с собойи новую форму собственности,собственностипромы-

шленной, а следовательнои новую общественнуюорганизацию;

этот класс должен утвердить свое господствопутемборьбы
с представителямистарого режима. В этом, по мнениюСен-

Симона, смысл всей Великой ФранцузскойРеволюции. Здесь
мы видим, таким образом, еще один пункт, в котором мысль

Сен-Симонаприближаетсяк точке зрения будущего марксизма.

Он устанавливаеттуистину,чтопроцессизмененияобществен-

ных форм происходитв форме антагонизмаклассов, так как идея
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классовой структуры, классового деления общества— его

основнаямысль.

Борьба, происходящая между земельными собственниками

и промышленниками,должна, помнениюСен-Симона,окончиться

победоюпоследних;в результате— установлениесистемыинду-

стриализма.Характеристикаэтого нового строя незаконченаи

неопределенна,как и термин„индустриалов"Особенновредит

ясностиидеиСен-Симонаего спутанноепредставлениео са-

мом классеиндустриалов.Его анализклассовых отношенийне

проникнастолько глубоко, чтобы вскрыть противоречия, уже

намечавшиесяв этом классе, представлявшемся Сен-Симону

единым. Противоположностимежду представителямипромы-

шленного капиталаи рабочимклассом,лишеннымсредствпро-

изводства, как междуклассамиантагонистическими,он не за-

мечал. Есливнутриклассаиндустриаловон и усматривалне-

которое расслоение,то оно сводилось к противоположности

между „промышленниками",в число которых Сен-Симонвклю-

чаети рабочихи предпринимателей,и денежноюаристократией),

выделяющеюся в класс промышленников. Это новообразова-

ние, как бы предвидя в будущем проявлениегероевфинансового

капитала, Сен- Симон рассматривал,как силу, враждебную

классупромышленников. Вообще же роли банков и обмена

вообще Сен-Симонпридавалисключительно важное значение,

поэтомуученикиСен-Симонабыли ревностными.насадителями

банкового и кредитногодела.

ОпьяненныеидеямиСен-Симона,его ученикибросилисьна

практическуюэкономическуюдеятельность, имевшую большой

успех. Увлечениеохватило всю молодежь Франции. Они при-

миряют частныеи общественныеинтересы,облагораживаюти

духовно возвышают предпринимательскуюдеятельность, кото-

рая окружается своего рода ореолом. Они начинают строить

железные дороги, организовать банки, рыть каналы, устраи-

вать портовые соорузкения и промышленные предприятия.

ИменаЭйхталя, братьев Перейра, ФердинандаЛессепса,Ми-

шеля Шевалье, Талабота, Бартелемии других предприимчи-

вых и смелых сѳн-симонистовстановятся отныне известными.

„Индустриалы"действительноначалиигратьроль. Наэтусто-

рону сен-симонизмавпоследствииуказывал Карл Маркс. Онго-

ворит: „Критическипрочтя сочиненияСен-Спмонаи его по-
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следователей,мы не будем удивляться тому, что реализацией

их кредитных и банковых грез явился основанныйэкс-сен-

симонистомЭмилем ПерейраCredit МоЪШег, — фирма, кото-

рая, впрочем, могла статьгосподствующейлишь в такойстране,,

как Франция, где никредитная системани крупная промы-

шленностьне достиглиеще современногоуровня. В Англии

или Америкеничтоподобноене было бы возможно" 1 . И тутже-

Маркс цитируетвыдержки из „Изложения ученияСен-Симона",
свидетельствующиеоб „иллюзиях относительночудодействен-

ной силы кредитногои банкового дела в социалистическом

смысле"2.
Сен-симоннстыдействительноформулировали свои задачи,

как освобождениенародов путемразвитиякредитаи труда,пу-

темсозданияжелезных дорог, организациибанков, соединения

миров и океановпутемпрорытия каналов. Сен-симонистысо-

действовалипрорытию Суэцкого и Панамскогоперешейков,

устройству„движимого кредита"(Credit Mobilier), оказавіпѳго-

громадноѳ влияниенавсе развитиебанкового дела8. Вдохно-

вляемые сен-симонистамифинансовые и экономическиежур-

налы пропагандировалиобмен, как основучеловеческогоблаго-

состоянияи способрешения социальнойпроблемы. В деятель-

ность банков сен-симонистыищут способарегулироватьэконо-

мическуюжизнь и темсамымвыйти из анархиипроизводства

и распределения.Вместес тем кредит— основной рычаг, на-

саждающий, по их мнению, крупную промышленность.Тогдаш-

ниеиллюзии сен-симонистовоживили промышленную деятель-

ность, но в итогетолько обогатилифранцузскую, а за нею и

мировую буржуазию.

Ошибка теорииСен-Симоназаключается в том, что он рас-

сматривалкапиталистов-предпринимателейтожекак трудящихся

и призналих собственностьвполне законною. К тому же усло-

вия времени, в котором он жил, и неверностьподхода не по-

зволяли видеть противоречияинтересовтрудаи капитала.Ка-

1 Маркс: Капитал,т. III, ч. 2, русск. перев. под ред. Базаровал Сте-

панова,М., 1908, стр. 143. *

2 Тамже, стр. 145.
s См. Н. 3.: ИсаакПерейраи его влияние на биржу, в журнале

„ЮридическийВестник", октябрь 1S80 г.
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питализм был еще недостаточноразвит, антагонизммежду

интересамитрудаи капиталаеще не обострен, а буржуазия и

пролетариатв эпоху Реставрации,в которую и происходило

дело, как бы находилисьво временномсоюзе: им тогда прихо-

дилось вестисовместную борьбу с пережиткамистарых фео-

дальных порядков. Ясностив пониманиивопроса еще небыло.

Сен-Симонстоял нижесгоих английскихсовременников, опи-
равшихся навскрытый Рикардо антагонизммежду трудом и

капиталом.

Все сочувствиеСен-Симона,понимавшегонелепостьанар-
хии стихийногопроизводства,было на стороне„индустриалов",

в лицекоторых он видел носителейлучшего общественного

порядка и вообще порядка. При этом, по его мнению, устано-

влениеиндустриализмаповлечет за собою и урегулирование

экономическогопорядка, что уже и тогдатребовалось жизнью,

и уничтожениеклассового антагонизма,а в концеконцов, даже

и устранениенациональныхпротиворечий. „На этой ступени

человеческойкультуры философ будет в состоянииокинуть

взором все прошедшееи будущеечеловечество.Назаднемфоне

картиныон увидитрабство, затем сможет с полным удоволь-

ствиемпроследить, как рабство постепенносмягчалось, пока,

наконец,не исчезлисамыеслабые его формы и не образова-

лась социальнаяорганизация,которая должнанепосредственно

стремитьсяк счастью большего числасвоих члецов. Когда фи-

лософ будущего будетрассматриватьпрошедшее, он увидит

народы находящимисяв ожесточеннойборьбе друг с другом,

тогдакак в будущем ему представитсялишь картинасчастли-

вых наций, соперничающиходна с другою лишь в сфере

науки, индустрии,морали". Индустриализм,повидимому, пред-

ставлялся Сен-Симону таким строем, при котором возможно

осуществлениевысшего идеалачеловечества,понимаемогона-

шим философом, как „мирный и прочныйпорядок вещей", обес-

печивающийчеловеку развитиевсех его способностей.К этому

идеалудолжно привестиразвитие индустрии— и поэтому, по

мнениюСен-Симона,вся социальнаядеятельностьдолжнабыть

сведена к мероприятиям, способствующим утверждению и

укреплениюиндустриализма.Поэтому-тои эпиграфом к изда-

вавшемуся им сборнику „Промышленность" („LTndustrie") он

взял выражение: „Все через промышленность, все для нее"
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(„tout par l'industrie, tout pour elle"). Таким образом буду-

щее— неизбежныйрезультатвсего предшествующего истори-

ческого развития. Но средство осуществления будущего —

отнюдь неполитическаяборьба, а новая наукаи новая мораль.

В связи с таким воззрениемна конечный идеал человече-

ского развития стоит и его оценка политического значения

классапромышленников. Этот последний,как утверждал Сен-

Симон, имеетнаибольшиеспособностик управлениюделамиго-

сударства.Вместес тем Сен-Симонтребовалот промышленни-

ков, чтобы они с полным сознаниемсвоей миссиинаправили

свою деятельность к обеспечениюсуществованиябеднейших

слоев населения.Передавая политическуювласть преимуще-

ственнопромышленникам,Сен-Симонрассчитывалприэтомна

их собственныйинтерес.Промышленники, по его мнению,

„всего более заинтересованыв поддержанииобщественного

спокойствия, в умеренностипубличных издержек. Они же

больше всех приспособленык административнойдеятельности,

так как их промышленные успехи в частных предприятиях

служатживым примеромих способностейв этом роде". Инте-

ресенв этомотношении,— как показатель, до чего доходило

иногдапреклонениеСен-Симонапредпромышленниками,— сле-

дующий отрывок из „Исповеданияверы основателейположи-

тельнойполитики":„Верую, что богатыепромышленники,повелевая

рабочими в ежедневныхтрудах, через это являются начальниками

народа, которою они составляютнеобходимуючасть; откудаследует,

что они прямые, естественныеруководителинации, единственные,ко-

торых нравственностьи здравый смысл позволяют дать им права

политические11 . Но'целью всейполитикипромышленногокласса

всегда было для него „обеспечениеучастипролетариата1- 1 , при-

чем работоспособнымдолжна быть гарантированаработа, а не-

способнымк работе— содержание.Пред смертью он завещал

даже, как мы видели, организациюпартиирабочих, которым, судя

по этому, он не отказывал в самостоятельнойроли в обще-
ственнойжизни. По его предположению, участь неимущих

должна быть улучшенав том смысле, чтобы рабочиесталичле-

намипредпринимательскихорганизаций,собственниками,стоя-

щимидруг к другу в отношениисотрудников. Во всем этом

можно уже различатьв зародыше идею ассоциацигі, впоследствии

подробно развитую ученикамиСен-Симона.
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Что касаетсявообще практическихпредложений,которые

определилибы направлениедеятельностипоследователейно-

вой религии,то Сен-Симонв этомотношениибольшею частью

ограничивалсялишь общимиместами.Преждевсего, он уста-

навливалтотпринцип,что в основе деятельностиновых апо-

столов должналежатьмирная пропагандаидей, им возвещенных.

Необходимо, по его мнению, преждевсего „воодушевить массу".

Осуществлениепрактическихмероприятийв духе предлагае-

мой им реформы он возлагал на лиц, обладающих властью.

Сен-Симонбыл революционеромбез революционнойтактики—

обстоятельство, в значительноймереявляющееся причинойне-

успехаего теорийв практическойжизнии объясняющее всю

неустойчивостьего политическихпозиций. Сторонник Вели-

койФранцузскойРеволюции, он, привиде неспособностирес-

публиканцевсоздать твердую власть, миритсяс военной дик-

татуройп приветствуетБонапарта;но когда Наполеонсверг-

нут, Сен-Симон перестаетбыть бонапартистом,он уже при-

ветствуетРеставрацию. Вся надеждатеперь на парламент,и

Сен-Симонмечтаето союзе французского и английскогопар-

ламентов,который приведетк созданию единого европейского

парламентас двумя палатамии „европейскимкоролем". Нако-

нец, не встречая и здесь отклика, Сен-Симон обращаетсвои

взоры к промышленникам,этойгрядущей властикапитализма.

И последниестроки его оставшейсянезаконченноюкниги„Но-

вое христианство"— это не что иное, как призыв к сильным

мира сего: „Правители!Внемлитегласу бога, глаголющему

моимиустами;станьтедобрыми христианами,перестаньтесчи-

тать наемныеармии, дворян, еретическоедуховенство и не-

праведныхсудейсвоейглавнойопорою; приобщившиськ имени

христианства,сумейтевыполнить все обязанности,возлагаемые

имна власть имущих; помните,что оно повелеваетим упо-

требитьсвое могуществона созданиесоциальногосчастьябед-

нейшегокласса" („Новое христ.", стр. 192). Самым крупным

практическимтребованиемСен-Сиыонаявлялось его требова-'

ниѳ уничтожениявсехнаследственныхпривилегий.Сен-Симон ука-

зывает, между прочим, ряд частныхмер законодательногоха-

рактера, долженствующих привестиположениепромышлен-

ностик более нормальному состоянию. Необходимо, по его

мнению, облегчить переходземельнойсобственностииз одних
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рук в другие, предоставитьполитическиеправа не землевла-

дельцам, а земледельцам,и т. д.

Индустриальныйстройнепредполагает,однако, демократи-

ческого равенства.Власть и при нем продолжаетоставаться

иерархической, напоминающейвласть церкви. Соответственно

тому догматуновой религии,по которому дух и материяпри-

знаются одинаково святыми и который, следовательно, устра-

няетиз пониманияжизнии из этики внесенныйв них хри-

стианствомстарыйдуализм, власть в новом обществе буду-

щего такжестановитсяединою. Это — одновременнои светская

и духовная власть. Физическиминосителямиее должны быть

ученые и философы во главе с верховным вождем-— первосвя-

щенником.

Человечество уже вообще вступило в тот период своего

развития, когда оно должно распрощатьсяс чисто-умозритель-

ным взглядом намир и его судьбы, т.-е. с „метафизикою", и

перейтик новой религии, основанной на точном знании.

Отсюданаукастановитсянаместостаройфилософии и, вместе

с тем, реформирует „религию". Точного определениясвоего

пониманиярелигииСен-Симонне дал, но, по смыслу его уче-

ния, можно понимать„религию", как идеологию, ибо каждой

фазе развития человеческогомышления соответствует,по Сен-

Симону, его „религия" или идеология.

Новая религияили „новое христианство"должно, по Сен-

Симону, статьнепосредственноюруководительницейчеловече-

ской деятельности,направленнойна достижениевысших ко-

нечныхцелей.

Однако высшую цель человеческойдеятельностии идеалы,

открываемыеего новой религией,Сен-Симон понималне так,

как понималиее все прежниерелигиозные системы./В этом

отношениион являлся типичнымвыразителемдуха своейэпохи,

проникнутойутилитаризмом.

„Насдаупит день, — говорил он в своей первой работе,

в „Письмах женевскогообитателя",— когда земля будетраем".

„Религия должна,— пишетон в последнемсвоемтруде, „Новое,

христианство"(„Nouveau christianisme", 1826), — направлять

общество к великой целивозможно скорого улучшения участи

беднейшегои самогомногочисленногообщественногокласса".

„Первый долг состоитв том,— говорит в том же сочинении
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Сен-Симон,— чтобы употреблять все находящиеся в распоря-

жениилюдей средстванавозможно быстрое улучшение нрав-

ственнойи физическойжизнибедных". Это улучшениеучасти

людей он понимал,как „обеспечениеим свободного развития

их способностей".Истинноехристианствоучит также, что'

„ богатые,увеличивая счастьебедняков, темсамымулучшилибы

и свое собственноесуществование".Сведение религиозных

идеалов с неба на землю стоиту Сен-Симонав теснейшей

связи с той идеей,которая, по его учению, отличалановое хри-

стианствоот старого.Подвергая критике христианскуюрели-

гию, Сен-Симон останавливается,главным образом, на этиче-

ских заповедях христианства.Признаваяв общем этизаповеди,

он считаетошибочным и, во всяком случае, непригоднымдля

нового человечестваучениео необходимостиподавлять требо-

вания плоти. Старое христианствопо самомусуществусвоему

враждебно плоти и ставитсвоим идеалом отказ от плотской

жизни, как от жизнигреховной, во имя исключительно духов-

ного совершенствования.Поэтомузадачейнового христианства

Сен-Симонсчиталпризнаниесвятости плоти, осуществление

рая на земле, в этойжизни, где дух и тело одинаково ценны.

Самой же существеннойэтическойзаповедью христианства

Сен-Симонсчитаетпринцип, что все люди — братья и что они

должны друг друга любить.

Однако, несмотря на такую чисто-утилитарнуюи скорее

этическую,нежелирелигиознуюинтерпретациюученияХриста,

Сен-Симон не отрицаетбожественногопроисхожденияхри-

стианства.Еслиже в христианстве,каким мы его знаем,встре-

чается много наивного, несогласногои не удовлетворяющего

этическимтребованиям „нового христианства",то это потому,

что бог, основавшийхристианство,передавалего истинылю-

дям, приспособляяськ их пониманиюи к их нравственному

состоянию.

Повое христианство,как религия, должно быть — по идееСен-

Симона— очищеноот всех противоречащихнаукеположения.

Но в нем останутсяи культ и церковная организация, но

только как „аксессуары". Оно также будет иметь свое духо-

венство, с той же иерархическойлестницей,как и прежде.

Культ, однако,, будет иметь своей главной целью „обобщать

вниманиеверных всех классов на нравственность".„Обязан-
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ностидуховенствабудуті сведенык тому, чтобы проповедывать

новое христианскоеучение, об усовершенствованиикоторого

будут постояннозаботитьсяглавы церкви .

Беря насебя задачупримирениярелигиис наукою, Сен-Симон

думалдостичь этого не только путемреформирования совре-

менногохристианства,но и путемодновременногореформиро-

вания современнойнауки. Его целью было „проложить новую

дорогу человеческому пониманию— дорогу физико-математи-

ческую".
Наукадолжна сделатьшаг впередк общему знанию. В об-

щей системенаук, которые должны быть не разрозненными

дисциплинами,занятымикаждая своею областью, а единымсвяз-

ным знанием, Сен-Симономотводится одно из главных мест

науке о человеке и о человеческомобществе. Ученые, по словам

Сен-Симона,забыли человека для своих мелочныхисследований

о телахнеорганических.Сен-Симонвозмущался тем, что уче-

ные не разрешают вопросов о лучших формах социальной

жизни, предоставляяразрешениестоль важного вопросаизоб-
ретателям-фантазерам,строящим свои планы на ничемне

обоснованныхизмышлениях. Такимобразом уже здесь Сен-Си-
мон как бы намечаеттот планпостроениянаучнойфилософии,

который затембыл усвоенпозитивистскойшколой.
Сен-Симонупринадлежитмысль о трех стадиях развития

человечества,идея обобщенного и систематизированногозна-

ния и указаниенаважность особой наукиоб обществе(социо-
логии), которая должна заменить„произвольные построения

политиков".
В силу этого некоторые считаютСен-Симона родоначаль-

ником европейскогопозитивизма.Действительно,прав немец-

кий биограф Сен-Симона,Мукле, который говорит: „можно без
преувеличениясказать, что все руководящие социальныеидеи

Контавзяты у Сен-Симона,которому потомстводо сихпор еще

не воздвигло надлежащегопамятнир^ .

Что касаетсясобственнонауки, то в этойобластиглавней-

шей заслугой Сен-Симонаявляется разграничениепонятий
общества и государства. Современная ему политическаяжизнь

с достаточноюясностью показалаСен-Симону, что форма пра-

вления неимееттого всеразрешающегозначения,какоеейпри-

писывалифилософы революционнойэпохи. Общественноераз-
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витие, по учению Сен-Симона,подобно естествознанию,имеет

свои законы, которые должны быть открыты наукою для того,

чтобы можно было предвидеть историческийход развития

общественныхформ. Он, однако, продолжает еще сохранять

старыепредставленияо роли идей в истории, он верит в то,

что измененияв общественнойжизниобусловливаются интел-

лектуальнымразвитиемчеловечества. Он полагает,что фило-

софия активно влияет на историческийпроцесс. Словом, он

типично-идеалистическиподходитк истории. И в то же самое

время впервые с полною определенностьювыдвинута мысль о

зависимостиобщественногопрогрессаот изменений,совер-

шающихся в сфере хозяйственных отношений. В этом отно-

шенииСен-Симонявляется провозвестникомне только позд-

нейшегопозитивизма,но и так называемого историческогома-

териализма.Сен-Симонстоит,такимобразом, надуалистической

точке зрения. Но объяснениеобщественной эволюции, как

явления, обусловливаемогоизменениемв материальныхусло-

виях общественнойжизни, занимаетв его миросозерцаниицен-

тральноеместо. Базисомсоциальногостроя являются для него

факты хозяйственнойжизни и, прежде всего, определенные

явления экономическойжизни и техники. „Вот почему,— как

говорпт Мукле, — Сен-Симонпринужденбыл считатьполити-

ческую экономию, объектом которой служат хозяйственные

отношения, основой'политики".

Энгельс полагал,что главною заслугою Сен-Симонаявляется

то, что ему удалось уловить зародыш почти всех социалисти-

ческихидей, которые не относятся к областичистойэконо-

мики. „Только в одном пункте,— н это уже подчеркнутов „Ма-

нифесте",— в вопросе о превращениигосударствав простое

управлениепроизводством Сен-Симон мог, и действительно

повлиял намарксистскоеучениео государстве".

„В 1816 году Сен-Симонзаявляет, что политикаестьнаука

о производстве,и заранеепредсказываетеедальнейшеепогло-

щениеэкономикой. Если понятиео происхожденииполитиче-

ских учрежденийиз экономическихоснованийздесь лишь

в зародыше, зато совершенноясно выраженатамысль, что по-

литическаявласть превратитсяв управлениевещами, в заве-

дывание^процессамипроизводства, т.-е. придетк „упраздне-

нию государства".
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Идеи Сен-Симона, оставшиеся в его собственныхтрудах

в незаконченноми неразвитомвиде, были воспринятыегоуче-

никами и изложены в собраниилекций, носящем название:

ИзложениеученийСен-Симона".Вдохновителемэтихлекций

был Анфантен,а самоизложениепринадлежит,главным обра-

зом, Базару. Здесь подвергнутожестокойкритикесовременное

состояниеевропейского общества и провозглашаются прин-

ципы будущего, более совершенногосоциальногостроя. Недо-

статкисовременногообщественногопорядка представляются

сен-симонистамв значительноймере обусловленнымихаоти-

ческим состояниемсовременнойнауки, уделяющей слишком

много вниманиячастнымобластяместествознанияи оставляю-

щей почтибез изучениясамочеловеческоеобщество и упра-

вляющие им законы. Виной неудачиВеликой Революции они

считают независимостьличностин свободное исследование,

что вызвало анархиюмнений.Тот же хаос наблюдается, по их

мнению, и в промышленноммире. Онирешительновосстаютпро-

тив распространенногов их время учениялибералово свободе;

оно приводиттолько к торжествунемногихсчастливцев,к ни-

щетемасси полной анархиив производстве.

Только господство науки может спастиобщество. Нужно
подчинить все проявления жизни одному господствующему

принципу.Новая наука должна иметь характеррелигиозной

■системы. Новая наука, которая должна сделатьвозможным и

новый общественныйпорядок, будет одним крупным, плано-

мерноведомым и потому целесообразнопользующимся силами

предприятием.Онаподвергнетисследованиюобщественныеза-

коны и укажет различные формы в развитииобщества. Это

поможет людям пользоваться уроками историии применять

к жизниееуказания. Наукаоткроетнам, что человечествобу-

дет счастливо только тогда, когда на местосуществующей

до сих пор эксплоатациичеловека человеком будетпровозгла-

шен принцип„всеобщей ассоциации".„Всякому по способно-

стям, всякой способностипо ее делам"— так формулировали

сен-симонистыв своем „ Учении" основноеположениебудущего

права. В трудахучеников уже довольно ясно отмечаетсяанта-
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гонизминтересов.Ониговорят о революции, которая покончит

с эксплоатациѳй, основаннойнаправе собственности.

Для достижениянового порядка вещей необходимопрежде

всего реформировать собственность,но сен-симонистынебыли
коммунистами.Они только желали.,, преобразовать" ееи „отме-

нить" уже отжившие права собственности.Так как собствен-
ность есть основа неравенства,так как она служитисточни-

ком эксплоатации,то необходимо, чтобы собственностьстала

достояниемтех, кто имеетнанееправо по своей способности

к мирномутруду. Всякую же передачусобственностипо праву

рождения, т.-е. по наследству,такженужно отменить.Устами

Сен-Симона, говорит Базар, человечествопровозглашает: „нет
болеенаследства". Здесь мы видимпопытку систематизациии

дальнейшего развития идей Сен-Симона в их приложении

к вопросам практическойполитики. Особенноинтереснораз-

вивают сен-симонистыучениесвоего главы о различныхфор-

махисторическогопроцесса.По их мнению, в историизаме-

чаетсясменатак называемыхорганическихэпохэпохамикри-

тическимии обратно. Под первымиразумеютсяэпохи, которые

характеризуютсяобщепризнаннымавторитетомизвестныхидей
и общей работойдля однойопределеннойцели. Напротив, кри-
тическиеэпохихарактеризуютсяразрушениемстарыхавтори-

тетов и традиций,исчезновениемобщности чувств и мыслей

распадомобщественногоцелого и заменойего толпою индиви-

дуумов, из которых каждый преследуеттолько свои интересы.

ПереживаемаяЕвропой стадияобщественногоразвития пред-

ставляласьим эпохой критической, которая должна была сме-

ниться болееустойчивойорганическойэпохойиндустриализма.
Как насимптомприближенияновойорганическойэпохи,Базар
указываетнаширокое распространениебанковых предприятий

которыеявляются посредникамимеждуработниками,нуждающи-

мися в капитале,и владельцами: капитала,не л;елающими по-

чему-либо его эксплоатировать. Эти банки должны только

перейтиот частных лиц, преследующих свои личныецели,

в руки общества для того, чтобы обнаружиласьво всемсвоем

значениисоциально-реформаторскаяроль такого рода учре-

ждений. Базар возлагаетгромадные надеждына эту реформу

банков. Ему кажется, что такая реформа избавит промышлен-
ность от кризисов, гармонизируетотдельные отраслитруда,
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обеспечитсвободу личности,несоздавая, вместес тем, социаль-

ного неравенства,и т. д.

Но для того, чтобы человек приспособилсяк новым усло-

виям жизни, он должен быть соответствующимобразомвоспи-

тан. Отсюдавообще вытекают заботы о воспитаниидетей,кото-

рым сен-симонистыв своем „Учении"уделяли довольно много

места.К этойже цели должны быть направленыи законода-

тельство и религиозная проповедь, соединеннаяс культом.

В „Учении" подробно развиваетсятакже тот догмат„нового

христианства",который отличаетего от старойрелигии,— это

необходимостьотказаться от противопоставлениядуха и ма-

терии. Дух и материяпредставляют не две различных суб-

станции,а только „два вида одного и того же бытия".

Вся нравственностьдолжна быть основананалюбви. „Лю-

бовь — так преподаетсяв „Учении"— это жизнь в самом

единстве.Понимание,сила— только виды еепроявления. Люди,

у которых любовь есть господствующеечувство, единственно

должны быть начальникамиобщества, и так как любовь обни-

маетв одно время и конечное и бесконечное,и так как она

ищетбога и найдетего в будущем, то отсюда следует,что на-

чальникамиобщества могут быть только представителирели-

гии, священники". Социальный священник представляется

в „Учении", как „живой закон", определяющий и мораль и

ираво общества.

У сен-симонистовзаметнауже тенденцияпонять инду-

стриальныйстройисключительнокак строй, который требует

от людей, прежде всего, участия в производительномтруде.

Идеал индустриализмазаставляетсен-симонистовсклоняться

к такомутолкованию слова „промышленник", при котором оно

должно было бы совпадатьсо словом: непосредственныйпроиз-

водитель, рабочий.

Идея классовойборьбы, оставшаясяу ее основоположника

Сен-Симонанераскрытою во всем своем содержании,находит

себеу его учеников более ясное выражение.Для них передо-

вым классом, несущимс собойновый общественныйпорядок,

является уже неклассиндустриалов,охватывающий как пред-

ставителейтруда, так п представителейкапитала, а только

класс рабочих, „единственно производительный класс об-

щества".
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Этим сѳн-симонизмеще более, чем самСен-Симон,опреде-

лил дорогу последующего марксизма, заимствовавшего во

французскомутопическомсоциализмеряд основныхисторико-

философских положений.

Та сторонаучения Сен-Симона, которая теснейшимобра-

зом была связана с задачамиобщественнойборьбы и которая

сделалаимя Сен-Симонабессмертным,была усвоенане фило-

софами, а практическимидеятелямисоциалистическогодвиже-

ния, наиболееяркими представителямикоторого являются два

основателясен-симонистской„церкви"— Сент-АмандБазар

и Просиер Анфантен.Кроме них, среди сен-симонистов

выделились: братья Пѳрейра, Бюшѳ, Олинд Родриг, Галеви,

Адольф Бланки, АрманКаррель, Огюст Конт и некоторые

другие.

Первоначальноеядро „школы" составлялив последниегоды

жизни Сен-СимонаОлинд Родриг, ПросперАнфантен,Руан,

Галеви и Дювержье. Онипо смерти„учителя" объединились

вокруг журнала„Производитель" („Le Producteur"), который

появился в октябре 1825 года. Здесь, кроме названныхлиц,

принималиучастиеОгюст Конт, Бюше, Лоран и Базар. Жур-

нал был закрыт в начале1826 года из-за отсутствиясредств

и равнодушия публики. Но агитацияи пропагандаидейпро-

должались, особенносредимолодежи.

Послезакрытияжурналашкола объединяласьпервоначально

напопыткеобъединятьсяв сфере банковой, возникла Ипотеч-

ная касса (Caisse nypothecaire), руководителямикоторой были

Базар, Анфантен,Родриг и Бюше, а затемна собраниях, где

излагалисьважнейшиестороныучения Сен-Симона.Здесь вы-

двинулся главный докладчиквоззренийБазар, игравшийроль

в течение1829 и 1830 годов. Затемначалисьраздоры между

Базаром и Анфантеном,после чего школа официально рас-

палась.

В 1828— 29 годах было напечатановажнейшеесочинение

школы — „Exposition de la doctrine"— изложение доктрины

Сен-Симона,уже указанноех.

1 В Москве появился перевод „Exposition". Изложение учения сен-

симонистов (1828 — 29), под редакциѳю В.П.Волгина. Это сочинение

является очень валіным и ценным для знакомства и изучения сен-симо-

низма,

Святловский. Ист. социализма. У
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Здесь систематическиизложены воззрения сен-симонистов

на историческийпроцесс,важность пониманиякоторого они

усиленно подчеркивают и который они считаютпродуктом

закономерногодѳтермивизма. Смысл этогопроцесса— теологи-

ческийпо существу, определяетсявысшею волею и стремле-

ниемк усовершенствованию.Он выявляется привсе большем

проникновенииидеею ассоциациии все большим освобожде-

нием от начала борьбы н антагонизма.От вражды и войны
к взаимно поддерживающей ассоциации,от семьик человече-

ству, этомувенцувсемирногообъединениятрудящихся. Про-
грессивноеразвитие человечества совершается не только

в материальном,но ж в нравственномсмысле. Мораль — своего

рода современнаярелигия, руководимая духовными иерархами

человечества.Будущее христианствоне знаетдвойственности

материальногои духовного. Плоть облагораживаетсяи эманси-

пируется, материальноестановитсядуховным, а духовное

земным. Религия нового человечествастановитсяземною, при-

емлющею реальное, как оно есть. Получается своего рода со-

циальный акмеизм, который и составляетсущность сен-симо-

нистскогохристианства.

Выясняя содержаниевоззренийучителя, двое из наиболее

видных „учеников", Ст.-Аманд-Базари Проспер Анфантен

разошлись.

Еще в 1827 году между Анфантеноми Базаром происхо-

дили споры относительнороли чувства, положенияи назначе-

ния женщины, и их разногласиявначаленевыходили за пре-

делы „школы" и не имели большого значения. 15 августа

1829 г. ученикиСен-Симонавошли сотрудникамив журнал

„Grlobe", в котором участвовалиЛоран, Карно, Жюль Аллис,
Фурнель, Трансон,д'Эйхталь, Дюверье. Чтобы объединитьвсе

возрастающий круг последователей, кружку потребовалась

иерархия.

И вот школа к 1830 году из кружка теоретическихедино-

мышленниковпостепеннопревратиласьв религиозноебратство,

в „церковь". Появился свой особый костюм: короткий синий

камзол, белые панталоныи красная фуражка. Волосы носили

до плеч, завелисвоеобразный образ жизни, совместныепение

и трапезы, свой календарь. Составлено было основноеруко-

водство— „Новая книга", распадавшаяся на Катехизиси
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Книгу Бытия. Она, впрочем, так и не была напечатана.Базар

и Анфантенбыли избраны главамицеркви, вокруг которых

группировалосьприблизительно40 лиц, включавших большое

число учеников третьей,четвертойи высших степеней.. . Был

куплендом в улице Монсиньи, где была устроенаи типогра-

фия и зал для собраний,это и сталоцентральнымпомещением

сен-симонизма.В силу подъема, связанного с июльской рево-

люцией1830 года, деятельностьшколы чрезвычайнооживилась.

Базар выступил на первый план. Осенью 1830 года он издал

циркуляр „к иногороднимученикамшколы", в котором призы-

вал их к спокойствию,таккак „их время еще не наступило",

а также пытался, но безуспешно, привлечь к своим планам

своего старого друга Лафайета. 30 июля 1830 года Базар и

Анфантенрасклеилинауглах парижскихулицпрокламации,

в которых призывали народк организации,единственномогу-

щей дать им новый социальный порядок. Затемпоявилось их

письмо во французскую палату,в ответнанападкидепутатов

Могэнаи Дюпэна за их „общность имуществи жен". Письмо

это вкратце излагало учениешколы и устанавливалоотрица-

тельноеотношениек коммунизму.

Что касаетсякоммунизмавообще, то сен-симонистыв нем

отвергают равное распределениеимуществ, так как именно

природноенеравенстволюдей считаютони базисомассоциации

и необходимымусловиемсоциальногопорядка. Ониотвергают

системуобщностиблаг, так как этаобщность была бы откры-

тым оскорблениемпервогоиз всехнравственныхзаконов, про-

поведывать который они считаютсвоеймиссиейи который тре-

бует, чтобы в будущемкаждому отводилось местопо его способ-

ностямивоздавалось по его делам.Но онитребуютуничтожения

всехпривилегийрожденияи, сообразнос этим,уничтоженияправа

наследования,этойвеличайшей,охватывающейвседругиепри-

вилегии, действиекоторой предоставляетраспределениеобще-

ственныхпреимуществигреслучаяи обрекаетмногочисленней-

ший класснанищету, развращениеи невежество.Онитребуют

чтобы все орудия труда, земля п капиталы,образующие в на-

стоящее время раздробленный фонд отдельных имуществ

были соединеныв один специальныйфонд, и чтобы этот

•фонд подлежал иерархическойэксплоатацииобщества— так

чтобы дневнойтруд каждого был выражениемего способности

) 9*
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и его богатство— мериломего трудов. Сен-симонистынападают

на собственностьлишь постольку, поскольку она предоста-

вляет однимбѳзбояшоѳ право жить трудамидругихи поскольку

онапозволяет случайностинаследованияпредопределятьсо-

циальноеположениеиндивидуума.

„Христианствоосвободило женщинуизрабства,но сковало

ее религиозными, политическимии гражданскимиузами. Сен-

симонистытребуют полного ее освобождения, не уничтожая

этим священного установления брака; они выполняют это

установлениев тем большей степени,что сообщают силеи

неприкосновенностисочетанияновую святость. Они требуют,

чтобы каждый мужчинаимел одну жену, но чтобы женщина

была связана с мужчинойв тройнойфункции: храма, государ-

ства и семьи,— так, чтобы отныне социальный индивидуум

представлялне одинмужчина, но мужчинаи женщинавместе.

Религия Сен-Симонакладет конец позорнойбрачнойсделке,

легальной проституции,так часто теперь освящающей под

именембрака чудовищное соединениепреданностии эгоизма,

образованностии невежества,юностии дряхлости".

Величайшеезначениедля распространенияшколы имело

приобретениежурнала „Globe", который уже с середины

1830 г. помещалстатьио сен-симониаме,но только с начала

1831 г. был открыто объявлен органом последнего.Редакция

избралатеперьлозунгом три положения: 1) все социальные

установлениядолжны иметь целью улучшение нравственных,

материальныхи духовных условий беднейшегои многочи-

сленнейшегокласса;2) все преимуществарождения, безисклю-

чения, должны быть уничтожены; 3) каждому по его способно-

стям, каждой способности— по ееделам. Сен-симонистыстара-

лись приобрѳсть последователеймежду рабочими. Карно,

Дюжьѳ, Фурнель, Клэр и Базар читалиим лекции о понятии

и сущностиассоциации,короче, школа с величайшимусер-

диемпреследовалаполитику,имевшую целью доставитьрабочим

такоеже положение,какое завоеваласебебуржуазия в 1789 г..

В это время Базар избегал экстравагантностейв руководи-

тельствешколой; эта политикапривела школу к расцвету.

Однако Анфантенне оставлял женскоговопросав покое. Эман-

сипацияженщины казалась ему важнейшим, совершеннейшим

плодом учения в религиисѳн-симонизма.Учениео реабилита-
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цииплотииграло в нем центральную роль. Плоть порождает

инстинктнаслаждения,колеблющий религиии их мораль, и

ни однойрелигиинеудалось еще донынеподвестиитогборьбе
между духом и плотью. Христианствотоже внеслоэтопротиво-

речиево все жизненныеотношения. Но таккак тело так же,

как и дух, созданобогом, то их гармония есть цель земной

жизни, и задачановойрелигии— сноваввестиплоть в ееправа.

Освящайтесьтрудоми наслаждением— вот ее лозунг. Однако

Анфантенне остановилсяна этом; он вступил на опасный

путь борьбы за женскую эмансипациюи защищал этотприн-

ципв тесномкругу. Базар решительнейшимобразомемуоппо-

нировал. Вопрос сводилсяк признаниюзаженщинойв социаль-

нойжизниположения,равногоположениюмужчины. Дело дошло
до схваток, прикоторых Анфантенборолся не столько с по-

мощью доводов, сколько с помощью обвинений.Базар чувство-

вал себя глубоко оскорбленнымличныминападкамии боялся,

что приходитблизкийконецшколе. Через несколько месяцев

этираздоры довели его до разрыва сердца(f19 ноября 1831 г.).

Анфантенсозвал общее собрание,чтобы заставитьшколу при-

нять его точку зрения. Базар неявился. ЗдесьАнфантенизло-

жил свою теорию. Только сен-симонизмупредназначеноосво-

бодить женщинуиз рабства, в.котором ее держало христиан-

ство. „Женщина и мужчина— вот социальный индивидуум;

только женщинаможетзаявлять о том, что она чувствует и

чего желает.Никакоймужчинанеможет навязывать ей закон.

Миссиейсвященнослужителя будет развитие чувственных и

плотскихпобуждений;она будетих регулироватьи заботиться
о возможно большей красотесочетанияпрелестистыдливости

с грациейсамозабвенияи желания1'. Спор был горяч и кон-

чился выходом из школы базардистов: Карно, Пьера Леру,

Казо, Шартона,Шерона, ЖанаРейно, Трансона,Лешевалье.

„Отец" - Анфантеностался единственнымглавой школы и

в своих попыткахнайтпмиссиюдругого пола, „жену", растра-

чивал деньги общества. Финансовая спекуляция Родрига

также не удалась. Произошел крах. Родриг был удален.

Анфантенскрылся с остаткамисвоих приверженцевв свое

вотчинноеимениеМѳнильмонтан.За нимпоследовалиего при-

верженцы. Здесь появилась туманнаякнига, в которой учения

Сен-Симонабыли приведеныв такую теснуюсвязь с математи-
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кой, что получиласьсовершеннонепонятнаясмесь.Жизнь в Ме-

нильмонтане,в общем скромная, но совершеннонепроизводи-

тельная, продолжалась недолго. 27 августа1832 года Анфан-

тенс участникамибыл привлеченк судебнойответственности

по обвинениюв составлениипротивозаконногосообщества п

в преступлениипротив нравственности.Его защита, изобило-

вавшая в равной мере пафосамии нелепостями,была бес-

плодна. Процессвыяснил нежизненностьи невинностьидей

этихновых сектантов1. Анфантенс его ученикамибыл при-

говорен к одному году тюремного заключения. Семья верую-

щих рассеялась. Только вокруг Анфантенаеще два года

в Египтепродолжалась маленькая община. Вернувшись во

Францию, Анфантенпоступилна службу в провинциив ка-

чествепочтмейстера.Таков был бесславныйконец сѳн-симо-

нистскойшколы.

Из сен-симонистовмы укажем еще на ФердинандаЛес-

сѳпса, гениальногоинженера,и на экономистаМишеля Ше-

валье, на Монтанелли,губернаторав Ливорно, основавшего

в 1848 году в Пизесен-симонистскуюшколу, и на замечатель-

ных основателей„Движимого кредита"братьевПерейра,кото-

рые выдвинули; важный для теориисен-симонизмавопрос о

кредитеи роли банков, пособников процессаобращения. За-

темвидную роль сыграл сен-симонистОгюст Конт, основатель

философии позитивизма.Сен-симонизмв 30-х годах был вид-

ным и модным течениемв общественнойжизниЕвропы. В эту

эпоху он достиги до русскойинтеллигенции.АлександрИва-

нович Герцени его друг поэтН. Огарев были первыми рус-

скимисѳн-симонистами.„Герцен,—писалАнненков,—носилсясо

своим Сен-Симоном, как с Кораном". Огарев в „Колоколе" 2

особеннорекомендовалустройствобанков в духе Сен-Симона.

Сен-симонизм— этот ранний утопическийсоциализм— по-

влиял наГерценадвумя основнымимотивами:освобождением

жѳнщиныиоправданиемплоти.,, Вот,— восклицаетГерцен,—

великиеслова, заключающие в себецелыймир новых отноше-

1 См. Proces en la cour d'assises de la Seine, les 27 et 28 aout 1832,

помещенполностью в 47 томе Oeuvresde Saint-Simon et d'Enfantin.

Париж, 1878.

2 „Колокол", Л1» 89, 1861 года.
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ниймежду людьми, мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир

естественно-нравственный,а потомунравственно-чистый".

Сен-симонизм,как вообще социализм, не воспринимался

Герценом,как узкое экономическоемировоззрение.Нет, этобыло

для него общее мировоззрение, целое „благовещение нового
мира".

Поэтомув сен-симонизмеГерценвысоко ценитрелигиозный
характер.Сен-симонизмему ближе фурьеризма. „У Фурье, —

говорит он, — убийственнаяпрозаичность,жалкие мелочи и

подробности,поставленныенаколоссальномосновании;счастье,
что ученикиФурье заслонилиучителя своими сочинениями".

„В широком светломфаланстерефурьеристов тесновато".

Герценунепо душе фурьеристскаярегламентациябракаи
семьи, они ему кажутся и лицемернымии католическими.

!>ФУР ЬѲ вообще, — думаетГерцен,— непонималженщины".

Вообще утопизм обеих системпо Герценутолько „вели-

чайшиепророчествабудущего", но не рецептыдля данного

момента.Герцен, увлекавшийся многими левыми направле-

ниями— Прудономи Консидераном,как ранееФейербахоми

Гегелем,началсвое духовное развитиес сен-симонизма.

История сен-симонизмав России еще не исследована.

Между тем несомненно,что петербургскийкружок Евгения

ИвановичаЛаманского(В. Безобразов, В. Вернадский,Ю.Гаге-

мейстер,Л. Тенгоборский,петрашевецИ. Ястржембскийи др.),

сыгравший роль в историиразвития русского банкового дела

п вступившийв непосредственныеотношения с Перейройи

Шевалье, был кружок сен-симонистский.Это доказал в своей

диссертациипетроградскийдоцент И. И. Левин \ Вообще

в первойполовинеXIXвека идея Сен-Симонаоказывалаопре-

деленноевлияниенаскладмысли русскойинтеллигенции.

1 И. И. Лев'ин: Акционерные коммерческие банки в России, т. I.

^Петроград, 1917 г. То же доказывает и П. Н. Саку лин: Русская литература

во второй четверти века („История России в XIX веке", т. II, вып. 4,

стр. 483— 486J. См. „Воспоминания Е. Ламанского", „Русская Старина",
январь 1916 г.
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V.

Литературао Сен-Симонеи сен-симонизмевесьмаобширна.

Всю относящуюся сюда библиографию можно разделитьнатри

периода.Во-первых, литературасамихсен-симонистов,а также

обширная полемическая, преимущественнолегкомысленно-

презрительногоили насмешливоготона, литературасовремен-

ников движения. С I860 г., т.-е. со временипоявления книги

Лоренцафон-Штейна:Geschichteder socialen Bewegung

in Frankreich (Лейпциг, I860 г., 3 тома), равно со времени

усилениявниманияк теоретикамсоциализма,наступаетвто-

рой периодизученияи реабилитациисен-симонизма,реабили-

тации,доходящей до панегириков.Важнейшиесочиненияэтого

периода перечисленыниже в рубрике— литературао Сен-
Симоне. В 1894 году в изучениисен-симонизманаступаетно-

вая эра. В этомгоду, согласнозавещаниюАнфантена,в Арсе-
нале (парижском)вскрывается сундук с документамитоговре-

мени,проливающими новый свет на всю эпоху. Результатом

изучениянового драгоценногонаследияявляются два труда:

Georges Weill: L'Ecole Saint-Simonienne, son histoire,

son influencejusqu'a nos jours. Париж (Felix Alcan), 1896 и

Sebastien Charlety: Histoire du Saint-Simonisme (1825—
1864). (Ouvrage couronne par l'Academie francaise).Париж

(Hachetteet C-ie), 1886.
ПослеопубликованияэтихработВейля и Шарлети, созда-

лась возможность лучшего изучения сен-симонизмаи его

истории.

VI.

СочиненияСен-Симона.

Lettres d'un habitant de Geneve a, ses contemporains. Па-

риж, 1803.
Introduction aux travaux scientifiques du XIXвіёсіе. Па-

риж, 1807.

Lettres au bureaudes longitudes. Париж, 1813.
De la reorganisationde la societe europeenneou de la neces-

site etc. (вместес ОгюстеномТвери). Париж, 1814.
L'Organisateur.Париж, 1819—1820. Есть несколько изда-

ний. Полное: 1-й выпуск в 3-х изд., 2-й выпуск во 2-м изд.
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L'industrie on discussions politiques, morales et philoso-

pniques dans l'interet de tons les hommes livres a des travaux

utiles et independants. 4 тома. Париж, 1817—1818.

Du systeme industriel. Париж, 1821— 1822, 3 partiesin 8°.

NouveauChristianisme. Париж, 1825, английскийперевод

J. Smith'a: Лондон, 1834.

Catechisme des industriels. Paris, 1823, 1824, 1832.

Saint Simon: Oeirvreschoisies. Брюссель, 1859.

Собрание сочиненийOeuvres de Saint-Simon et d'En-

fantin. Париж, 1865— 1878, 47 томов, из них посвященных са-

мому Сен-Симону тома: 1, 15, 18—23, 37—40. Том 47 посвя-

щен документампроцессасен-симонистов(1832). Это собрание

сочиненийредактировал „Совет" (Дерур, Артур Анфантен,

ЦезарьАбитанж,Лоран, Фурнѳль и Гиеро).

Сочиненияо Сен-Симонепо-русски.

ІПтейнбѳрг, С. Общественныеи историческиевзгляды

Сен-Симона.„Жизнь" 1900 г., кн. 'II.

Иванов, Ив. проф. Сен-Симони сен-симонизм.Москва, 1901.

Инсаров, X. Сен-Симонп сен-симонизм.„Научн. Обозр. "

1903 г., № 1.

В — ий, М. Сен-Симон. Эяциклоиед. словарь Брокгауза и

Эфрона.

Щеглов, Д. История социальныхсистем.Т. I, стр. 275—

436. Опб, 1870.

Чернышевский, Н. Июльская монархия, в журнале„Со-

временник"1860 г., № 5, стр. 129 и ел.

Туган-Барановский,М.И. Современныйсоциализм.Спб.,

1906. Его же. Очерки по новейшейисторииполитической

экономиии социализма.1907.

Чичерин, Б. Сен-Симон и его школа. „Вопросы Филосо-

фии и Психологии"1901, кн. 60.

Виппер, Р. Социальная философия Сен-Симона. „Мир

Божий" 1901, кн. 12.

Святловский, В. В. Предисловиек т. I собрания сочи-

ненийСен-Симона. Спб. 1912, тоже к собранию сочинений.

Петроград,1923.

Волгин, В. П. Предисловиек „Изложению учения Сен-

Симона"(1828-1829). М. 1923.

V
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ГЛАВАIII.

Шарль Фурье.

1772—1837.

I.

Вскоре послеСен-СимонанаобщественномгоризонтеФран-

ции, привлекавшейи тогда, вниманиевсей Европы, появился

новый „учитель и пророк"— Франсуа-Мари-ШарльФурье-

(1772— 1837). Он выдвигался очень медленно,его теориибыли

трудны для понимания;самоучка, бедняк и оригиналФурье

был принятмногимиза помешанногомечтателя.

Так же, как Сен-Симон,Фурье представлялсобою горячую,,

необычайнодаровитую, совершенно исключительную натуру;

это был гений, не укладывавшийся в условные и шаблонные,

общепринятыерамки, прозорливый, но хаотичный, долго счи-

тавшийсябезумными непонятным.Фанатичнаявера в себя,

как в Мессию нового социальногостроя, своеобразиевоззре-

нийи глубокомыслиеедкой критикипробили, в концеконцов,,

лед общего невниманияи пренебреженияи вынудили заинте-

ресоваться новым „пророком". Но, когда к Фурье приблизи-

лись, его идеиначалиувлекать тех, кто ими интересовался.

Образовалсякружок друзей и последователей,которых спло-

тило опубликование „Земледельческой домашней ассоциа-

ции"— основного труда Фурье. В 1825 г. группа „друзей"

была еще немногочисленна,но состоялаиз лиц выдающихся и

талантливых. Впереди других — знаменитыйвпоследствии

Виктор Консидеран,автор ряда первоклассныхсочинений,
писательницаКлариссаВигуре, фабрикантГ одэн,получив-

ший вскоре своим „Фамилистером"мирокую известность,бле-

стящийпублицистМюирон и несколько других, менееизвест-

ных. Через несколько лет к этой группе примкнул кружок

сен-симонистовво главе с Лешѳвалье и Трансоном. Образо-

вавшийся кружок последователейначалс 1830 годов издавать

первый фурьеристскийжурнал „Фаланстер",а несколько позд-
нееорганизовалкурсы для пропагандыидейсвоего учителя.

Их идеология представиласобою новый варианткрайне

либеральною миролюбивою утопическою социализма с некоторым
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анархистскимуклоном. Фурьеризм лишен был всякой рево-

люционности, чуждался коммунизма и идеализациипроле-

тарскихслоев населения.Крайнегедонистическиепо замыслу,

реальныепо сутии фантастическиепо внешнейформе, идеи

Фурье оказались с течениемвременив значительноймере

осуществимыми, так как вполне совпадали с общим на-

правлениемтой европейской цивилизации, которую хотел

в корень разрушить и перестроитьна новых основаниях ее

' суровый критик Фурье. Фурьеризм, таким образом, предста-

влял собою двойственноеучение, во многом практически

вполне осуществимоеи во многомнесбыточноесвоим стремле-

ниемкоренногопреобразованиявсех основ европейскойкуль-

туры. Но, пока это было понято, „новое слово" Фурье вытес-

нило увлечениесен-симонизмом.С конца 1830 годов, особенно-

после смертиФурье (1837) и до революционного подъема

1848 года, фурьеризм имелмаксимальноеразвитие. Из Фран-

ции, где число „учеников" насчитывалосьсвыше 3% тысяч,

в том числе будущий императорЛуи Бонапарт, фурьеризм

распространилсяпо всей Европе, не исключая России, где

печальная участь группынив чем неповинныхпетрашевцев

ярко озарилатемныйпроизвол николаевскойреакции.И когда

фурьеризм в узком смысле, фурьеризм, как школа илисектант-

ское учение,сошел со сцены, а народившиесяфурьеристские

журналы „Фаланга"и „Фаланстер"прекратились,идеиФурье

продолжалижить и в широко развившемся кооперативномдви-

жении, и в разногорода стремленияхпостроениясоциального

строя с гарантиеюминимумаблаг (Лимузен, ИпполитДэ-

стрѳм, Секретан, Брисбен), и в непрекращавшихсяпопыт-

ках осуществлениянапрактике„социэтарного"строя, как сам

Фурье называл свою систему.

Биография Фурье, как и биография Сен-Симона,заслуживает

особого внимания. Хотя дошедшие до нашего временисведе-

ния о жизниэтого скромногои тихого человекаоченьскудны,

но и то, что о нем известно, позволяет различить контуры

одного из оригинальнейшихпрофилей пе^звой половины

XIXвека.

Франсуа-Мари-ШарльФурье, младший ребенок и един-

ственныйсын зажиточноготорговца, родился 7 апреля 1772 г.

в провинциальномфранцузском городке Безансоне.Все офи-
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циальное образованиеболезненногоребенкасвелось к пребы-

ванию до 12 лет в школе, где он увлекался естествознанием.

Но зато он дальше приобретаетколоссальные познанияпутем

энергичногои разностороннегосамообразования. Гениальный

самоучкаряд лет поглощаетгромадные количествакниг по

анатомии,физике и естественнойистории.Онвнимательноизу-

чает географию, штудируетПлатона, Ньютона и Лейбница.

В то же время он обнаруживаетсильную волю и доведенную

до болезненнойкрайностичестность,напоминающуючестность

древнего Аристида. С такиминаклонностямиФурье выну-

ждается семьею иттиза прилавок. Получается никуда негод-

ный приказчик, притомв ту эпоху, когда торговля особенно

была далекаот этическихначал, а положениеприказчиков не-

многимвозвышалось надбессловеснойчелядью. Фурье остался

навсю жизнь приказчикоми коммивояжером, „слугою лабаз-

ника", как он себя называет, самоучкою, читавшим урывками

в читальнях и библиотеках, бедняком-чудаком, всю жизнь не

знавшимуюта семьи.

Занятиеторговлею было для Фурье истинныммучением.

Послеряда неудачныхпопытоконпоступает,наконец,к одному

купцу в Лионе, в центретогдашнейторговли и промышлен-

ности. Здесь Фурье становитсязаклятым врагом торговли, ко-

торая отныне представляетсяему наиболеесерьезным злом

цивилизации.Создалось твердое обоснованиек уничтожению

в будущем строесамойсистемычастных товарных посредни-

ков и заменекупца особою ассоциациею— потребительской

коопѳрациѳю. Каждый, входящий ныне в кооператив, должен

вспомнить, что мысль о немзародилась у Фурье из гнева и

размышления об уничтоженииторговой эксплоатации.

О чувствах, волновавших Фурье в те годы, он сам красно-

речиво рассказывает:„Разоблачить все интригибиржи и ма-

клеров — значит предпринять один из подвигов Геркулеса.

Я сомневаюсь, чтобы этот полубог, принимаясь за очистку

авгиевых конюшен, претерпелстолько отвращения, сколько

испытываю я, роясь в той клоаке нравственныхнечистот, ко-

торая называется биржевым и маклерскимпритоном,— пред-

мет, который не был даже задетнаукою".

В 1792 г. Фурье, получив от отца наследствов 80 тысяч

ливров, открывает в Лионе собственнуюторговлю, но егосамо-
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стоятельноѳ хозяйничанье длится недолго. Обманываемыйсо

всех сторон, Фурье теряетвсе свое имуществоприподавлении

лионского восстания. Усмирители— войска Конвента— при-

говаривают Фурье к расстрелу,от которого неудачныйкоммер-

сантспасаетсятолько бегством. В том же году Фурье берут

в народное ополчение,где он проводит несколько месяцев и

отпускаетсятолько по своему болезненномусостоянию, затем

вновь попадаетв приказчикик одному хлебному торговцу

в г. Марсели. Однажды его патрон— дело было в голодном

1794 г.— выбросил, чтобы поддержать цены на подобающей

высоте, целую партиюрисав море. Этот случай жестокосерд-

ного уничтоженияполезного для народноймассы продукта

произвелнаФурье неизгладимоевпечатление.Его отвращение

к торговой деятельностипревратилосьв гневную ненависть;

он еще болееукрепилсяв мнениио вреде классаторговцев и

торговли вообще.

Послеслужбы у хлеботорговцаФурье нигдедолго неоста-

вался; он жил в Париже,путешествовалпо Европе, был макле-

ром в Лионе, затемпять летпровел в Швейцарии,пока, нако-

нец, не приехал опять в Париж, где и прожил последние

Ю летсвоейжизни. В его переездахЛион сыграл особую роль.

Здесь он впервые выступаетналитературномпоприщев мест-
ных журналах.

Сочинения Фурье. В декабре1803 г. газета„Бюллетень города

Лиона"поместиластатью Фурье по международнойполитике:

„Континентальныйтриумвирати вечный мир через 30 лет".

Статья наделаламного шума, автором остались недовольны

и общественноемнениеи Наполеон, воспретившийтогда по-

добного рода выступленияв печати.

В этойстатье, интереснойпо своему пророческомупред-

видению, Фурье обсуждалвозможные условия умиротворения

исстрадавшейсяот войн Европы. Оно могло, по его мнению,

наступитьтолько послеследующих политическихкомбинаций:

подавления Пруссии, раздела Польши и раздела Австрии

междуФранциейи Россиею, вступающимимежду собою после

этого в войну из-за мировой гегемонии.Победительзахваты-

вает Индию, ключ к владычеству Англии. В итоге последняя

покоряется, чем уничтожаетсяи ненавистныйдля Фурье „очаг-

коммерческойнизости".
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В 1808 г. в Лионе Фурье издаетсвое первое основноесо-

чинение:„Теория четырехдвижений",содержащееосновы его

мировоззрения. Он вооружается не столько против окрул-:аю-

щего его буржуазного строя, а противоснов европейскойкуль-

туры. Фурье резко отмечаетглавнейшиенедостаткицивили-

зациии наук, ею созданных. Интереснейшеесочинение,ради-

кальное и смелое,поглотивостаткисредств,неимелоникакого

успеха. О нем вспомнилилишь по смертиФурье (в 1837 г.)

и переиздаливторично лишь в 1841 году.

В 1812 г. Фурье получил от материнебольшое наследство,

дававшее ему 900 франков ренты в год. Получиласьвозмож-

ность заняться только писанием.Послепятилетнейподготовки

-он выпустил (в 1822 г.) „Трактат о домашнейи земледельче-

ской ассоциации".Эта двухтомная книга, вновь излагавшая

его основные мысли, приобрелаему друзей. Этот „Трактат",

также после смертиФурье, был переизданпод новым загла-

вием: „Теория универсального единства"(3 т., 1838). В него

кроме того вошли и добавления, позже написанныеФурье.

В 1828 г. Фурье выпустилтруд: „Новый промышленныйи

социэтарныймир"— сочинение,опять излагающеетеже основ-

ные взгляды Фурье, но наэтотраз настолько более ясно за-

конченное,что одиниз фурьеристов считалэту книгу „квинт-

эссенциеютеорийФурье".

За год до смертивеликого утопиставышло и последнееиз

крупных сочиненийФурье: „Ложная промышленность"(2 т.,

1835 — 1836)— трактат,мало удачныйи ничегонового невнес-

ший в его систему.

Кроме перечисленныхсочинений,перу Фурье принадле-

жал еще ряд статейи заметок, а такжеприжизниненапеча-

танных рукописей; все это позднеебыло издано его едино-

мышленниками.Так появились „Манускрипты"(Париж,1851 г.)

и статьив „Фаланге" за 1845 — 1850 годы. Они завершили

„собрание" его сочинений.Один из последнихредакторов

„Избранных сочиненийФурье", проф. Ш. Жид говорит: „Вид

этихогромных томов, без оглавления, без нумерациистраниц,

это намеренноеотсутствиевсякого плана, которое он гордо

именует„рассеяннымпорядком" и которое было бы правильнее

назвать „порядком несвязности",этиназванияглав и отделов,

•состоящие под рубрикою „Прямого стержня", „Обратного
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стержня", „Интермедии",это „Введение", помещаемоев самом

конце книги, этистраницыс доказательствами,которые обры-

ваются или изменяютсяни с того ни с сегои которые имеют

вид, будто наборщик в беспорядке вылил на них весь имев-

шийся у него под рукамишрифт, эти„иксы" и „игреки", ко-

торые пляшут какой-тодикийтанеци которые стоят то прямо,

то косо, то кверху ногами— все это производитвпечатление'
какой-то тарабарщины, чернойи белоймагиииз весьмаотда-
ленных, сказочных времен".

Некоторым облегчениемчтения его сочиненийявляется

тожественноесодержаниеего произведений.В каждом из них

повторяются основоположенияего системы,и совершенноправ

проф. Жид, утверждая, что „кто прочел хотя бы один том,

особенноего „Домашнюю и земледельческуюассоциацию",тот

прочел всего Фурье".

„Системы" и „учения" у Фурьѳ все же нет;их приходится

реконструировать, как современныеархитекторывоссоздают

Акрополь по его развалинам.Это немешаетФурье быть о себе

чрезвычайно высокого мнения; тут[самомнениеграничитс ма-
ниакальностью\

Фурье пишети издаетсвои сочиненияв полномдуховном

одиночестве. В 1825 г. к немупримыкаетпервый последова-

тель— глухой чиновник Жюст Мюирон, давший ему средства

на изданиетрактата1828 г.; затемпостепеннооколо Фурье

начинаетгруппироваться парижская интеллигенция.Среди

них выделяются Греа, КлариссаВигуре, Годэн, Виктор Кон-

оидѳран, впоследствиивождь французских фурьеристов, еще

при жизни учителя ставшийво главе кружков его последова-

телей.

С 1832 г. возникают фурьеристскиѳ журналы; в первых из

них сотрудничаети самФурье.

Фурье выступаети пишет, как особый, отмеченныйсвыше

человек. Все проникаетредкая вера в себя и свое „призва-

1 „Я один, — пишет он, — вычеркнул двадцать столетий политического

идиотизма, и все настоящие и будущие поколения обязаны своим огром-

ным: счастьем лишь мне одному... Обладая книгою судеб, я пришел чтобы

рассеять политический и моральный мрак, и на развалинах недостовер-

ных наук я воздвигаю теорию всемирной гармонии: Exegi monumentum

aere perennius!" (Фурье, „Теория четырех движений". Эпилог)
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ние". Фурье считаетсебяМессиею,пророкомнового социально-

философского строя. В связи со стремлениемвсе радикально

реформировать, создаетсянеудержимыйпоток всяких смелых

и широких проектов. Еще в молодостиФурье поглощенрефор-

маторскимипроектами,которые он подаети префекту, и депу-

татам,и правительству, всегдав надежде,что кто-либо из них

поможетемув ихосуществлении.Списоклиц,накоторых Фурье

возлагаетсвои упования, бесконечен.Так, он по очередипы-

тался склонитьнасвою сторонуНаполеона,французскихдепу-

татов, дворянствои духовенствоРеставрации,Бурбонов, англий-

ских вельмож, которые были в тупору заинтересованыоуэнов-

ским проектомассоциацийв Нью-Ланарке, либералов, потом,

своих жесточайшихпротивников-философов, Ротшильда, кото-

рому он рисовал в перспективеИерусалимскоецарство, лорда

Байрона, Жорж Занд, а после июльской революции господ

Лафитаи Тьера, эмигрантов-полякови т. д. Наконецон пытался

сойтись с сен-симонистами,особенно с Анфантеном.Но все-

было безуспешно.Особенноогорчился Фурье неудачеюс сен-

симонистами,заимствовавшимиу него некоторые идеи. Оби-
женныйФурье пишетпротивнихзлой полемическийпамфлет.

Но, несмотряна все это, Фурье, как человек, полагавший
возможным изменитьсоциальный стройусилиямиодного мил-

лионераили императора,не терял надеждынаосуществление

своих идей каким-либо долженствующим появиться в один'
прекрасныйдень „кандидатом". При этомФурье насчитывал

в различных странахЕвропы до 4 тысяч таких кандидатов,,

которые, по его мнению, могли осуществить его проекты.

В одномиз своих сочиненийФурье объявил дажеприемные

часы для „кандидатов"и так был уверен, что подобноелицо

появится, что ежедневно,до самойсмерти,в назначенноевремя

поджидалего.

Фурье умер в Париже 9 октября 1837 г., 65 лет от роду..

Знакомствос идеямиФурье требуетпредварительногопре-

одоления его лексикона;нужно раньше войтив смысл его вы-

ражений, чтобы понять скрытую в них мысль. Вообще язык

Фуръѳ своеобразен,он, вводит множествоновых слов, терминов-
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и выражений. Тут— „анти-львы", „анти-акулы", „аромальные"

и „пивотальные" (свойства), (страсти),„папильоны", „кабали-

сты", „композиты" и пр., „фаланги" и „фаланстеры", „орды",

„группы" и „серии", „ядро простое", „ядро сложное", „стер-

жень", „противовес", „тон" и т. д.Системабудущего общества—
гармонизм,подготовительнаяи переходнаяк нейэпоха— гаран-

тизм.

Общее мировоззрение Фурье следующее. Мир покоится на

трех вечных началах:боге илиДухе, материии справедливости,
выливающейся в математическиезаконы. Эти триначала,„три

принципа"— активный, пассивныйи регулирующий. По ана-

логии со вселеннойфункционируети человек, три началао

потребностичеловека— дух (активный),телоилиматерия(пас-

сивный), интеллект(регулирующийпринцип).Между всемэтим

полная гармония, нарушаемаятолько тогда, когда потребности

немогут быть обнаруженыили удовлетворены. Виною этого__

плохая организацияобщества. А так как человек создандля

счастья, которое состоитв полном удовлетворенииего потреб-

ностей,а между тем современный"строй этогонедаетто по-

этому весь строй общества должен быть так реформирован,

чтобы человек мог наслаждатьсявсем, чем он пожелает.Все

потребности,вместе взятые, заставляют человека стремиться

к здоровью, богатствуи комфорту. По Фурьѳ, это стремление

осуществляетсяудовлетворениемкак ряда чувственных, так

равно и духовных потребностей,которые он группирует

в девять категорий.Кроме них имеются еще триособенных

сдерживающих потребности,как бы доминирующиенаддру-

гими. Это кабалист— стремлениек объединениюв своей дея-

тельности с другими, альтернат или папильон— стремление

к разнообразиюв деятельности,и композит— стремлениек энту-

зиазмуи высшим идеалам.

Удовлетворив все свои потребности,люди достигнутзначи-
тельной продолжительностижизни, при которой однобрачие

станети бессмыслицеюи тормозомк удовлетворению чувствен-

ных потребностей.Между теммир, по Фурье, именнои создан,

чтобы человек при лшзни отдавался любви. Даже по смерти,

переходя с планетынапланету, человек неизменностремится

к личному счастью. Каждая планета,рождаясь, имеетсвою

фазу развития, как и все человечество.

Святловскнй. Ист. социализма. J0
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Человечеству суждено прожить на земле 80 тысяч лет

в 4-х неравных фазах, делящихся на 32 периодаразвития.

Четырьмя фазами— детства, развития, упадкаи дряхлости—

заканчиваетсяжизнь нетолько человечества,но и земногошара.

В XIX веке человечество заканчиваетпервую фазу и пятый

периодразвития; между темсамаяинтересная—вторая фаза, а

в нейвосьмой период. Этот период— заря истинногосчастья,

началопереворотакак социального,таки космического.„Страст-

ные влечения" людей найдут себе в эту эпоху наиболее

полноевыражение.

Когда весь земнойшар покроется фалангами,то их всех

окажется2 миллионас 4 миллиардаминаселения.Константино-

поль тогдапревратитсяв центрмирас „омниархом во главе ;

вообще во главе фаланг, их групп и федерацийстоят различ-

ные „монархи", повелителидемокративноготипа.

II.

Центральным пунктом социалистической доктрины Фурье

является „теория страстноювлеченияа . Современнаяцивилизация

стоит,по его убеждению, наложномпути, таккак человечество

стесненов проявлениисвоих страстей.Только тот стройбудет

справедлив, в котором будет возможен полный выход всем

страстнымвлечениям, этойосновечеловеческойприроды. Вле-

чения— от бога; кто хочет знать намерениябога— должен

изучать влечения, т.-е. самую природучеловека.

Законы страстноговлечениясогласныс закономпритяжения

материи,а отсюда уже, как вывод, следует„сходство четырех

движений: материальною, органического, эюивотною и обществен-

ною, или сходство видоизмененийматерийс математическою

тѳориею страстейчеловека и лшвотннх". Страсти— нечто

иное, как „указания нашей деятельности"— истолкование

видов промысла. Страстипобуждают к деятельности.Только

тот, кто следуетсвоим природным страстям, будетвсемдово-

лен и вполне счастлив. Организация удовлетворениястрастейи

есть единственныйправильный социальный строй, строй

будущего, гармоническийили социэтарный.

В страстяхимеются свой порядок и своя система,свои со-

ответствия, а именно:
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Звунн. Страсти. Цвета. Процессы. Фориы. Металлы.

Ut Дружба Лиловый Сложение Круг Железо

Мі Любовь Голубой Деление Эллипс Олово

Sol Самолюбие Желтый Вычитание Парабола Свинец

Si Честолюбие Красный Умножение Гипербола Медь •

Re Страстьк интригеИндиго Прогрессия Спираль Серебро

Fa Непостоянство Зеленый Пропорция Квадратура Платина

La Энтузиазм Оранжевый Логарифм ЛогарифмированиеЗолото
Ut Единство Белый Циклоида Меркурий Ртуть

Между ними тесная зависимость и соотношение. Всех

„главных" страстей12; путем их комбинацииполучается

810 различных характеров, которые Фурье называет „плав-

ной клавиатурою характеров".

Так как, по Фурье, необходимо действоватьсогласностра-
.стям, то в гармониистрастей— счастье каждого отдельного

человекаи всего человечества.Нашацивилизация,по Фурье

только переходныйпериод. Дать господствогармоническомудей-

ствию страстей,говорит Фурье, предназначенобудущему гармони-

ческомупорядку, „гармонизмуи , который будетследоватьза периодом

цивилизации. Этот новый порядок Фурье осуществится„земле-

дельческой ассоциацией".Фурье энергичнодоказываетвыгодность
крупной ассоциациидля промышленностии земледелия; так

напр., он говорит: „Триста поселян, соединившисьв ассоциа-

цию, имелибы одинпрекрасныйсарай,вместотрехсотникуда

негодных, имелибы одно хорошее заведениедля выделки вина,

вместотрехсотплохих; в разных случаях, особеннолетом, они

разводили бы три или четыре очага вместотрехсот;онипо-

сылали бы в город только одну молочницус бочкою молока,

привешеннойнарессорах,вследствиечего ониимелибы эконо-

мию стаполудней, теряемых стамолочницами,которые несут
в город по кувшину молока".

Осуществлениена практикеидеала„земледельческойас-
социации"зависитот первого удачного опыта. Его успех__

залог всему. Тогда все увидят превосходство„земледельческой
ассоциации"над существующимпорядком вещейи всевступят

в ассоциацию.Этому помолсети страстьк богатствуи удоволь-

ствиям, которые будет доставлять ассоциациясвоим членам;

в ассоциацию*войдут и богатые и бедные, так как страстиу

ниходни и теже.

Ассоциацию,обрабатывающую какой-либо участок, Фурье

10*
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называет фалангой. Фаланга, состоящая приблизительноиэ

1600 человек, будетразделенана 16 триб, которые делятся на

хоры, хор мужской и хор женский. Каждая трибаимеетопре-

деленноеколичествочеловек, соединяющихсяв трибысообразно

своимнаклонностям,характеруи т. п. Но кроме этогоделения

в фаланге будет существовать еще и делениена группы и

страстныесерии. „Страстная серия— говорит Фурье — есть

союз, соединениеразличныхнебольших корпорацийилигрупп,,

из которых в каждой господствуеткакой-нибудь вид одной и

той же страсти,которая, следовательно, составляетобщую,

родовую страстьдля целой серии. Двадцать групп, возделы-

вающих двадцать сортов роз, образуют родовую серию рози-

стов и видовые сериибело-розистов,махрово-розистов.Таков;

единственныйрычаг, применяемыйв. ассоциации".

Рабочие группы и серии— вот основа социальногоздания со-

циэтарногостроя. Они заменяют собою жизнь „в одиночку" и

„семьями" и необходимы для созданияи укрепленияуз обще-

ственности.

„В каждой многочисленнойассоциациинадоразбитьучаст-

ников нагруппы, однородныепо своим вкусами наклонностям,

и присоединитьэти группы к сериям". В них будетдейство-

вать, главным образом, игра трех важнейших страстей, а

именно: ревнивые интригии соперничества(кабалист),ча-

стыеи обычные смены функций (павильон)и порыв к труду,,

общий энтузиазм (композит). Входя и выходя из групп и

серий, каждый развивает различные свои отрастии наклон-

ности, а кратковременностьрабочих сеансовдопускаетразно-

образиев связях деловых и друнсеских. В итоге достигается

„идеальная гармонияи единение,прикоторых личныйэгоизм

и интересырастворяются в общем единениимасс". Работа

серийорганизуетсятак, чтобы создать пргівлекательностътруда,

что достигаетсярядом способов, между прочим, частою сменою-

видов труда, участиемв прибылях, изяществоми чистотойма-

стерских,разделениемтруда, удачнымраспределениемработы,,

гарантиеюминимума,избавляющей от забот о себе и ближ-

них, и т. д.

Привлекательностьтруда, неравенствои участиев сериях
лучше всего осуществляются при организациифаланги, ассо-

циациив 1500 — 1600 человек, владеющих площадью в одну-
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квадратнуюмилю. „Здание, в которомживетфаланга,непохоже

нинаодну из нашихпостроек,нигородских ни сельских,ни

наВерсальскийдворец нинамонастырьЭскуриал". Это зда-

ние— типа„Осмазии"утопииВерраса.

„Жилища, поля, плантациии конюшни фаланги, работающей

сериями,такжедолжны значительноотличатьсяот наших сел

и деревень, гдеживут люди, несвязанныеникакойассоциациѳю

и работающие вразброд: вместобеспорядочногохаосажалких
домишек, превосходящихдруг другагрязью и бесформенностью,

фаланга строитправильное здание,расположенноеприблизи-
тельно следующим образом. Центральнаячасть дворца, или

фаланстер,предназначаетсядля бесшумных, требующих покоя

функций— для столовых, бирлсѳвых и иных собраний,библио-

теки, научныхзанятийи проч. В этомцентренаходятся:храм,

башня порядка, телеграф, почтовые голуби, колокола для тор-

жественных церемоний,обсерватория, крытый зимнийсад,

расположенныйпозадиглавногоподъездадвора. В одномкрыле

зданиядолжны быть сосредоточенывсемастерские,работающие

■с шумом, как, напр., кузница, столярная, слесарная, там жѳ

должны быть расположеныи все детскиемастерские,так как

детиочень любят шум нетолько в работе, но даже в музыке".

*В другом крыле должен быть устроен„каравансарай"(гости-

ница);тамрасположеныбальные залы и помещениядля приез-

жающих".

Здания сообщаются между собою илимощенымиподземными
ходами, или крытыми улицами-галлереями,отапливаемымизи-

мою и вентилируемымилетом. Улицы-галлерѳи или перистиль

устраиваютсянавысоте первого этажа,чтобы немешать улич-

ному движению.

Населениефаланстерабудет питатьсяиз 4 или 5 очагов,

соответственноподразделению гармонистов фаланстера на

столько же классов по благосостоянию.Главное занятиефа-

ланстера— плодоводство и огородничество,ското-и птицевод-

ство и вообще земледелие.Промышленныезанятия навтором

плане,каждая работадлится не более полуторачасов и сме-

няется отдыхом или другой работой. Каждый человек еже-

дневно эанятот 8 до 10 часов приятной, разнообразнойи от-

вечающей его вкусами склонностямработой, выполнениекото-

рой даетему одно наслаждение.

СП
бГ
У



— 150 —

Большую частьтяжелой и неприятнойработыохотноиспол-

няют детив возрастеот 5 до 15 лет, которые организуются

в „маленькиеорды". Эти орды делятся натрикласса. Первый

классудаляетгрязь, чиститулицы и канавки, устраняетку-

хонныеи мясные отбросы. Второй выполняет опасныеработы,

преследуетгадов, убиваетмелких хищников и т. д. Третий

является резервом. Этим путем воспитываетсяальтруизм и

самоотверженность,за которые „орды" получаютвысокиеобще-

ственныеморальные награды.

Вообще вопрос о воспитаниидетейзанимаетв фаланстере

серьезноеи важное место, и этому вопросу Фурье уделяет.

много внимания. Он предупредилряд идей, развитых впо-

следствиии педагогамии апостоламидетской самодеятель-

ностии организации.Многиепринципыбойскоутизманашего

временибыли намеченыв воспитательныхидеях Фурье.

Вся воспитательнаясистемаФурье основанана свободном

развитиичувств и влечений,наконкуренциии соревновании.

В нейнетместапринуждениюи наказаниям.

Вообще новый социальный порядок должен всецело по-

коиться на свободномвлечении,поэтомуФурье не допускает

никакогопринуждения. „Все, что держитсяна принуждении,не

прочно и обнаруживаетотсутствиеума",— говорит он, и по-

этому в его системенигде нет элементов принудительной

власти.Его строю чужды и правительство,и законодательство,

и авторитетвообще. В то же время Фурье очень высоко ценит

симметриюи порядок, они у негово всеми везде.

Пути осуществления нового строя одни— заразительность

первого удачного примера. Отсюда отрицательноеотношение Фурье

к революции. При этомФурье—консерваторв политике,в рели-

гиии в экономии. Он даже не республиканец,а монархист;

Фурье против коммунизмаи ратуетза сохранениеправачаст-

ной собственностии права наследования,уничтожениекото-

рых рекомендуютсен-симонисты.

Неравенствомежду людьми, наличностьбедностии богат-

ства, по мнению Фурье, вполне естественно;оно „входит

в плантворца", и все попытки уравнять богатствазаранее

обреченынанеудачу. В фаланстеретакже сохраняетсянера-

венствоимущества:каждый членфаланги владеетсвоим соб-

ственнымдостоянием.
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Фурье никогда не обращается к трудящимся классам,

к бедноте,а только к богатым. Он хочетих сделатьещебогаче.

Вообще все должны быть, по Фурье, богатыми,оченьбогатыми.

Новый гармоническийстройдолжен сделать все человечество

необычайнобогатым, все будут утопатьв избытке и роскоши.

Особенноедабудет обильна и разнообразна, удовольствия —

многочисленны,сильны и беспрерывны.

Свой взгляд насобственностьФурье точноопределилв письме

к своему ученику Макрону после посещения собрания сен-

симонистов.„Их догматы,— говоритон, — неприемлемыи чудо-

вищны: проповѳдывать в XIX веке уничтожениесобствен-

ностии прав наследования,— это столь нелепо, что остается

только пожать плечами!".

ФаланстерФурье — некоммунистическоеучреждение;здесь?

к томуже, неспят в общих спальнях и не едят из общего

котла. Это скорее громадные пансионы- гостиницыс общими

заламидля бесед, обедов и развлечений,но и с отдельными

помещениямидля желающих жить и есть изолированно.В фа-

ланстерепомещенияи столна всякую цену, это как бы го-

стиницас особым столомдля больных и детей.

К такой гостинице- пансионуФурье присоединяетколлек-

тивные промышленные и сельскохозяйственныеработы, при-

чем участникиработаютнатехже основаниях, что и в акцио-

нерныхобществах. Каждый получаетдоходы пропорционально

своемувступительномувзносу или сбережениям,им сделанным

в фаланстере.Правда, частнаясобственностьв фалангахпо-

степеннопреобразуетсяв коллективную, но все же основы

строя в фаланстеречисто-буржуазные.При этом Фурье до-

вольно непоследовательномечтаетдать каждому в фаланстере

известный„скромный, но вполне приличныйминимумв пище,

одежде и развлечениях". Этот минимумбудетдаже получаться

без всякой компенсации,даже без каких-либо обязательств со

стороны „гармониста".В этом, по его мнению,и состоитоснов-

ное различиемежду старым строем, где существуетбаланс

между приходоми расходом, правамии обязанностями, и но-

вым, где этогонет и все основано на влечениии привлека-

тельноститруда.

Системы оолѳриата в фаланстеретоже не будет; вместо

оплатытруда1— системаучастияв прибылях.
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Так как основное социальноезло, по Фурье, заключается

в общей бедности,в недостаткебогатств, то целью реформы

должно быть увеличениеих производства, в изменениисамой

организациипроизводительныхсил.

Дело, такимобразом, не в равенствеили наличностибед-

ных, а в общем массовомподъемеблагосостояния. Оно дости-

гаетсяне индустриальным,а тем сельскохозяйственнымпро-

изводством, которое ведется в широком масштабеи отдает

предпочтениенезерновому хозяйству, а плодоводству и ого-

родничеству.При этомпроводится с наивозможною полнотою

принципразделениятруда, а во избежаниеизлишеств специа-

лизациион смягчаетсячастою переменоюродов труда. Массо-

вое потреблениеи уничтожениевсякого посредничества— все

это путеморганизацииразногородаассоциаций— значительно

удешевитжизнь и сделаетвозможным массовоеобогащение.

Вместес темреформируетсяи духовная жизнь. Во-первых,

в фаланстереизменятсяотношения междуполами. „Расширение
прав женщинявляется главным основаниемвсякого социаль-

ного прогресса",— говорит Фурье.

„Женщины должны взяться за освободительную деятель-

ность, статьСпартакамив политике,употребитьвесь свой ге-

нийна то, чтобы как-нибудь вывести свой пол из состояния

порабощения. На женщинахлежит весь гнет цивилизации-

женщиныи должны были первыми вступить в борьбу с нею.

Какова теперьих жизнь? Она составленаиз одних лишений

даже в областитруда, где все заполненомужчинами,а женщи-

намприходитсязаниматьсятяжелымиполевымиработами.Разве

не скандальновидеть, как тридцатилетниеатлеты сидят перед

своимибюро, дерлсав огромных ручищах чашечку кофе, в то

время, как женщины изнывают от непосильногофизического

труда; разве мало женщини детей,которые моглибы заменить

мужчинв легком конторскоми хозяйственномтруде?"

„Каковы источникисуществованияженщин, лишенныхсо-

стояния? Ткацкийстанокили собственнаякрасота, если тако-
вая имеется,да проституция,более или менеезамаскирован-

ная, — вот их единственныйрѳссурс, и то отнимаемыйу них

философией, вот омерзительнаяучасть, которая уготованаим

этойцивилизацией,этимрабствомбрака, от которого они и нѳ

пытаются освободиться".

СП
бГ
У



— 163 —

Социальныйпрогресси сменапериодовразвития происхо-
дят на почве прогрессивногораскрепощенияженщин, а ре-

гресси упадок социального строя— напочве закрепощения.

„Вот, — говорит Фурье, — общая формула. Конечно, другие

факторы влияют наперемены,но ниодинтак, как судьбажен-

щины. Достаточнонамзавесть у себя гаремы, чтобывернуться

к варварству, и достаточнозакрыть гаремы, чтобы варвары

перешлик цивилизации".

В периодгарантизмаисчезнутвсе прежниебрачные стес-

нения, развод станетвполнесвободен, как и заключениебрака.

Женщинав фаланстеребудет пользоваться полною свободою

отдаваться, кому захочет и кого любит. Между тем именно

в фаланстерескромность, ртыдливость и целомудрие будут

в особомпочете.„Весталат"—особоеучреждениедля девици

юношей, создающее им особый почети особые привилегии.

Фурье насчитываетнесколькоформ брака, а именно:ультра-
гамия, омнигамияи экстрогамия.Их смысл, в конечном"счете,
полная эмансипацияженщины.

В этом смыслеФурье расходитсясо всемидругими утопи-
стами,которые исповѳдывали единовременностьженскойэман-

сипациии коллективного хозяйства. Между тем Фурье не

коммунист,он и в фаланстерестоитза неравенствои за деле-

ние продуктов не поровну, но по заслугамили по труду,

пропорциональнотруду, капиталуи таланту,вложеннымв общее
дело. «

ПропорцииФурье следующие:

Via продуктаидуткапиталистам,
/ій я трудящимся и
S/
/12 п представителямнауки

и техники.

Акции, выдаваемыеучастникамфалангивзаменихвзносов
по оценкевсего собранного- земли, денеги вещей— распре-

деляют междуучастникамифаланстератакжепропорционально.

По мнению Фурье, привлекательностьтруда и условия

его существованияв социэтарномстроепостепеннопривлекут
всех насторонуего системы.

Фурье не считал,что хозяйственныйтруд по своему суще-
ству должен быть неприятенчеловеку. Наоборот, он полагал,
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что при правильнойорганизациистроя труд должен превра-

щаться в наслаждение;нужно только создатьэнтузиазмк труду.

Фурье считает, что новый феодализм— „промышленный,

финансовыйи торговый"— неменьшеезло, и притом зло для

трудящихся, чемфеодализм старогорежима.Указывая набед-

ственноеположениетрудящихся классов, Фурьѳ подвергает

жестокой критике современную ему экономическую деятель-

ность. „Цивилизация не удовлетворяет,— говорит Фурье, —

первомутребованию, которое следуетпредъявить к хорошей

организации,— требованиюсозданиявозможно большей суммы

богатств".Цивилизованноеобщество состоит, по его мнению,

надве третииз непроизводительныхэлементов, т. -е. из пара-

зитов, которым Фурье даетособый список. Значительнаядоля

остальныхжителейземли—„хищные зверии дикари", „варвары

и головорезы" и „цивилизованныеворы, похваляющиеся своим

превосходствоми умножающиенищетуи разврат".
ОтрицательноФурье относитсяк биологическомуразмно-

жению населения;он приверженецидейМальтуса.

Положительная система,которую усиленнорекомендует

Фурье, — это ассоциация. Здесь его фантазия особенноэнер-

гичнаи богата. АссоциационныеидеиФурье не осталисьна

бумаге,они с течениемвременибыли осуществлены. В итоге

от его мыслей возник могущественныйтолчок кооперативному

движению. Фурье справедливосчитаетсяотцомкооперации.

Неменееважно его новое обоснованиеидеи„праванатруда ,

послужившей основою для многих социальных теорийпосле-

дующего времени.

В общем Фурье — очень своеобразныйсоциалист,признаю-

щий многиебуржуазные основоположения. Во всяком случае,

в его экономическойнеопределенностияснаоднатенденция—

ненавистьк централизмуи приверженностьк федерации.

В этомсмыслеФурье сходенс„ Томпсономи Робертом Оуэном

и отчастис ЕвгениемДюрингом.

Фурьеризм распространялсяпри помощи двух фурьѳриот-

ских журналов и сочиненийпоследователейФурье. Среди

„фурьеристов" особоеместозанял талантливыйписательВик-

тор Консидеран(1808— 1893). Консидеранбыл выдающимся

журналистоми общественнымдеятелем.Он был депутатомв дни

революции 1848 года, эмигрировалв Бельгию во время реак-
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циии всю жизнь пропагандировалидеиФурье. Пытался орга-

низовать фаланстер„Reunion" в Техасе(СевернаяАмерика),

разрушенныйвойною Техасас южными штатами.Последние

годы жизнионпрожилуединеннов Париже.ПеруКонсидѳрана,

между прочим, принадлежитинтересноесочинение:„Социаль-

ное предназначение",1844—1845, и „Манифест социэтарной

школы", 1841. С нимшкола Фурье приобреларяд новых после-

дователей,отчастисен-симонистов,как, напр., аббатаТрансона

и Лѳшевальѳ. Близок к Фурье был Жюст Мюирон (1787—

1881), написавшийсвои „Социальные преобразования" еще

в 1824 г., и Ф.Видаль, авторработы „Социальная экономияпод

влиянием паровоймашины", 1839. Из остальныхфурьеристов

обращают насебя внимание:поляки—Ж.Чинский: „Будущее-

рабочих", 1839, и Цветковский:„Кредит и обращение",1839,

А. Туснель: „Евреи, короли эпохи", 1840, ИпполитРено:

„Солидарность", 1842, Брисбен:„ Социальныепредназначения

человека", 1846, и Эннекен:„Феодализми ассоциация",1846.

Фурьеристы произвели ряд опытов по практическомуосуще-

ствлению его проектов. Опыты во Франциине удались. Не-

сколько удачнеебыло дело в СоединенныхШтатахСеверной

Америки,где такихопытов известнодо 30. Фалангав штате

Нью-Джерси просуществовала12 лет и в конце концов рас-

палась. Эти неудачисильно охладилифурьеристов, людей чув-

стваи фантазии,и большинство из них, утратив веру, ушло

из школы.

С фурьеристамив Россииможно ознакомиться по литературе

о русскомфурьеристеМ. В. Буташевиче-Петрашевскоми

крунскепетрашевцев.

ИдеиФурье излагалтакже в „Современнике" и „Отече-

ственныхЗаписках"В. А. Милютин. Сторонником взглядов.

Фурье был нашзнаменитыйсатирикМ. Е. Салтыков-Щедрин

(„Мелочи жизни"). Большое значениепридавалФурье Н. Г.

Чернышевский, излагавший, между прочим, его учение о

привлекательноститруда. Н. Г. Чернышевский в своем знаме-

нитомромане:„Что делать?", во сне Веры Павловны увлека-

тельно описалжизнь в фаланстере.

О Фурье в России писали: Водовозов, Н. В.: Фурье. Опыт крити-

ческого разбора, в журнале „Русская Мысль" 1892 г., № 9; Исаев,
А. А.: Место Фурье в общественно-хозяйственной науке, „Юридиче-
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«кий Вестник" 1880, кн. б и 6; Бибиков, П. А.: Современные уто-

писты — изложение Фурье в „Критических очерках", Спб. 1865; Б. П.:
Фурье и фурьеризм, Казань, 1905; Тотомианц, В. О.: Фурье и коопе-

рация, в журн. „Образование" 1905 г., кн. 11—12 и отдельно, Спб. 1906 г.,

Русанов, EL: Социалисты Запада и России (Фурье, Маркс, Лассаль
и др.), Снб. 1905. Более обстоятельная монография — Август Бебель:
Шарль Фурье, его жизнь и учение, под ред. В. Базарова, Спб. 1906.
Зато сочинениям Фурье в России не посчастливилось: до сих пор переве-

дены по-русски только отрывки в книжке Щеглова, т. II (История
социальных систем), Спб. 1889, и в издании Шарль Фурье: Избран-
ные сочивения, с редакцией и биографией Фурье проф. Ш. Жида,
М. 1918; Арк. Ан. Фурье М. 1923.

III.

Школа Фурье.

Виктор Консидеран родился 12 октября 1808г. в маленьком городке

"Салин, у подножия Юры, в буржуазной семье. Его отец, образованный гу-

манист, автор многих английских переводов, между прочим, перевел

в 1808 г. „Английскую историю", был библиотекарем города. Виктор был
прелестный мальчик, привязчивый, откровенный, с гибким умом, пода-

вавший большие надежды. По окончании учения в родном городе, его

отправляют в Безансон,в лицей, для подготовки в политехническую школу.

Там-то он получил первые сведения об учении Фурье, которое опреде-

лило всю его жизнь. В это время в Безансоне Жюст Мюирон основал

маленькую группу, преданную учению Фурье. В этой же группе участво-

вала и m -ше Вигуре, знавшая хорошо семью Консидеран, и Виктор по

«воем приезде в Безансон находит двери ее дома открытыми для себя.
Разговоры, слышанные им, возбуждают его любопытство. Став учени-

ком политехникума, он все свои досуги посвящает учению Фурье. Его
юношеское воображение и чуткая душа увлечены перспективой гармо-

ничного и радостного труда. С первого же года он покорен и начинает

пропаганду среди своих товарищей, которую он и продолжает, будучи
затем в военной школе. В городе распространяются разговоры о новом

учении, обыватели им интересуются. Они хотят тоже услышать „ново-

обращенного". С разрешения властей Консидеран устраивает в мэрии

публичную лекцию. Зал был полон, и публика расходится, если не убе-
жденная, то захваченная искренностью и юношеским пылом оратора.

До этого времени учение Фурье, исповедуемое ярыми, но малочислен-

ными его учениками, распространялось медленно и трудно. Нельзя ска-

зать, чтобы оно встречало мрачную оппозицию, — нет, еще хуже того: его

просто не принимали в серьез, им не занимались вовсе. Только через

16 лет после опубликования первой работы и через два года по опублико-
вании второй появился отчет барона Ферргосака в его „ Всеобщем бюлле-
тене наук и промышленности" за февраль 1824 года, а в следующем году

Генассе, секретарь безансонской академии, сделал доклад, благоприятный
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для Фурье. Поэтому взоры учеников Фурье обратились с надеждой на

молодого офицера, который в этот момент кончает школу. Но захочет ли

он принести в жертву свою обеспеченную и блестящую карьеру неизвест-

ному будущему? Однако вера требует жертвы, и Консидеран не колеблется.

Он идет против желания семьи и особенно своего брата; получив офицер-

ский чин, он пишет военному министру, маршалу Сульту, прося об от-

ставке, не потому, что он не уважает и не любит свое дело, а потому, что-

он видит в учении Фурье спасение мира и хочет целиком отдаться

пропаганде его идей. Маршал ему ответил, что „Высшее управление ну-

ждается в таких офицерах и не принимает его отставки, но я вам предла-

гаю бессрочный отпуск.Если вам не удадутся ваши реформаторские планы,

вы вернетесь в армию и займете в ней то место, которое вам принадлежит".

Покинув Мец, Консидеран отправляется в свою „безансонскую" группу,

которая его встречает с распростертыми объятиями. Все полны надежд и

вместе строят планы будущего.

Париж, где живет Фурье, намечается центром пропаганды. Г-жа Ви-

гуре туда часто наезжает. Теперь же она устраивается вместе со своей

дочерью на улице Тарана, и Консидеран, вскоре ставший ее зятем, се-

лится вблизи их. Фурьеристы, разрозненные в провинции, наконец имеют

общую точку соприкосновения. Они собираются. Подписка организуется

правильно; ищут помещение для собраний, подготовляют печатание еже-

недельного журнала „Фаланстер". Первый нумер появляется в июне

1832 г. Главными сотрудниками Консидерана являются: Эйнар-де-ла-

Тур, Баде Дюлари, Жголь Лешевалье, Жюст Мюирон, Амеде Паже, Пел-

ларин, Темизье, Ипполит Кено, Кларисса Вигуре, Лемуан. Сам Фурье

обещал статьи. Муирон принимает на себя редактирование умеренно-

либеральной газеты „Импартиал", в которой будет проводиться защита

этого учения. Образовав школу, ученики бросают название фурьеристов

и принимают название фамтстеръянцев, от слова „фаланстер" или „фа-

ланга", а всему учению присваивают название сосиятарного, для того,,

чтобы точнее указать, что оно исходит не от одного человека, а от науки,

науки об обществе (сосиэтэ).

Фурье не противится этой новой организации, но остается ей чуждым.

Он не дает ни советов, ни инициативы, ни поддержки. 9 октября 1837 г.

Фурье умирает. Эта смерть, произвела глубокое впечатление на молодую,

школу, хотя он и не вмешивался в их работу, - одно его присутствие

уже поддерживало души. На похоронах Виктор Консидеран произносит

речь о жизни и деятельности Фурье. „Фурье, - говорит он в заключе-

ние, - не принадлежит маленькой группе лиц, которая одна лишь до

сих пор понимала его слова. Он принадлежит всему человечеству. Его

похороны могут быть совершены всем земным шаром, которому он при-

нес истину, свободу, справедливость и счастие. Нам, ученикам, остается

одно - воздвигнуть памятник в его честь: этот памятник - есть фалан-
стер" ...

Мало людей имело такое влияние на себе подобных исключительно

благодаря своим личным качествам. Высокого роста, худой и тонкий,

Виктор Консидеран обладал изяществом манер и грацией движений. ErJ
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-черты характерны и изящны, его взгляд лучезарен, его улыбка добра
и кротка. Густые каштановые волосы, длинные, согласно тогдашней
моде оттеняли его прекрасную и благородную голову. Морально Конси-
деран пропитан противоречиями. Способность к обобщению, вкус к фи-
лософии и наукам соединялись в нем с воображением артиста и энту-

зиазмои верующего.

ГЛАВА IV.

Роберт Оуэн.

Фабричное производство в Англии стало развиваться

-о конца XVIIIстолетия, и вместес темначалоухудшаться

материальноеположениеанглийскихрабочих. Бедственноепо-

ложениепромышленногопролетариатарано обратилонасебя
вниманиеанглийскойинтеллигенции.Ряд представителейпо-
следней- Остлер,лорд Шефтсбюри, РобертОуэн- вмешались

в этодело, указывая средстваизменения,за что и получили

наименование„фабричных реформистов". Впередидругих вы-

двинулся фабрикантРоберт О уэн(1771-1876), заслуживший
вскоре своею деятельностью и сочинениямимировую извест-
ность и ставшийоднимизнаиболеевыдающихся людей Европы

той эпохи. Начав со скромной реформы на своем заводе, он

постепеннопревратилсяв одного из наиболеерадикальных

утопистовXIXвека и является однимиз трехчленов замеча-

тельнойплеяды „великих", которые знаменуютсобою заверше-

ние утопического и зарождениенового научного периода

в историиразвития социализма.

Биография Оуэнаво всехсмыслахинтереснаи поучительна.

Он родился 14 мая 1771 г. в небольшом городке Нью-Тауне,
графстваМонгомери, в Уэльсе, где отецОуэнавладел неболь-
шою лавкою и содержал почтовую станцию.Маленький Оуэн
с пяти летначалпосещатьэлементарнуюшколу; к десятиго-

дам завершилось его формальное образование,так как он был
в этомвозрастеотданв приказчикив одну из лондонских ла-

вок. Здесь он вскоре обнаружил редкую практическую смет-

ливость. В детствеОуэн был очень слабого здоровья. Непра-
вильное пищеварениепринуждалок строгойдиэте,к правиль-

ному и весьма умеренномуобразу жизни, чему он не изменил

в продолжениевсейсвоейдолгой жизни. В силу этого Оуэн
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•сталчеловеком исключительнойумственнойи физическойвы-

держки и трудоспособности;при этом он с раннегодетства

■обнаружилтвердый характер,выносливость и любовь к спра-

ведливости.

Семья Оуэнапринадлежалак господствующей церкви, но

•была свободнаот религиозногофанатизма.Поиски „истинной

религии"раноначализаниматьпытливый ум Оуэна, приводя

его к скептическомуотношению к религиозномупринципу

вообще. Уже в юности, защищая воскресныйотдых, как благо-

детельнуюмеру для трудящихся, он старалсялишить его ре-

лигиозного характера. Первым общественнымвыступлением

Оуэнабыло его детскоеписьмок главе правительства, знаме-

нитомуПитту, с требованиемстрогого соблюдения закона о

праздничномотдыхе.

На 20 году жизниОуэнсделалсядиректором большой бу-

магопрядильни, найдя новые способы для обработки аме-

риканского хлопка. Успех практическогодеятеля и даже

„дельца" неизменилхарактераи интересовОуэна, прослыв-

шего в средефабрикантови вообще представителейделового

:мира— „чудаком"; он избегалобычных развлеченийэтойсреды,

не находя в них удовольствия, и все свои досугиотдавалкни-

гам и „Литературно-философскомуобществу", где сблизился

с поэтомКольриджѳм, химикомДальтоном и строителемпер-

вого пароходаФультоном. ПоследнемуОуэн оказывал значи-

тельную материальнуюподдержку при его опытах.

Жизнь Оуэнараспадаетсянатри отдельных периода: пер-

вый, с 1800 г. по 1819 г.,-—-время фабричной филантропии,

приведшейОуэнак идеям государственногосоциализма,в част-

ности— к требованиямзаконодательствапо охранетруда. Вто-

рой, с 1819 г. по 1829 г., — десятилетиенарастаниякомму-

нистическогоидеала. Оуэн от идей трудовой помощи посте-

пенноприходитк аграрномусоциализму,к идеепринудитель-

ной общины. Третийи последний,с 1830 г. по 1868 г.,— время

коммунистическихопытов, возвещение „нового нравственного

мира"и идеи, что труд— источники мерило всех ценностей.

Начнемс первого. Став директором нью-ланаркской фа-

брики, Оуэнскоро приобрелширокую известностькак успе-

хамив областитехники,так и реформами в положениизаня-

тых на его фабрике рабочих. Женившисьнадочеривладельца
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фабрики Дэля, Оуэнвскоре приобрелот тестя это предприя-

тиеи стал его полным хозяином. Ныо-ланаркская фабрика

была расположенана реке Кляйде, в Шотландии, с целью

использовать водяную силу водопада. За малочисленностьюра-

бочих здесь прибегалик детскомутруду, доставая ребятишек

из приютов и детскихдомов. Работадлилась от 13 до 14 часов

в сутки. Помещения и питаниебыли ужасны, рабочий люд

пьянствовал и жил порочною и нездоровою жизнью, детичасто

убегали.
Став во главе предприятия, Оуэн повысил качество изде-

лий и преобразовалусловия труда, памятуя, что „людей со-

здают условия". По примеру филантропов, Оуэн выстроил

в нью-ланаркскомпоселкехорошие и здоровые жилища, орга-

низовал впервые в Англиипри фабрике ясли, школу, сто-

ловую, завел лавку с продуктамипервой необходимости,где

все продавалось по ценамоптовой закупки. Хорошеежилье и

питание, разумные развлечения п возможность иметь часы

отдыха и досугаповлияли нахарактержизнирабочих;появи-

лись: чистоплотность, бережливостьи трезвость. Кроме того,,

самОуэнвоздействовалнарабочихНью-Ланаркаличнымибе-

седами,советамии увещаниями. Все виды практиковавшихся

наказанийбыли отменены.При этом, конечно, заработнаяплата.

была повышена и рабочийдень сокращендо 10г/2 часовв сутки.

Примеромсвоейфабрики новый директорстремилсядоказать,

что обязанность высших классов— заботиться о низших—

вполне совпадаетс правильно понятыми интересамисамих

высших классов. Он ввел у себя все то сам, что позднеезавели

у себя все фабрикантыпопринуждению,послетяжелойборьбы.

Труд малолетнихбыл совсемупразднен,все детишкидо 10-лет-

него возрастаобязательнопосещалишколу. В итоге— в Ныо-

Ланаркѳ сложился кадр образцовых рабочих.

Коммерческийуспехныо-ланаркскоифабрики, руководи-

мой Оуэном, и возрастаниеблагосостоянияего рабочих еже-

годно привлекалимножествопосетителейсо всех концов обра-

зованногомира; срединих, между прочим, был и русскийве-

ликий князь, впоследствииимператорНиколай Первый. Они

увлекались „мирным" и „филантропическим"подходом к ре-

шению назревавшегорабочеговопроса.

Свои взгляды на человека и нанеобходимостьсоциальных
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реформ, „проверенных успехомв большом практическомделе",

Оуэнизложил в своемпервом сочинении:„Этюд об образова-

ниихарактера"(1813 г.).

В 1815 году Оуэн обратился в парламентс мѳмуаром

(„Глазговская речь"), в котором настаивалнаизданииособого

закона, охраняющего время труда рабочего. Он мотивировал

свой проект, с одной стороны, правом рабочего на свободное

время, с другой— повышениемпроизводительноститруда при

сокращениирабочего времени. Чтобы провестибилль, Оуэн

посетилболее̂ влиятельных членов обеих палат, стараясьза-

интересоватьих своиммемуаром, и добился внесениязаконо-

дательногопроектаРобертомПилѳм, творцом английскогора-

бочего законодательства.Пилю уже принадлежалпервый по

временизаконодательный акт о рабочих, первый не только

в Англии, но и вообще в Европе. Этот „закон об охране

здоровья и нравственностиремесленныхучеников" вышел

в 1802 году.

Роберт Пиль наэтотраз неторопился. Четыре сессиидли-

лась борьба за проведениеоуэновского проекта,против кото-

рого яро ополчилиськрупные промышленники.Была предста-

влена массавозражений, многиепринципиальногохарактера;

было организованонесколько анкети комиссий,в которых Оуэн

энергичноотстаивалсвою позицию, ссылаясь на свои опыты

в Нью-Ланарке.

Наконец, в 1819 году появился билль о рабочемвремени, хотя

и в измененномпротив оуэновского проектавиде, но все жѳ

важный шаг в историирабочего законодательстваЕвропы.

Отнынев Англиидетидо 9-летнеговозрастане могли попа-

дать в промышленныепредприятия, а подросткиот 9 до 16 лег

работалинеболее 12 часов. Закон распространялсявначале

только нахлопчатобумажныефабрики, а надзор за его испол-

нениемвозлагался попрѳжнѳму на мировых судей. Но и это

уже было громаднымзавоеванием.

В этотже периодвремени Оуэн был привлеченк участию

в парламентскойкомиссиипо изучению причин тогдашнего

экономическогокризиса.Ему было порученосоставитьдоклад

о средствахііротнв кризиса.Доклад был представленв палату

общин, отказавшуюся, впрочем, принять его к обсуждениюза

необычайностьюподхода к делу. К этому же времени отно-

Святловский. Ист. социализма. 11
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сятся: его торжественнаяпубличная декларациярелигиозной

независимости(1817), встреченнаяанглийскимобществомотри-

цательно,поездкапо Европе (1817), издание„доклада 17 года"
и „Мемория" монархамАхейскогоконгресса.

В 1820 году Еышел его „Доклад графству Ланарк" о его

фабричных реформах, доставивший Оуэну громкую извест-

ность.

Оставляя постепеннофилантропию, Оуэнвсе болееперехо-

дил напочву болеерадикальныхмер и началувлекатьсяобра-

зованиемпроизводительнойассоциации.В нейон усматривалпуть

к „организациивсеобщего счастья" и старалсяне только

обосновать свою идею теоретически,но и вырабатывать план

практическогопроведенияеев жизнь.

Но общественноемнениебыло консервативно.Оуэва на-

чали считать„опасным мечтателем"и особенноне прощали

емуразрыва с религиеЮ.

Когда в Лондоне, в 1817 же году, Оуэн был приглашен

к участию в парламентскойкомиссии,выяснявшей причины

экономическогокризиса,разразившегосяв те годы в Англии,

он составилспециальныйдоклад „Об исследованиипричинни-

щеты бедных классов и о мерахборьбы с нею", в котором он

усматриваетпервоисточниккризисав машинномпроизводстве,

вытеснившемтруд опытного мастера,обесценившемвообще

ручнойтруд и приведшемтрудящихся к уменьшенномупотре-

блению. Между тем то же машинноепроизводство выбрасы-

вает на рынок все более значительноеколичество товаров,

создаетперепроизводствои несоответствиесо спросом.„Виною

кризисаявляется несоответствиемежду потребительноюсилою

и средствамипроизводства". Единственнымвыходом отсюда

является предоставлениебезработнымплатных занятий, ибо

„машина должна помогатьчеловеку", а не заменять его. Дру-

гою мерою Оуэнаявляется организациясбытапродуктов. Это,

в свою очередь, можетпроизойтилишь при коренной замене

нынешнейсистемыденежногообращения и обменановою. Она

должнапокоиться на признаниитруда мерилом всех ценно-

стей,с установлениемточнойценностиединицытрудаили ра-

бочего дня и с обозначениемменовой ценностикаждого про-

дукта по количествувремени, затраченногона его производ-

ство, — такая системаи может иметь место. Предметы будут
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обмениватьсообразноколичеству заключенного в них труда

„Рынки всего мира,— говорит Оуэн,— будут всецело и един-

ственнозависетьот вознаграждениязаработу-трудящнхсямасс,

а их потребительнаяспособностьбудетпропорциональнаэтому

вознаграждению". Так впервые формулировались Оуэном те

идеи, которые впоследствиилеглив основуегоспстемы.В духе

этих.соображений, много позже, а именнов 1832 году, Оуэн

основываетв Лондоне „Биржу трудового обмена"— предприя-

тие, приобретавшеевсе готовые изделия по количеству часов

затраченноготруда (шесть пенсов— час), уплачивая за все

„трудовыми квитанциями",за которые можно было тут же по-

лучить равноценныетовары.

Первое время „Биржа" имелауспех, но вскоре обанкроти-

лась, переполнившисьзалежью из-завыборки из складов всего

более ценного. Конечно, конкуренты-купцыэнергичнопомо-

гали провалу „затеи"Оуэна.Много удачнеебыли его начина-

ния в областикооперативногодвижения, стремившегосяустра-

нить из торговли прибыль. Инициативаи энергияОуэнав этой

сфере были настолько значительны, что он справедливо был

причисленк числу „отцов" кооперации.

Последнюю часть своей жизни Оуэн окончательно стано-

вится насоциалистическуюточку зрения и уже требуетради-

кального преобразованиявсего экономичестогостроя. Он с не-

сколькими своимидрузьями пыталсяорганизоватьопытустрой-

ствановой жизнив особомпоселениив штатеИндиана,Север-

ной Америки,названномим „Новая Гармония". Оуэн удачно

купил громадный участок земли с готовыми постройкамиу

общины раппистов.Съехалось около 1000 лиц, но раздоры

средиразношерстныхпо составу и задачам членов общины

быстро привелидело к падению. Оуэн несколько раз лично

ездил в Штаты, но этотэксперимент,как и несколько других,

болеемелких, неимелуспеха, и Оуэн потерял значительную

часть своего большого состояния.

В этуэпохуонпроповедывалборьбу с „троицеюзла", — част-

ного собственностью, иррациональнымирелигиознымисисте-

мамии браком, основаннымна частнойсобственностии рели-

гиозных системах.

Оуэн, как и Фурье, не был писателем.Его сочинениястра-

дают неясностью и повторением. Его главное значениене

11*
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в них, а в его общественнойдеятельности, направленной

к практическомуосуществлениюего идей. Но так как Оуэн

в течениесвоейжизнистановилсявсерадикальнееи всеглубже

желал реформировать существующий строй, то его проекты

становилисьвсе менеелегкимидля их осуществления. По-

скольку успешны были его начинанияв областифилантропи-

ческихулучшений быта нью-ланаркских рабочих, постольку

неудачныбыли его опыты, шедшие вразрез с установлениями

буржуазного порядка, с которым Оуэнпорывал все более.

Основною мыслью Оуэна было стремлениеизменитьчело-

века, изменяя условия окружающей его жизни. „Людей, —

твердилОуэн,— создают условия их жизни". Человек является

продуктом окружающих его внешних условийи воспитания.

Чем они совершеннее,тем более облагораживаетсяи совер-

шенствуется человек. Особенным мотивом всех поступков

является жаждасчастья, прирожденнаячеловеку. Способностью

создавать идеи, из которых слагаетсязнание, человек отли-

чаетсяот животных, движущие стремлениякоторых, однако,

тоже присущичеловеку. Счастье человека зависитот техсте-

пенейзнания, каких достигаютон и его окружающие. Поэтому

Оуэнпридаетгромадноезначениевлиянию воспитания,кото-

рому прежде всего ставитзадачейустранениепредрассудка,

являющегося источникомзаблуждений, будто бы развитие

характеразависитотсамогочеловека. Достичь личногосчастья

легче всего заботамио счастьедругих. Положив эти идеи

в основаниесвоего первого нью-ланаркского эксперимента,

Оуэнубедилсяв том, что подобныепримеры„не заразительны".

Это привело его к борьбе за государственноевмешательство

в положениерабочихпутемфабричного законодательства.Не-

удачаэтойагитации,дальнейшееуглублениемыслипо вопросам

социальногопорядка и возраставшая вера в торжестворазума

привелиОуэнак его утопическимпланам,к организации„все-

общего счастья", которое должно осуществитьсяприпосред-

стве „системыединстваи кооперации,основаннойнавсеобщей

любви к ближнемуи истинномпознанииего человеческойпри-

роды". Это приведетк полномупреобразованиювсейпромыш-

леннойсистемы,которая вообще построенаналожных основа-

ниях. Разделениетрудаухудшаетрасу, соперничествосоздает

столкновениепротиворечивых интересов. Интересобщества
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всегдав том, чтобы предложениетоваров превышало спрос, а

между тем получениеприбыли, на которой зиждетсявся ны-

нешняя промышленная система,возможно только тогда, когда

спрос равен предложениюи превышаетего. Оттогос изобре-

тениеммашин вся промышленная системанеможетвыйти из

критическогоположения, грозящего разорениемфабрикантам

и голодовкой рабочим. Из этих положенийОуэнаи всейего

социалистическойкритики системыпромышленного капита-

лизма вытекает теория кризисов, объясняющая их несоответ-

ствием производства с потребительнымибюджетами масс.

Устранениевсех социальных зол произойдеттолько в том

случае, еслигруппы производителей,пользуясь почтибезгра-

ничнымипроизводительнымисилами,соединятсяв кооперации

для производстваприпомощи собственноготрудаи капитала.

При этом Оуэн мечтал заглушить индустрию земледелием.

Ассоциацияземледельцев, сельская коммунадолжна статьно-

вою социальною ячейкой, а средствомдля этойреформы он

считалкоммунистическоеустройствоземлевладенияи создание

больших земледельческихпоселков. Вера во всемогущество

разумаи очевидность истинывнушает Оуэнуубеждение,что

достаточноодного счастливогоопытадля просвещенияневеже-

ственныхумов. Для достижениясоциальногоидеалаон обра-

щается с призывом к разуму всех просвещенныхлюдей, а для

усиленияголосаразума— к правительствам.По мысли Оуэна,

государственнаявласть должнаявиться проводником социаль-

ной реформы. ПостроенияОуэнаво многомродственныс по-

строениямиФурье. Подобно последнему,Оуэн проектировал

устройствопробного фаланстерав деревнеи отводил первое

место сельскому труду. Подобно Фурье, полагавшему,что до-

статочноодного счастливогоопытадля внушения людям жела-

ния предпочестьорганизацию,обеспечивающуюстолькосчастья,

Оуэнутверждал: „Ни одна из этих ассоциацийне образуется

без того, чтобы не внушить обществу желанияорганизовать

другие: они быстро будут размножаться... Переменыв харак-

тереи поведениилюдей, под влиянием новой системы, тот-

часже станутнагляднымдоказательствомпревосходстванового

порядка вещей над старым, и старое общество не замедлит

распасться".Рабство человека, по учению Оуэна, зиждетсяна

частнойсобственности,браке и религии.Брак противенпри-
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роде и личному счастью, основаннена естественныхсклон-

ностях и взаимных симпатиях,а насемейныхи имуществен-

ных расчетах;он противоречитпринципуравенстваи при-

водит к плачевным результатамкак в смысле нравственности

мужчины и женщины, так и для их счастья. Искусственным

бракам старого безнравственногомира Оуэн противопоста-

вляет естественныесоюзы „нового нравственногомира", осно-

ванныенаобоюдной симпатии,взаимнойискренностии привя-

занности.В новом нравственноммпрѳ лица, желающие всту-

пить в брак, объявляют об этом публично навоскресномсо-

брании, Если через три месяца они остаются при своем

намерении,то заявляют об этомвторично, и этозаявлениереги-

стрируетсяобществом. При формальном своематеизмеучение

Оуэнабессознательнопроникнутохристианствоми, как гово-

рит Долеанс,— „сам Оуэн имел душу христианинавремен

апостольских". Религиозные взгляды Оуэна исчерпываются

тремя положениями:1) существуетвсемогущаяпричинатворе-

ния, непостижимаядля человеческогоразума, 2) человеческая

природане соответственнаи может быть измененавнешними

обстоятельствами,3) близкое наступлениеземного рая при

исполнениизаповедимилосердияи любви.

Вызванное Оуэном движение прекратилосьвскоре после

его смерти(1858); из остатковоуэнистовразвилось так назыв.

двшкениѳ свободомыслящих, уже лишенное оуэновского

радикализма.

Наиболеевиднымиоуэнистамибыли сочетавшиесвои мысли

с идеямиРикардо (такназыв. рикардианскиесоциалисты);из них

выделились двое: Д. Годскин. Защитатруда против прав ка-

питала,1825. И. Морган. Восстаниепчел, 1821.

Затемлучший Вильям Томпсон:Исследованиео распре-

делениибогатства,1829, о котором будетеще речь впереди.

И. Ф. Брей. Как эксшюатируѳтся труд, 1839.

Чарльз Брей. Философия нужды, 1841.

Т. Эдмонс. Практическая,нравственнаяи политическая

экономия, 1828.

Джон Грей. Социальная система,1831.

В. Пэр. Справедливая торговля, 1854.

В Россииоуэнистовне было.

Из многочисленныхсочиненийР. Оуэна переведенона
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русскийязык одно: „Об образованиичеловеческогохарактера",

СПб. 1893 г.

По-русскиоб Оуэнеписали:

Добролюбов, Н. „Р. Оуэн и его попыткаобщественных

реформ" в „Современнике"№ 1 за 1869 год. Пѳрѳпечатывается

во всех изданияхсочиненийДобролюбова.

Каменский.„Р. Оуэн, его жизнь и общественная дея-

тельность". Биографическийочерк, изд. Павленкова.

Волкова, Е. Ф. „Пророк разумного общества Р. Оуэн

его жизнь и деятельность" („Научно-популярнаябиблиотека"

Ж 7, изд. „Польза", Москва).

Из переводныхсочиненийо Р. Оуэнеможно указать:

Долеанс,Э. „Р. Оуэн(1771 — 1868)". Москва, 1906.

Либкнѳхт, В. „Р. Оуэн. Его жизнь и общественно-поли-

тическаядеятельность". СПб., 1905, изд. „Молот".

Об оуэновских коммунистическихопытах в Соединенных

ШтатахАмерики говорит Морис Халкуит, „История со-

циализмав СоединенныхШтатах",2 изд. Петербург,1919.

Затемоценку Р. Оуэнадают: Энгельс, „Положениерабо-

чего классав Англии";Гѳльд, „Развитие крупнойпромышлен-

ностив Англии";Вебб, „Социализмв Англии";Тойнби,„Про-

мышленныйпереворотв Англиив XVIIIстолетии"и др.

ГЛАВА V.

Этьен Кабэ (1788— 1856) н икарййекнйкоммунизм.

Великими утопистаминеисчерпываетсяистория утопиче-

ского социализмав XIX столетии.Утопическийсоциализм

первой половины этого столетия и после времени,когда вы-

званные великимиутопистамидвижения их последователей—

сен-симонистов,фуры.ристов и оуэнистов— сходят со сцены, про-

должает жить в двух направлениях:в форме постепеннона-

растающегореволюционногоутопизмаи в форме мирною. Особенно

значительнабыла вспышка., вызванная во Франции-К абэ, обо-

сновавшиммирный„икарийскийкоммунизм".

УтопистЭтьен Кабэ (1788— 1856)— сын простогорабо-

чего-бондаря.Он посвятил себя адвокатурес целью защищать
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бедных и слабых. Под влиянием „Утопии"Кабэ сталкоммуни-

стоми в 1840 году издал свое основное сочинение,утопию

„Путешествиев Икарию", самуюпопулярную наканунефевраль-
ской революции во Францииутопию. Кабэ надеялся „осуще-

ствить свою утопию, в условиях капиталистическогоокруже-

ния, путемсозданияв действительнойАмерике— Нового Іѳру-

салима".„Кабэ обращалсянетолько к человеколюбию буржуаз-

ных сердец".Пользуясь большими симпатиямив рабочихмас-

сах, он в 1847 году выступаетс планомпереселенияв Америку,

чтобы организовать там маленькую Икарию. За помощью он

обратился к различным рабочим обществам, в том числе и

к „ПросветительномуОбществу" в Лондоне, руководители ко-

торого Бауэр, Милль, Щаппер, Лесснер— играли такую вы-

дающуюся роль в организации.„Союза Коммунистов".Но, при-

знавая все заслугиКабэ в борьбе за дело рабочих, онивыска-

зались противего плана.В 1847 г.Кабэ, с целью практического

осуществлениясвоих идей, купил землю в Сев. Америкеи

тудав феврале отправилпервую партиюфранцузскихрабочих,

а затемв следующем году— другие партии. Рабочие, таким

образом, уходили в наиболееострое время от живой и непо-

средственнойборьбы со старыммиром. Здесь рабочиевскоре

разочаровались и возвращались дереволюционизированными

обратно. Когда колония началатерпеть неудачи,Кабэ лично

отправился туда и временнодобился некоторого ее благосо-

стояния, ноненадолго. Изгнанныйв концеконцов из колонии

и осужденныйучениками,Кабэ умер в 1866 году.

УчениеКабэ проникнутосентиментально-этическимхарак-

тером. „Путешествиев Икарию", в котором Кабэ изложил его,

написанов форме путевых записокнекоегоанглийскоголорда,

посетившего„Икарию", странус идеальнымгосударственным

строем. „Народ Икарии— брат всем народам"— такова над-

пись на громадной арке городских ворот столицы Икарии.

Коммунистическийстрои был осуществленв Икарии„посте-

пенно, без революции, путеммирного распространенияидей.
Убедившисьв несовершенствестарогосоциальногостроя, ика
рийцы избралиИкарадиктатором,возложив нанегопостепен-
ное осуществлениекоммунистическогоидеалав течение60 лет.

Лорд засталэтотидеалуже осуществленным.Все государство
разделенона сто провинций,в каждой провинции10 общин.
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В центрекаждой провинциигород, разбитыйпопланустолицы.

Кабэ подробно описываетне только плангорода и его устрой-

ство, но и устройствоквартир, мебель, украшения и все самые

жѳльчайшие подробности.ЖителиИкарииваботятся о соеди-

нениипрекрасногос полезным. Даже из реклам они делают

украшениядля стен.Произведениямиискусстванеприходится

-любоваться в тесныхмузеях: они всюду — в садах, на улицах.

У икарийцѳв общее имущество, общий труд, общие права

и обязанности, общее бремя и общее пользование. Труд

в Икарии обязателенот 6 до 7 часов для взрослых, причем

каждый гражданинизбираетсебеотрасль трудапо своимспо-

собностям. Однако раз избраннаяработанавсегдастановится

специальностьюгражданина. Труд приятен настолько, что

никтоот негонеуклоняется. Грязные и тажелыеработы испол-

няются машинами.Все в Икарии строго регулированозако-

ном— время и порядок работы, далеедомашняя жизнь. Во всем

соблюдаетсястрогоеравенство. Генийне награждаетсялучше

других: своими дарованиямион обязан природе, а их разви-

тием— общественнымучреждениям.Всемвладеетреспублика,

онаорганизуетпромышленность,обработку земли, производит

все необходимоедля жизнии доставляетгражданампищу, по-

мещение,мебель. Брак почитается'священным, супругиравны,

заключаетсябрак по собственномувыбору, разводдопускается

только ввидѳ исключения. Супружеской неверностине бывает.

Имея в виду потомство, государство весьма заботливо отно-

ситсяк браку. Молодежь снабжаетсяруководствамипо анатомии,

■физиологии и гигиене.Женщинамчитаютсялекциипо гигиене

беременности.Оттого икарийцыродятся хорошо сложенными

Воспитывают детейв семье. С б до 18 лет мальчики и до

17 лет девочки посещаютшколу. Обучениесовместное.В каж-

дой школе ученикии ученицы вырабатывают нравственный

кодекс, имеют свой выборный товарищескийсуд, благодаря

чему с раннеговозрастадетиразвиваются, как граждане.Все

урегулировав, икарийцы организовалии религию. „Как и все

учрежденияИкарии, религияпредставляетсобою произведение

самого народа". Это — чистый деизм, причемкаждому предо-

ставляется следовать тем или иным догматам.Ученикизнако-

мятся с религиейпо окончанииобразовательнойшколы. Пре-

подается она не священником, а профессоромфилософии.
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Жрецы существуютне для богослужения, а только для нрав-

ственныхназиданий.Печатьв ИкарииНаходитсяпод строгой

цензурой,так какИкар решил, что свобода печатинеобходима

только для борьбы с аристократиейи монархизмом.Правители

избираются, но власть избранных правителейнеограничена.

Мнениябольшинстваполучают силу законане только в вопро-

сахобщественногоблагоустройства,но и в вопросах наугки и

искусства.

Излагая в концесвоего сочиненияисповеданиесвоейверы,

внушившей ему его утопию, Кабэ говорит, что веритв неслу-

чайноесозданиемира. Он создан первопричиной— природой;,

исследоватьее бесполезно,ибо онапревосходитсилунашего

разума. „Природа желала, чтобы человек был счастлив".При-

рода— общая мать, поэтомулюди должны считатьсебя братьями

и образовать одну семью. Несчастьелюдей проистекаетот не-

вежестваи дурного социальногоустройства,болеевсего от не-

равенства,источникапреступлений;неравенствоже является

следствиемчастнойсобственности.Равенствоне должно иметь

никакихграниц,кроме невозможного. „Естественнаясправед-

ливость недопускает, чтобы один имел излишек, когда дру-

гой лишен необходимого. Не природа создала частную соб-

ственность,она— человеческоеизобретение".

Кабэ отличалсячрезвычайнойнетерпимостьюк чужим мне-

ниям. Он считалсебя единственнымпророком коммунизмаи

полагал, что было бы полезно сжечь все книги, напечатанные

до него. Кабэнебыл самостоятельныммыслителем,и его утопия

является только соединениемразличных мыслейиз предыду-

щих теорий.Но он был способнымагитатором,и влияние его

учениянафранцузскийпролетариаттого временибыло весьма

значительно.

„Икарийскаяпопытка"была последнимотголоскомв XIXв.

идей великих утопистов, хотя мирная утопическая форма

распространениясвоих взглядов удержалась до середины

века. В XIX веке был отвергнути самыйспособ осуществле-

ния нового строяпутеморганизациинебольших показательных

общин, вкрапленных в старое'буржуазное общество. Вместѳ-

с темпала вера в отдельных преобразователей,„пророков" и

меценатов,способных единоличнымсвоимталантомилп день-

гамиизменитьсоциальную структуруобщества.
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Единовременнос „мирным" коммунизмомжил и развивался

и революционный коммунизм,идеикоторого проповедывалиблан-

кисты и особеннов первой половине40-х годов Теодор Де-

замии его товарищи.

Так наступилаэпохаразочарованияутопизмоми началось

время определенияновых путей, что составило содержание

переходнойэпохи30-х и 40-х годов в Европе. Появляются новые

учения, служащие мостом от утопизмак будущемунаучному

социализму,учения ВильгельмаВѳйтлинга,Луи Блана,Дезами,

Прудона и некоторых других писателей,выступавших до

революции 1848 года.

ОтносительноКабэ русская литератураочень небогата,

Люкс, Г. Этьен Кабэ и икарийскийкоммунизм. СПб.

Гепнер,Адольф. Икарийцыв Северной Америке. СПб.

(„Знание"),1906 г.

ГЛАВА VI.

Социализмвъ Днглии.

1. Ранниеанглийскиеаграрныесоциалисты,

XVIII век в Англии завершился тою индустриальною

революциею (1770— 1800), которая бесспорноявляется одним

из величайших историческихсобытийнового времени. „Все

человечество,— говорит одинисториксоциализмав Англии,—

вовлекалось на путь индустриальнойреволюции, 'причем ее

влияние было несравненношире и глубже влияния других

историческихсобытий— античнойкультуры, крестовых похо-

дов, 'реформации, великой французской революции, наполео-

новских войн, национальнойборьбы и новейшего империа-

лизма" \
Индустриальнаяреволюция, вводя новую системупроизвод-

ства, темсамымсоздавалаосновудля нового социальногоуклада,

выдвигала новые средствадля устранениябедностии эксплоа-

тации,угнетенияи подавления человека и рабочего класса;

словом, она создавала современныйсоциализм,эту идеологию

1 М. Бе ер. „История социализма в Англии" (по-немецки). Штутт-
гарт, 1913 г. Рус. пер. Москва (Госиздат), 1923.
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революционного— отныне складывающегося в новый грозный

общественныйкласс— пролетариата.

В Англиипромышленная революция к концу XVIIIвека

выразилась и в обостренииклассовой борьбы, и в быстрой

пролетаризациимасс,и в усиленномвведениимашин, и в кон-

центрациикапиталов.Стачечнаяборьба этойэпохибыла энер-

гичнаи длительна.Материальноеположениеанглийскогопро-

летариатабыло совсемневыносимо.Трехтомноеисследование—
первое в Англии в этом роде— некоего сэра Мортона

Эдена („История рабочих классов в Англии", Лондон, 1797)
рисуеточень тяжелую и беспросветнуюкартинунужды и горя.

Онаволнуетболее отзывчивые слои английскогообщества,тем
более, что и раньше уже раздавалисьсерьезныеи предостере-

гающие голоса. Так, еще в 1766 году в Англиипоявилась обра-

тившая насебя вниманиеанонимнаяброшюра, принятаяперво-

начальноза сочинениевлиятельного лорда Болинброка: „В за-

щиту естественногообщества". Здесь указывалось, что все

социальноезло происходитот неравенстваи отступленийот

естественногопорядка. Этот талантливонаписанныйпамфлет

оказался принадлежащимперу молодого Эдмунда Борка

(Ed. Burke), впоследствииярого реакционераи влиятельного

врага идеологии великой французской революции. Памфлет

проникнуттогдашнимипередовымиидеями „естественногопо-

рядка" Морелли и рассуждениямио неравенствеЖан-Жака

Руссо. Весь строймыслейБорка носитявно-социалистический
характер. В отличиеот Руссо, автор главное зло современно-

стиусматриваетв государстве.Впоследствии,став влиятель-

ным вельможею, Борк, хотя и переиздалсвой памфлет, но,

стыдясь идейсвоеймолодости, в предисловиико второму изда-

нию пытается,но неудачно, придать своему сочинениюхарак-

тер сатирынаидеиестественногоправа.

2. ТомасСпенси его последователи— спенсонианцы.

Совсем в иномдухе развивалась социалистическаякритика

другого писателяТомасаСпѳнса (1760— 1814).

Переднами— оригинальнаяи мужественнаяфигура. Исто-

рик социализмав" АнглииБеѳр говорит, чтоСпенс„первый про-
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летарскийбунтарь против существующих порядков, человек

твердых и глубоких убеждений,высокого мужества,— мученик

преобразовательных идей социализма".Вся история жизни

Спѳнса подтверждаетсказанное.

ТомасСпенсродился в 1760 году в Ньюкестдѳ, небольшом

городке нарекеТайне.Здесь отецего, хотя был только вязаль-

щиком рыболовных сетейи сапожником, сумел превратить

свою мастерскуюв класснуюдля своих многочисленныхдетей.

Работая, дети читалии пересказывалипрочитанноесвоими

словамии рассуждали.Современныеписателии вопросы есте-

ственногоправа и нравственнойфилософии были подробно

обсуждены отцом и детьми. Среди последнихвыделился сын

, Томас, ставшийвскоре бухгалтером, а затемучителемв орга-

низованнойим самиммаленькой школе. Спенс существовал

этою школою, но ее пришлось закрыть из-за протестовмест-

ного населения,раздраженноговоззрениямиучителя, изложен-

нымив его докладеНьюкестльскомуФилософскомуОбществу—

о преобразованииобщества путемотмены частнойсобствен-

ностиназемлю. Оставшисьтакимобразом без заработка,два-

дцатипятилетнийСпенсбыл вынужден перебратьсяв Лондон.

Началсяновый периодего жизни.

Доклад Спѳнса был навеянкак идеямиЛокка, таки тогдаш-

нимисоциальнымиусловиями: судебнымипроцессамигорожан

против „огораживания" полей городскими общинами,продол-

жавшими хищническую политику лендлордов, злоупотребле-

ниями при выборах и крайним бюрократизмом английского

управления.Тексти заглавиеньюкестльского докладаСпенса

не сохранились, но основные его идеи, с переездомавтора

в Лондон, где он занялся уличной книжнойторговлею, стали

известныкак из опубликованнойим брошюры: „Действитель-

ные права человека"(1793) и следовавшего за нею памфлета;

„Полуденное солнцесвободы" (1796), так и иэ его листков и

медали,выбитой с лозунгамиего социальногоплана.Листкии

медальонраздавали распространялсредилондонскойпублики.

Всю свою жизнь, начинаяс 1775 года, Спенсрезко и энергично

агитировалза превращениечастнойземельнойсобственности

в собственностьколлективную. Наличность. лендлордизма, т.-е.

чрезмерно-крупных земельных владенийв руках отдельных

частных лиц, преимущественнобогатых и влиятельных лор-
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дов, создавала почву для пропаганды Опенсаи встретила

горячее сочувствиесреди трудящихся. В Англиинаселение

издавна остро испытывало неисчислимыенеудобстваи стес-

нения от земельной тесноты и несправедливогозахватазе-

мель богачами. Поэтому страстная,неутомимаяи открытая

агитацияСпенсаволновала английскоенаселение,всегдачутко

отзывавшееся наидеиаграрного социализма.

С 1793 года Спенс начализдаватьнебольшой критический

еженедельникпод названием:„Pig's Meat", т.-ѳ. „Свиное мясо"

или „Свиной корм, или поучениесвинскомунаселению",по-

священный „трудящейся частичеловечества", с целью сооб-

щить ей правильные идеи об ее действительномположении,

еезначениии правах. Странноедля социалистическогожур-

налазаглавиебыло заимствованоиз грубого окрика по адресу

социалистов,произнесенногов парламентеЭдмундом Борком,

ставшимтогдаврагом революции и народа.

ЖурналСпенсавыходил в дниВеликойФранцузскойРево-

люции, волновавшей Англию, в течениетрехлет(1793—'1795),

когда за тон и пропагандируемыев журнале идеи Спенсбыл

арестовани заключен наполгодав тюрьму. В виду успеха„Сви-

ного корма" средирабочихи ремесленников,журнал в 1796 г.

был переизданв одном компактномтоме. В том же году Спенс

опубликовал „Конец гнета*,а в следующем— „Права детей".

Здесь он отстаивал„ естественноеправо матерейнадолю про-

дуктов, достаточную,чтобы вскормить и поставитьнаногипо-

томство", а такжеполемизировалс ТомасомПэном, знаменитым

публицистомсвоего времени,заявляя, что никакоеулучшение

социальныхусловийв Англииневозможно, показемля остается

частнойсобственностью.

В 1801 году Спенс издал „Возвращение общества к его

естественномусостоянию"— сочинение,в котором, в видеписем,

содержитсяоткрытый призыв к борьбе эааграрныйсоциализм

и демократию. За опубликованиеэтого сочиненияСпенсапри-

влекли к судебнойответственности,обвиняя его в распро-

странении„мятежных" мнений.Суд приговорилСпенсак годо-

вому тюремному заключению и денежномуштрафу. На суде

Спенсзащищался сами превратилсудебноезаседаниев арену

для распространенияи защиты своих взглядов. В своей защи-

тительнойречи обвиняемый умело изложил историю своей
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жизни, богатую нуждою и борьбою, прочиталсвои брошюры и

воззвания, комментируяих образными справкамииз социаль-

ной историиВеликобритании.Получилась сильная картина.

Вся лондонская печать была вынуждена заняться учением

Спенса.Спенсионизмуже нельзя было замолчать.

В 1805 году было опубликованопоследнеесочинениеСпенса,

наброскикоторого появились впервые в 1798 году: „Руковод-

ство к созданию тысячелетнегоцарстваили счастливогомира,

извлечениеиз конституциии декларацииправСпенсонии".Это

сочинениебольше известнопод названием„Спенсонии",своего

рода утопии. Спенссоставилконституциюдля своейволшебной

страны „Спенсонии", лежащей между Утопиею и Океаной.

Конституцияраспадаетсяна две части: 1) провозглашение

^демократическихпринципов"— дословноеповторениеизвест-

ной „Декларацииправ человекаи гражданина"ВеликойФран-

цузской Революции, и 2) „Социально-аграрныйкодекс", предо-

ставляющий, между прочим, гражданскиеправаженщинами

уничтожающийправо частнойсобственностина землю.

Главнейшийпункт конституциибудущего общества гла-

сит, что „все люди равны по своейприродеи передзаконом;

все они имеют вечное неотчуждаемоеправо на землю и наее

продукты". Для осуществленияэтого в „Спенсонии"вводится
аграрный коммунизм, частное землевладениеконфискуется

государствомбез всякой компенсацииза это землевладельцев.

При этом Спенс рассуждал следующим образом: некоторые

думают, — указывает Спенс,— что собственникидолжны быть

вознагражденыза теулучшения, зату обработку почвы, какую

онипроизвели,обладая землею. Спенспротестуетпротивтакого

вознаграждения: ведь руками рабочего классапроизведены,

главным образом, всемелиоративныеработы. Руки собственни-

ков обычно трудятся очень мало. Зачемже их вознаграждать

за чужой труд?
Итак, земля должна быть переданаобществу. Под обще-

ствомСпенсразумеетнебольшой коллектив— государствопли

провинцию, а маленькую общину. Земля должнабыть передана,

городским и сельским общинам. Но самаобщина не будет

вестихозяйства. Всегда найдетсядостаточноеколичестволиц,

желающих снять у общины ее землю. Земля поэтому делится

научасткии сдаетсяв арендус аукционатемлицам,которые
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дадут большую аренднуюплату. Из собранныхарендныхсумм

сначала уплачиваются государственныеи провинциальные

налоги, удовлетворяются общественныенужды и потребности,

остатокже средств (Спенс верит, что такой остаток будет

делитсямеждужителямиобщины на совершенноравные доли

для всех, не различая богатых и бедных, мужчини женщин,,

взрослых и детей. „Все мужчины, женщины и дети, как брач-

ные, так и внебрачные(ведь природаи справедливостьничего

незнают о незаконностирождения), имеют равные правана

арендныеденьгиродной общины. Деньги делятся каждую чет-

верть года, и раздел может быть произведенлишь по уплате

государствуи провинциипрямых налогов и после покрытия

расходов общины". Так гласитпараграфшестой„конституции
Спенсонии".

Проповедь такого рода идейв дни политическойреакции,,

наступившейпосле казни Людовика XVIи террора, введен-

ного Конвентом, превратиласкромного, но настойчивогои

мужественногоСпенсав олицетворение„ужасов" революции.

За нимсталистрогоследитьи преследовать.Спенсбыл дважды

арестовани содержимв тюрьме.

Все же, в конце концов, неутомимаяи непреклоннаяпро-

поведь аграрно-социалистическихидей принесласвои плоды.

В 1812 году, уже стариком,за два года до своейсмерти,Спенс

основал Союз приверженцевсвоего учения, получившийна-

именование„Спѳнсианскихфилантропов". Союз „спенсониан-

цев*, состоявшийиз 40 человек, навербованныхсредипроле-

тариеви сочувствовавших им отдельных интеллигентов,на-

чал энергичнои смело агитировать. Агитацияспенсонианцѳв

совпала и сливалась с энергичною политическою агитацяею

защитников реформы избирательногоправа. Началасьоргани-

зация людных митингов, а противодействиеполициии вла-

стейвызвало желаниееще болееэнергичныхдействий.Рабочие

круги были еще полны местиза кровавую расправус ними

получившую саркастическоенаименованиебитвы „при Патер-

лоо" (вместо „битвы при Ватерлоо"), где в 1819 году были

свирепорасстреленытолпы беззащитныхрабочих'.

Вообще, со времени окончания наполеоновскихвойн и

наступленияэкономическойдепрессиии политическойреакции

средианглийскогопролетариатавозникло массовоестихийное
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движение,вылившееся в ряд активных террористическихвы-

ступлений, получившее наименованиедвижения п луддитова .

Объектомненавистирабочих массбыли машины, этаоснова

крупного промышленного производства. Разрушение машин

вызвало кровавые репрессии.В 1813 году мужественновзошли

наэшафот троерабочих, вождейлуддитизма,срединихДжордж

Меллор. красноречивыйи отважный. Затемпоследовал пра-

вительственныйтеррор и ряд новых казней.

Знаменитыйпоэт лорд Байрон сложил в честь луддитов

боевую песнь, в которой сравнивалборьбу. рабочих с деяте-

лями американскойвойны за независимостьи политическую

свободу.

Такое активноереволюционноенастроениеохватилои спен-'

сонианцѳв. Ряд созванных ими многолюдных бурных митин-

гов подготовил выступление. Умелый провокатор направил

разросшеесявозбуждение против особеннореакционныхми-

нистров. Подготовлявшееся вооруженное восстаниебыло пре-

сеченопомощью полициии гусаров, осведомленныхо высту-

плениях. В 1819 году „Общество последователейСпѳнса" было

закрыто, просуществовавпять лет; наиболееэнергичныеего

члены поплатилисьза неудачнуюпопытку вооруженного вос-

стания арестоми судебнымпроцессом.Пятеро из них были

казнены в 1820 году, остальные шестерососланы в австра-

лийскиекаторжныеколонии.

К этому же времени относится и появление сочинения

^социалистаЧарльза Галля (Hall, 1746? — 1826?): „Влияние

цивилизациинанародныемассыевропейскихгосударств"'(1805).

3. Чарльз Галль.

Галль имел сильное влияние на развитиеидей раннего

английскогосоциализмасвоими воззрениями напроисхожде-

ниеземельнойренты и дохода на капитал, которые он счи-

таетнесправедливымвычетом из продукта труда. Галль ясно

и мотивированнопровозгласилправо рабочегонаполныйпро-

дукт труда и исследовалвлияние прогрессацивилизациина

социальноеположениетрудящихся народныхмасс. Он опре-

делилпагубностьэтого влияния, как создающего, с одной сто-

роны, рост нетрудового дохода богатых классов, с другой—

Свнтловский. Ист. социализма. і-«
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увеличениеразмеров трудадля бедных. Галль считает,чтоэто

социальноенеравенствонигденедостиглотакогоразмера, как

в Англии, где, по его мнению, четырепятых населенияполь-

зуются лишь У8 дохода от своего труда.Они, по рассчетуГалля,

работаютв суткина самих себя не более одного часа,расхо-

дуя все остальное время на нанимателей.Для проведения

в жизнь своих взглядов Галль рекомендовалограничениеправ

наследованияи изготовленияпредметовроскоши, введениекол-

лективноговладенияземлею, но с индивидуальною системою

пользования, и проведениев жизнь полностью трудовогоначала.

Спенсонианскоедвижениеумерло, уступивместоболеемир-

ному реформистскомудвижению, вызванномуРобертом Оуэном.

Опенсонианствовозродилось позднеев ученииГенриДжорджа

и АльбертаУолласа.ОсновноесочинениеГ.Джорджа аграрно-

социалистическогонаправления— „Прогресси бедность"— во

второй половине XIX столетиямного летволновало европей-

ское общество многихстран.

1819 год был временемособенно энергичныхрепрессий.

Министерствопринца-рѳгѳнта, — король Георг IIIбыл стар,

слеп и душевно-больной, — спешно провело ряд свирепых

исключительных законов, получивших наименование„Шести

Актов". Согласно этим законам, у населениябыло отобрано

огнестрельноеоружие, запрещеноустройствособранийи за-

крыты редакциидешевых рабочихгазет.

Чуткий и высокоталантливый поэт Шѳлли в следующих

выражениях описывалсостояниеАнглиив 1819 году:

Король — старип. презренный и слепой,
Подонки расы отупело-праздной.
Обжоры- принцы, грязь из лужи грязной,
Правители с пустою головой, —

К родной стране прильнул из них любой.
Бесчувственно, пиявкой безобразной,
Войска, смерть воли, омут непролазный,

Народ — голодный, загнанный, немой, —

Свирепые подкупные законы,

Что в петлю завлекают и казнят,

Святоши, что везде рождают стоны,

Гнуснейший хлев, бессмысленный Сенат, —

То черные могилы, из которых

Да 'встанет призрак с пламенем во взорах!
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Шелли, как и все лучшие люди его времени,немог при-

мириться с описаннымположениемвещей и рвался к револю-

ции. В памятьмучеников'приПатѳрлоо Шеллинаписал„Песнь

к защитникамсвободы", где призывал народпроснутьсяи раз-

бить оковы, сомкнутыевокруг свободы, и смело иттив бой.

Тогдаже была имсоставленарабочая марсельеза„Песнь к бри-

танцам".Вот она:

Британцы, зачем вы волочите плуг

Для лордов, что в тесный замкнули вас круг?!
Зачем вы готовите пышные платья

Тиранам, которые шлют вам проклятья?
Зачем бережете вы, жалко стеня,

От первого дня до последнего дня,

Шершней беззастенчивых, пот ваш сосущих, —

Не пот ваш сосущих, а кровь вашу пьющих?
Зачем вы, о, пчелы ро?дамой страны,

Оружье и цепи готовить должны,

Чтоб шершни без жала, презревши заботы,
У вас отнимали добычу работы?
У вас есть достаток, досуг и покой,
Уют и слиянье с душой дорогой?
Что ж вы покупаете этой ценою,

Томленьем, и страхом, и мукой тройною?
Хлеба вы взрастили, — другой их пожнет;

Богатства нашли вы, — другой их возьмет ;

Вы платья соткали — кому? — для чужого:

Оружье сковали — для власти другого.

Растите хлеба, — но не наглым глупцам;

Ищите богатства, — нѳ дерзким лжецам;

И тките одежду, — но смерть паразиту,

И куйте оружье — себе на защиту.

4. Вильям Огильви (1736— 1819).

Идеи необходимостиземельной реформы воодушевили и

другого англичанина— эдинбургского профессораВильяма

Огильви, выступившего через пять летпосле Опенсас ано-

нимнымисследованием:„Опыт о правесобственностиназемлю"

(1780). Огильви усматривалглавный источниксоциальныхбед-

ствийв неограниченномправе собственностина землю. Он,—

согласноучению естественногоправа,— полагал, что каждый

должениметьравную долю на землю, и что вся земля, как воз-

12*
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дух и вода, дана людям в общее владение. Для того, чтобы

согласовать естественноеправо с современнымиусловиями и

с прогрессомсельского хозяйства, который покоитсятолько на

частнойземельнойсобственности,Огильви предложилследую-

щий план: государство должно заставить лендлордов сдать

в вечную аренду примернополовину своей сельскохозяй-

ственнойплощадиза небольшую годовую ренту, определяемую

особымикомиссиями. Площадь каждого из арендуемыхучаст-

ков не должна превышать 40 акров; арендаторыневправе их

дробить, а доляшы оставлять их в наследствоодному из сыно-

вей. В то же время арендаторыдолжны быть связаны с поме-

щиками известнымифеодальными правамии обязанностями

чтобы таким образом обеспечитьустойчивость всего госѵ-

дарства.

Такимобразом проект Огильви представляетсобою меша-

нину из естественногоправа, феодализма и системымелко-

крестьянскихаренд. Его „положительные" воззрения немогли

иметьуспеха,но вполне значительнаего социальнаякритика.,

вполне реальная и меткая. Поэтому воззрения Огильви ока-

зали значительноевлияние на ряд социалистическихи демо-

кратическихписателейтого времени:наВильяма Годвина

(1756— 1836), Чарльза Холла (Hall, 1745 — 1825) и чартиста

ДжемсаО'Брайена.

5. Вильям Годвин (1756— 1836).

Вильям Годвин — крупный и радикальный писатель.,,

ревко критиковавшийсоциальнуюсистемусвоеговремени.Его

большое „Исследованиео политическойсправедливости"(2тома

1793 г.) устанавливалов виде идеалаобщественноеустройство

без государственнойвласти и частнойсобственности.Книга

оказала громадное влияние на современников. Один из них

писал, что „трактат Годвина нанесанглийскомуобществу

удар прямо в грудь, — ударв своемроде единственный,страш-

ный и сокрушительный".Автор поставилсебезадачейвскрыть

все недостаткии пороки существующего общества, установить

их общие причиныи логическидоказать, что всеобщееблаго

достигаетсятолько с принятием„на практикезаповедейспра—
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ведливости". С точки зрения последнейон осуждаетчастную

собственностьи высказывается за экономическоеравенство.

ВтороесочинениеГодвина— „Опыт о скупостии щедрости*

содержал идеи социальной критики и обвинял социальное

устройство, как источниксоциальнойнесправедливости.Это

был тот памфлет, против которого был направлензнаменитый

труд РобертаМальтуса „Опыт о народонаселении",
Перу Годвина принадлежитряд других сочиненийиз

областиисториилитературы,беллетристикии злободневных

вопросов. Рано умершейженеГодвина, Мэри Вольстонкрафт,

принадлежалосочинение„Защита женских прав", вышедшее

в 1792 году.

АнархистысчитаютГодвина своим английскимпредтечею,

хотя Годвин, но своему анализувопросао происхождениидо-

хода накапитали по отстаиваниюправа рабочего наполный

продукт своего труда, с известным правом может быть зачи-

слени в ряды ранниханглийскихпредшественниковнаучного

социализма.

Идеи всех приведенныхписателей,от Спенсадо Годвина,

покоились на этическихмотивах и соображенияхправового

и морального характера, между теманглийскаяжизнь выдви-

гала ряд серьезных экономическихпротиворечий, которые

требовали анализаи выяснения. Эту задачу ставила себе

школа АдамаСмита, или классическая. Ее учениескладыва-

лось в днииндустриальнойреволюции, защищало ее успехи

и достиженияи темсамым становилосьтеоретическимизобра-

жениемновой английскойпромышленнойбуржуазии.

Классическаяшкола являлась, таким образом, определен-

ною классовою идеологиею, а книгаСмита— своего рода еван-

гелиембуржуазии.

То же направлениеразвивали и ближайшиеученикипро-

фессора АдамаСмита— пастор Роберт Мальтус (1766 —

1834) и банкирДавид Рикардо (1772— 1823).

В теоретическомсмыследля последующегоразвитиянауки

особенноинтереснывоззрения Рикардо. Этот выдающийся

экономистдовел до крайнихпределоввоззрения промышлен-

ной буржуазиии, вскрыв основныепротиворечиясоциального

уклада, дал исходныепункты для обоснованияосновных поло-

жений социализма.Рикардо таким образом является как бы

СП
бГ
У



— 182 —

узловою станциеюдля основных направленийэкономической

науки— буржуазного (смитианство)и социалистического(Ри-

кардианскиесоциалисты).

Последнимизаймемсяболеевнимательно.

6. Рикардинскиесоциалисты.

За группою более раннихаграрных социалистов— Спенс,

Огильви,* Галль — с двадцатых годов XIXстолетиявыступает

вторая, обосновавшая свои воззрения напротиворечиях, вскры-

тых Рикардо—рикардианскиесоциалисты. Это довольно значи-

тельнаягруппаписателей,средикоторых имеютсядва уклона—

социалистическийи индивидуалистический.

Первый поддерживается,идеями Роберта Оуэна, второй

отрицательноотноситсяк тактикеи целям социализма,хотя

с последнимих сближаетсходство социальнойкритики.

К первому, социалистическомууклону относятся:

1. АбрамКомб (1785— 1827),

2. Вильям Томпсон(1785— 1833),

3. Джон ФренсисБрей,

4. Джон МинтерМорган(1782— 1854).

Ко второму, индивидуалистическомууклону относятся:

1. ПерсиРавенстон,

2. Анонимный„Памфлетист",

3. ТомасГодскин(Hodgskin, Годжскин, 1789— 1869).

Среднееместомежду нимизанимает:

Джон Грей (1798—1850).

Воззрения только-что перечисленныхписателей,объеди-

няемых под общим наименованием„рикардианских социали-

стов", складывались в началеXIX века под двойным влия-

нием:1) мировоззренияидеологов ВеликойФранцузскойРево-

люции и 2) социально-экономическихнаблюдений, сделанных

на основе потрясений,вызванных „индустриальною револю-

цией)".В обеихгруппахсужденийне было единства.Такоеже

отсутствиеединствасужденийбыло и в воззрениях духовного

главы эпохи— „великого" утопистаРоберта Оуэна, самоуче-
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ниекоторого развивалось и изменялось, и социальнаяпроблема
у которого 'заключала в себе двойственность.Оуэн в эпоху

между 1816 и 1820 годамиразвил две социально-критические

теории,из которых вытекали две различные социально-поли-

тическиепрограммы: одна, коммунистическая,усматривавшая

источниксоциальноговопросаи путь к его реформе в произ-

водстве и распределении,другая— буржуазная, видевшая спо-

соб уврачевания социальногозла в сохранениичастнойсоб-
ственности,денежнойсистемеи в обмене.

Сообразно обоим уклонамскладывалисьи воззрения рикар-

дианцев.

Относительно обоих влияний необходимо заметить сле-

дующее.

ИдеологиВеликой ФранцузскойРеволюции обосновывали

свой социализми свою основную идею равенстванаестественно-

правовой и этическойбазе. Это было простои понятно. Сложнее
было влияние „индустриальнойреволюции", где играли роль

уже чисто-экономическиесоображения. Их и рассмотрим.

Как известно, последняя четверть XVIII столетия была

эпохойкоренного измененияв техникепромышленногопроиз-

водства. Ряд вызывавшихся требованиямивремениизобрете-

ний г произвел полный промышленныйпереворот в наиболее

передовых европейских странах, в особенностив "Англии.

Под влиянием этой индустриальной революции (1770 — 1800)
быстро складывался и нарасталиндустриализм,привлекав-

ший к себе большие средстваи сам— в силу эксплоатации

рабочегокласса,ряды которого все возрастали— ставшийно-

вым источникомдля ростакапитала.Все способствовалораз-

витию и обогащениюновой промышленнойбуржуазии.

В 1776 году вышло замечательноесочинениеанглийского

философа АдамаСмита: „Исследованиеприроды и причины

богатстванародов", теоретическиоправдывавшее новые эко-

номическиеусловия, созданные промышленного революцией.

Хотя личные симпатипАдамаСмитабыли целикомнастороне

земледелияи рабочего класса,но его теория, защищавшая си-

1 Напр., Харгривс в 1765 г. изобрел прядильную машину, Аркрайт
в 1767 г. — водяную раму, что произвело переворот в хлопчатобумажной
промышленности, Джемс Уатт в 1769 г. —паровую машину и т. д.
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стемуразделениятруда, частную инициативуи свободную

конкуренцию,восхваляла экономическуюполитикупромышлен-

ников, а поэтомусталарассматриваться,как евангелиеновой

буржуазии. АдамСмит излагалпреимущественнообщие теоре-

тическиевопросы политическойэкономии,которую он первый

привел в одну стройную систему,получившую в силу своей

законченностиназваниеклассической.Его ближайшиеуче-

ники, Давид Рикардо и РобертМальтус, распространили

его учениенаважнейшиевопросы прикладнойилипрактиче-

ской политическойэкономии, или так наз. экономическойпо-

литики. Рикардо доказывал, что громадный земельный доход,

„земельная рента", извлекавшийся английскимикрупными

землевладельцами(лендлордами)из труда своих арендаторов,

происходилот причин, ничегообщего с социальнымиотноше-

нияминеимеющих. Рикардо объяснял земельную ренту, как

доход, происходящий из разницы (диффѳренции) между рас-

стояниемили плодородиемразличных земельных участков, а

отнюдь неиз присвоениятрудаземледельцевземлевладельцами,

т.-е. он доказывал, что земельнаярентане является в резуль-

татесоциальныхотношений,а как итог естественныхусловий.

Роберт Мальтус доказывал, что вообще никакого рабочего

вопросане существует, и что все бедствия рабочего класса,

численнок этомувременисильно возросшего, происходят не

от социальных причин, а от причин естественных,биологи-

ческих, т.-ѳ. усиленногои неурегулированного размножения

пролетариата.Он положил основаниеособому решению рабо-

чего вопроса—■ мальтузианству,перелагавшемуответственность

за социальныебедствия с общественногостроя и капитали-

стов насамихрабочих.

Несмотря на свои реакционныесоциально-экономические

воззрения, и Мальтус и особенноРикардо не могли отрицать

принципиальногои непримиримогопротиворечия, обнаружен-

ного имимеждуинтересамитрудаи капитала.Ультра-буржуаз-

ный экономистРикардо пришелк выводу, что доход от капи-

талаобратно-пропорционалензаработнойплате.Рикардо дока-

зывал это положениевполне объективнои научно.Эти взгляды

Рикардо, изложенныев его „Основанияхполитическойэконо-

мии", вышедшей в 1817 году, явились исходным пунктом для

воззрений ряда английскихсоциалистическихписателей
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двадцатых и тридцатых годов, получивших общее наимено-

вание рикардианскихсоциалистов. Они шли дальше Рикардо и

доказывали непримиримостьосновных интересовбуржуазии и

пролетариатаи рассматривалидоход капиталиста,как при-

своениетрударабочего. Как уже было сказано, учителемком-

мунизмабыл в ту эпоху великий утопист Роберт Оуэн
^1771 — 1858), который уже понималважное значениемашин

и стремилсяк новому социальномустрою.

А. Рикардианцыкоммунистическогоуклона.

1. АбрамКомб (1785— 1827)— энергичныйпоследователь

Оуэна, посетившийНыо-Ланаркскую фабрику и увлекшийся
идеямиего основателя. Он выпустил критикующую социаль-

ный стройАнглиикнижку: „Метафорическиеочерки старой

и новой системы"(1823) и основал коммунистическуюколо-

нию в местечкеОрбистоне,близ Глазго. Комб горячо взялся за

устройствоколонии, но непомерноюработою надорвал свои

силы и преждевременноскончался. После его смертиначав-

шаяся-было налаживатьсяколония распалась.

2. Вильям Томпсон(1785— 1833)— величайшийиз числа

рикардианцевтеоретик, наиболеесрединих выдающийся и

убежденный писатель- экономист. Первоначально Томпсон

был утилитаристом,т.-е. последователемидей ИеремииБен-
тамаи противникомидей Оуэна. Эта точка зрения, но уже

в колеблющемся и сомневающемсятоне, изложенаим в боль-
шой и серьезнойтеоретическойработе:„Исследованиео прин-

ципахраспределениябогатств, наиболеесоответствующихче-

ловеческомусчастью"(1824).
Изучая «алеесоциальныеусловия, Томпсонвсе болееувле-

каетсяидеями Оуэна и становитсяпоследовательнымкомму-

нистоми критикомсистемыконкуренциии чаотно-хозяйствѳн-

ной системы.Новая позицияцеликомотразиласьв его втором

труде: „Вознаграждениетруда" (1827), где он полемизирует

с Годскином.

О жизнии образованииТомпсона,ирландцапо происхожде-

нию, сведенийнет. Неизвестентакже характеридей, воздей-

ствовавших на созданиеего мировоззрения. Он был личным

другом Бѳнтамаи уже взрослым человекомподвергсявлиянию
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Оуэна. Томпсонбыл владельцемнебольшой усадьбы, дававшей

ему крохотную ренту, накоторую он прожил всю свою скром-

ную жизнь. Одно время Томпсон сильно увлекался коопера-

цию, на устройство учрежденийкоторой он завещал свою

недвижимость.Слабый здоровьем, всегдаболезненный,Томпсон
был человек кабинетноготипа,последовательныйи строгий

вегетарианеци совершенныйтрезвенник.Томпсонѵмерсравни-
тельно рано.

Его идеинесомненнобыли иввѳстны К. Марксу и Прудону

Томпсон,как и Р. Оуэн, агитировалв пользу кооперации.Томп-

сондоказывал, что ценность,созданнаятрудом, должнапосту-

пать лишь тому, кто явился ее создателем,другими словами

что каждый рабочийимеетправо навесь продуетсвоеготруда!
А так как в современномстрое рабочие получают лишь то,

что необходимотолько для поддержанияих существования^
то остатоксозданныхимиценностейдостаетсясобственникам'
землии капиталав форме земельнойренты и прибыли нака-

питал. Томпсонуказывал, что при современномобщественном

строе, при котором существуетчастнаясобственностьназемлю

и капитал,рабочийвынужден отдаватьчасть своего трудового
дохода собственникампомещений, машин, инструментови
сырья. Он полагает,что такоеограничениеправанавесь про-

дукт трудазаходитдалее, чем это необходимодажедля соблю-

дения интересовсобственников,и что темсамымсоздаетсяне-

справедливыйпринципраспределения.Но, признавая за ра-

оочимиправо навесь продукт его трудаи рассматриваядоход

капиталиста,как вычет из всего продукта, Томпсонне делает

из этого никакого практического вывода. Вообще, резкий

в своей критике существующего строя, Томпсоносторожен

в деле предложенияизмененийи реформ. И хотя несомненно

что передего умственнымвзором встаеткартинабудущего со-

циалистическогоустройства,он стремитсяк социализмучисто-

утопическимпутем.Так же, как и Роберт Оуэн, который ока-

зал нанегогромадноевлияние, Томпсонжелалбы насадитьв су-

ществующем строе социалистическиеобщины. Группа лиц

могущих совместнымтрудомпроизвестипредметы,необходимые'
Для удовлетворения потребностей,добровольно соединяется

в хозяйственную организацию. Здесь, пользуясь всемисред-

стваминаукии искусства,онисообщапроизводят всеимнеобхо-
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димоѳ, согласуйтемсамымспроси предложение.Общины за-

нимаются земледельческимтрудом, поскольку это нужно для

собственногопотребления.Остальнаямассатрудаидетнапро-

мышленное производство, как для собственногопотребления,
таки для обмена.Земля, жилищеи инструментыпокупаются или,

принедостаткесредств, арендуются. Все выработанноераспре-

деляетсяне согласнотруду, а согласнопотребностям,ибо каж-
дый имеетправо на существование.Зато все работоспособные

члены обществаработаютодинаковоевремя. Особоевнимание

Томпсонуделял вопросу распределения.Типичнытри осново-

положенияТомпсона,касающиеся социальногораспределения:

1. Труд должен быть свободен, как со стороныруководства,

так и со стороны его выполнения.

2. Весь продукт труда должен быть обеспеченпроизводи-

телю этого продукта.

3. Обменэтихпродуктов должен быть свободен.

Эти положения имеют много сходного с идеями фритре-

дерства,илиманчестерства,защищающего до концасвободную
торговлю и свободныйобмен.ТакимобразомТомпсони буржуаз-

ная английскаяполитическаяэкономия приходят к различным

выводам, хотя исходятиз одной и тойже точки зрения. Бур-
жуазная экономия классическойшколы считаласвоим идеалом

проведениепринциповполнойэкономическойсвободы (эконо-
мическийлиберализм)и стремиласьсохранить современный
частно-хозяйственныйправовой строй с индивидуальнойсоб-
ственностьюназемлю и капитал.СоциалистыначалаXIXсто-

летия, под влияниемкритики утопистови наблюдениянад по-

ложениемрабочегокласса,настаивалина государственномвме-

шательствев экономическуюжизнь, на ограниченииэкономи-

ческой свободы и на изъятии из рук собственниковорудий
производства.Онидоказывалипоэтому,чтодоходкапиталиста—

не трудовой доход, что всякая ценность— результат человече-

ского труда, и по Томпсону— труд единственныйисточник

ценности.Чей труд— того и продукт. Но при существующем

строеэтого нет. Труд получаеттолько долю, нужную для про-

питания (закон Лассаля). Остаток, недополученныйтрудом,
идетнаобразованиеренты и процентавладельцамземлии ка-

питала.

/
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Впрочем, Томпсонсчитает,что рабочийдолжен выдать вла-

дельцу зданий, машин, орудий и сырья вознаграждениеза

пользование этимиматериалами.Это вознаграждениенедолжно

быть больше, чем жалованье лучшего мастератого же пред-

приятия.

Но, по мнениюТомпсона,многого ещене хватаетдо такого
порядка, ибо капиталистызахватилив свои руки законодатель-
ную власть.

Такая организациягарантирует,по мнениюТомпсона,наи-
высшее счастьенаибольшемучислулюдей. Этот, так наз. „ве-

ликийпринципутилитаризма11 , заимствованныйиму Бентама1
Томпсонсоединяетс утопизмомОуэна, т.-е. в областиобщих

ооразованийсвоих воззренийничемне отличаетсяот многих

своих современников. Но теоретическиеэкономическиевоз-

зрения Томпсонана прибыль, капиталп ренту выгодно отли-

чают этого писателяот его современников-экономистов.Томп-
сонпервый в историисоциалистическоймысли вывел и уста-

новил понятиеприбавочной ценности(surplus value), и притом

как ценности,создаваемойв итогенеполной отдачи рабочему

продуктаего труда. Прибавочнаяценность, по Томпсону, по-

лучается в итогеограбления рабочего. Кроме идеиправа на

полный продукт труда, Томпсонотстаиваеттакже идею равен-

ствараспределения.В этом смысле Томпсон является прямым

предшественникомКарла Маркса, обосновавшегосвою систему

натехже принципах.

Основную точку зрения Томпсонаразделяет Джон Брей

(1798—1850), изложивший свои экономическиевоззрения на

производительныеи нанепроизводительныемассыобщества,

наценность,как результаттруда, защищавший идею правана'
полныйпродукттрудав сочинении„Социальная система"(1831).
Джон Брей писалв резком и приподнятомтоне, имевшемв то

время успех.

Утилитаризм [от латинского слова утилис (ufcilis) -полезный) или

нравственно- философская система измерения человеческих поступков

исключительно с точки зрения их пользы, была предложена английские

философом Иеремііею Бентамом.
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Б. Рикардианцыиндивидуалистическогоуклона.

Во главе их стоитПерсиРавенстон, опубликовавший

в 1821 году: „Кое-какие сомнениянасчетправильностинеко-

торых общепринятыхвзглядов по вопросамполитическойэко-

номии".Политическаяэкономия, по мнениюРавенстона,наука

о социальнойжизни, целью которой является не накопление

богатствотдельных лиц за счетрабочего класса, как учили

классики,а обоснованиечеловеческогосчастья.

Развитиесовременнойсоциальнойжизни стесняют: капи-

тал, высокая земельнаярентаи чрезмерныеналоги. Эти силы

разрушают естественноеправо рабочих на производимыеими

хозяйственныеблагаи беспрерывноувеличиваютчисленность

непроизводительныхклассов, получающих все большую долю

из продуктарабочих.

Капиталсампо себене существует:это только накопленный

труд, пустойзвук, гипнотизирующийзвон для надувания ра-

бочих. Темнеменееиз капиталасоздали фетиш, метафизиче-

ское существо, которому приписываютвсе завоеваниясоциаль-

ной жизни, тогдакак на труд, творца действительногокапи-

тала, смотрят, как на нищего, обязанного своим существова-

ниеммилостиэтогометафизическогосущества.Прибыль — доля

тунеядцав продукте рабочего: тунеядецживет прибавочным

продуктомрабочего. Накопленныйтруд, отнятый у' его твор-

цов, превратилсявруках непроизводительныхклассовво власть.

Последняя с узурпированиемрессурсовстранысталавластью

политическою.

Экономическая и политическаявлаоть всегда идут рука

об руку. Способ распределениясобственностиопределяетсо-

бою форму правления, нравы и характернации. Располагая

политическоювластью, правителиначаливсе больше и больше

прижиматьтруд. Антагонизммеждукапиталоми трудом превра-

тился в непроходимуюпропасть. Всякая борьба рабочихтщетна;

•это борьба между слабостью и силою, между взнузданным ко-

неми вооруженнымшпорамивсадником.

В судорожной борьбе страдаети разлагаетсявся нация.

Рабочий класс, взятый сам по себе, бессилен.Ему должны

прийтинапомощь все, кому дорого благо государства. Осво-

ЧЯРІ

<ш

СП
бГ
У



— 190 —

бодиться от гнетакапиталанация может только путемрево-

люции.

Сходные идеиразвивает в 1820 г. автор ставшего извест-

ным открытого письмак лорду Джону Росселю. Его автор по-

лучил наименованиеанонимногопамфлетиста.

Содержаниеписьма-памфлетаследующее:

Со времениприменениямашинтрудсталчрезвычайнопроиз- .

водителей.Отнынекапиталили накопленныйтруд может быть

в изобилиисоздаваем. Темнеменеерабочиевынуждены отда-

вать капиталистама/1 своего продукта за разрешениепользо-

ваться орудиями производстваи сырьем. Процентнакапитал,

такимобразом, очень высок. А чем выше процентнакапитал,

темнижедоля рабочихв их собственномпродукте, тембеднее

производительныйкласс.

Высокий процентна капиталесть доказательствотого, что

в наличностиимеетсяеще мало капитала,несмотряна то, что

он таклегко можетбыть создан.

Каковы причиныэтихпротиворечивыхявлений? Они сле-

дующие: внешняя торговля, обменивающая полезные отечествен-

ные произведенияназаграничныепредметыроскоши; бумажные

деньги; войны; хлебные пошлины; законодательные ограничения про-

мышленности. Эти причинызадерживают быстрый рост капи-

талаи следовательнопадениепроцентанакапитал,или, — что

одно и то жѳ,— мешаютповышению доли рабочих в продукте

их труда. Ясно, чтолекарство— в устраненииэтихпричин,глав-

ным образом в установлениипромышленнойсвободы. С введе-

ниемпоследнейкапиталвозрастет, процентпонизится, поло-

жениерабочих улучшится, рабочее время сократится, плата

возрастети т. д___

„Падениевысоты процентадо нуля будетчасомосвобожде-

ния человечества".. .

Продолжателемидей Равенстонабыл публицистТомас

Годскин (или Годжскин, Hodgskin, 1787— 1869). Он высту-

пилнаобщественнуюаренуАнглиив серединедвадцатыхго-

дов, т.-е. в годы подъемарабочегодвижения, в эпоху органи-

зациисамообразования,кооперациии профессиональныхсою-

зов. Поэтому, в противоположность Равенстону, Годскин на-

строеноптимистическии веритв возможностьпобедырабочих

над капиталом. В начале30-х годов воззрения Годскина ме-
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няются; он приходитк убеждению, что „к свободе и равенству

поведут" не организованныепролетарии,а средниеклассы.

Годскин написалследующие сочинения: „Защита труда ,

1825; „Политическаяэкономия с точкизрениянародныхмасс,

лекции для рабочих, 1827; „Естественныеи искусственные

права собственности",1832. Экономическиевоззрения Год-

скина были внимательнои подробно изучены и разобраны

Карлом Марксом, который в своей „Истории теорийприба-
вочной стоимости"остановился на некоторых рикардиан-

цах.

Особоеместомежду обоимиуклонамизанимает:

Джон Грей (1798—1850), первоначально пайщик комму-

нистическойколонииКомба в Орбистоне,написавшийв тече-

ние 23 лет— с 1825 по 1848 гг. — шесть сочинений.Из них

первое: „Лекция о человеческом счастье", Лондон, 1825, сы-

грало наибольшую роль, обративнаГрея вниманиеанглийского

общества. В этойлекцииГрей, на основаниистатистических

данных, стремилсядоказать, что четыре пятых произведен-

ного рабочимив сельскомхозяйстве и индустрииотбирается
у рабочего класса землевладельцамии капиталистами.Грей
считает„непосредственныхрабочих" единственнымидействи-

тельнымисоздателямихозяйственныхблаг. Все остальныетру-

женики(врачи, чиновники, служащие)хотя и исполняют „по-

лезную работу", но „не производительную .̂ ПозднееГрей обра-
тилвсе свое вниманиенапроцессобменаи усматривалоснову

социальныхнедоразуменийв денежной системе.Вопросы по-

следнейтрактовалисьГреем в егопоследнихсочиненияхсоро-

ковых годов. Первоначальнокоммунист, Грен позднеескло-

t нялся к сохранениючастнойсобственностии к мелкому ре-

месленномупроизводству.

В отличие от остальных английскихпредшественников

К. Маркса, Брей доказывал, что экономическиесилы опреде-

ляют социальнуюорганизацию, и дал экономическоеобъяснение

всему социальномупроцессу. Но от Маркса Брей отличается

непониманиемимманентностиэкономическогопроцесса(эконо-

мическийдетерминизм)и основывает свою добровольную си-

стемусоциальнойпеременынадоводах человеческогоразума.

Противоречиямежду заработнойплатой наемныхрабочих и

нетрудовымдоходом капиталистовясно и определенноформу-
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лировал в 30-х годах писательЭдмонс, а в самом начале

40-х— Чарльз Грей.

Воззрения этой группы социалистическихписателейне

имелираспространениясреди английскогопролетариата,ко-

торый в 30-х годах, оставив экономизм, увлекался преимуще-

ственнополитическоюпроблемою. Стремлениеанглийскогора-

бочего классак уравнениюсвоих гражданскихправ с иму-

щими нашло себевыражениев движениичартистов, волновав-

шем английскийпролетариатцелоедесятилетие(1838— 1848).

Основныепункты „хартии", т.-е. свода требований,были наме-

чены в английскомрадикальномлагерееще задолго до начала

движения, парализовавшегов конечномитогеразвитиесоциа-

листическойидеологиив Англии.

0 движении чартистовможно прочесть по-русски в книгах: Гам-

мѳдж, Р., „История чартизма",пер. санг.СПб. 1907;Брокгейм,С, „Дви-

жениечартистов",пер. с нем. СПб. 1905; Ф. Энгельс, „Положениерабо-

чего классав Англии",перев. с нем. СПб. 1905: Гиббинс,„Английские

реформаторы". М. 1896; Метен, „Социализм в Англии". СПб. 1898;

Брентано,„Христианско-социальноедвижениев Англии", лѳр. с нем.

Ж. 1906; Слоссон, „"Чартистскоедвижениеи причины его упадка", Ж.

(„Мир"), 19-23.

ГЛАВА VII.

Социализмв Германии.

1. Тайныеобщества.

Парижв тридцатыхгодахXIXстолетияпредставлялсобою

тот центр, где бурлило море разнообразныхсоциалистических

теченийи откуда расходилисьпо Европе нитиреволюцион-

ного движения. Здесь же соединялись воедино эмигрантыиз

других стран, срединих— особеннонемецкиебеглецы. В Па-

рижеорганизовалсяи первыйнемецкий,вскоре, впрочем, закры-

тыйфранцузскимправительством„ферейн" (союз)для поддержки
южно-германскойоппозиционнойпечати.

Здесь, в революционно-настроенныхрабочихкварталахбыл
популярен бланкизм с его идеямиконспирациии дисциплины,

заговоров и восстаний.Бланкизм был продолжениемба-

бувизмаXVIIIвека.

Революционная традиция этого движения черезФилиппа
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Буонаротти,жившего под старостьв Швейцарии,восходила

к Бабё'фу, опиравшемусяв своейработенамассы. Такимобра-

зом бабувизмсохранялсяв течение30 летпослеего официаль-

ного подавления и вновь возродился в Париже30-х годов;

организовавшиеся первоначальнов Париже, немецкиетайные

обществатакимобразомимелисвою историюразвития.

В 1834 году в Парижевозникает„Союз Отверженных"(Bund

der G-e'achteten).

В 1836 году он перереформируетсяв „Союз Справедливых"

(Bund derGrerechten),а спустядесять лет, в 1847 году, объеди-

нениепревратилосьв новую организацию, в „Союз Коммуни-

стов" (Bund der Kommunisten), распавшийсявскоре на две

фракции (М. и Э. Виллиха-Шаппера).

Этим трем ступенямразвития соответствовалиизменения

в составеи классовой структуреобъединенияи транформации

идеологиии программы.

Когда в 1834 году в Парижевозник первый тайныйдемо-

кратически-республиканскийСоюз —• Bund der Geachteten

(союз „отверженных", „изгнанников"или „опальных"), он был

революционный, но не националистический.Эта организация

ставиласебезадачею освобождениеи возрождение Германии,обо-

снованиеи упрочениесоциальногои политическогоравенства,

свободы, гражданской доблестии единствасперва немецкогона-

рода, а затемнародов всего мира. Союз представлялсобою тай-

ную организациюсо строгою дисциплиноюи централизированным

управлением. Центрназывался— „очаг", группы— „шатры" и

„хижины". Во главе его стоялидва приват-доцента:Вильгельм

Шустериз Геттингенаи Якобус Венѳдей из Гейдельберга.

Несколько сот молодых людей, из них многиеремесленники,

как парижские,так и кочевавшие по городамГермании,вхо-

дили в составего членов. Но общество все Же просущество-

вало недолго, так как подвергалось преследованиямполиции,

открывшей его в 1840 году. „Шатры" были обнаруженыв пяти

германскихгородах. Союз имелв 1834 году свой, редактиро-

вавшийся Вѳнедѳем орган, „Изгнанник",начавшийпоявляться

с первого же года основания общества. Сам редакторпримы-

кал к якобинизму и к христианскомусоциализмув духе Ла-

меннэ, ярым поклонникомкоторого он был. Но у него был и

свой мрачный оттенок, который формулировался девизом:

13
Слятловский. Ист. социализма.
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Намнечего делать— нам нечегоесть". Ряд членов тзоюза со-

чувствовал коммунизму Бабе'фа — бабувизму, некоторые—

идеям Сен-Симонап Сисмонди\ Другой вождь Шустер был

болеерадикален.

В 1836 году из союза во главе с Шустѳром выделились

самыекрайние,большею частьюпролетарскиеэлементы,кото-

рые образовали новый союз под названием:„Союз Справедли-

вых" (Bund derGrerechten).„Союз Справедливых" воспринял

от Союза Изгнанников" понятие классовой борьбы и теорию

неизбежностисоциальной революции, заменив конспиративную

диктатуру выборным началом, добавил и развил ряд новых

пунктов программы: уничтожениеправа собственностина

землю и права наследования,план общественныхраспашеки

мелиорации,созданиепромышленныхармийи сочетаниевоспи-

танияи материальногопроизводства.Это были в значительной

мереуже старыеидеи,но одиниз участниковсоюза, Вильгельм

Вейтлинг,вдохнул в нихжизнь и оживил революционныетра-

диции. Союз Справедливых, как и самВейтлинг,колебался
между пропагандоюи социальною рѳволюциѳю и неохотноуча-

ствовал в обсужденииактивных выступлений.В революцион-

ном и социалистическомсмыслевторой союз был смелееи ради-

кальнее первого, к тому же и составучастниковбыл уже

почти пролетарский.Он погиб, вовлеченный в революцион-

ную авантюру Бланки и Барбеса в мае 1839 года, когда

тайное„Общество временгода" неожиданнои безуспешнопо-

крыло одиниз кварталов Парижабаррикадами.-

Об этих двух организацияхФридрих Энгельс рассказы-

ваетследующее:

В МатеринскомСоюзе" осталисьлишь наиболеесонливые

элементы, Якобус Венедейвскоре совершенно заснул: когда

в 1840 году полиция выследиланесколько секцийв Германии,

он представлялсобою едва лишь тень прежнего". Новый союз,

напротив, развивался относительнобыстро. Первоначально он

был германскимотпрыском связашгого с бабувистическимивос-

1 Подробностиоб их платформе можно найтив книге: Шарль
Андлер, „Введение и комментарийк Коммунистическомуманифесту".
М. 1906 г., стр. 4, и в предисловииЭнгельса к работеМаркса: „Кёльнский

цроцесскоммунистов".
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■поминаниями французского рабочего коммунизма, который околотого же

времени сформировался в Париже; общность имущества требова-
лась, как необходимое следствие „равенства". Цели были те же,

что и у парижских тайных обществ того времени: наполовину

союз пропаганды, наполовину заговор, причем, однако, централь-

ным пунктом революционных действий всегда считался Париж .

хотя далеко не исключалась подготовка возможных вспышек

в Германии. Но так как Париж оставался главным полем битвы,
то „Союз" был тогда не более, как немецкой ветвью француз-
ских тайных обществ, а именно руководимого Огюстом Бланки
и Барбесом „Общества времен года" (Societe des Saisons), с ко-

торым он состоял в тесной связи. Французы открыли бой 12 мая

1839 года; секции „Союза" приняли участие в предприятии и

таким образом были вовлечены в общее поражение.

Из немцев были захвачены Карл Шаппер г и Генрих
Бауэр "; правительство Луи-Филиппа удовольствовалось их

высылкой после продолжительного заключения. Шаппер и Бауэр
эмигрировали в Лондон, где вместе с часовщиком Иосифом
Моллем собрали остатки Союза, сделавшись центром агитации.

„Я познакомился со всеми троими в 1843 году в Лондоне, —

говорит Энгельс, — это были первые революционеры-пролетарии,

которых мне приходилось внлѳть". Они уже были коммунистами,

опиравшимися исключительно на требования равенства, что

несомненно было остатком бабувизма.
Из Лондона Союз Справедливых поддерживал связи с Па-

рижем, Германиею и Швейцариею, где имелись разветвления

п секции. Он был, таким образом, зародышем международ-
ной организации пролетариата. Там, где законы разрешали

1 Шаппер из Нассау, будучи студентом, „в 1832 году был членом
устроенного Георгом Бюхнером заговора: 3 апреля 1833 рода вместе с дру-
гими ходил на штурм франкфуртского полицейского участка, бежал
за границу и в феврале 1834 года принимал участие в походе Мадзиші
на Савойю. Богатырского сложения, решительный и энергичный, всегда

готовый поставить на карту буржуазное существование и жизнь, он был
■образцом того профессионального революционера, какой играл известную

роль в тридцатых годах".
2 Генрих Бауэр из Франконии был ..башмачником по профессии:

живой, подвижной, остроумный человек, в маленьком теле которого,

■однако, тоже крылось много хитрости и реіиимости и .

13*
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устройстволегальных организаций,параллельноустраивались

открытые общества рабочих. Так, в феврале 1840 года немец-

кие рабочие-коммунистыосновалив Лондонеоткрытый немец-

кий образовательный ферейн (Arbeiter-Bildungsverein), слу-

живший тайномусоюзу резервуаромдля вербовки новых чле-

нов. Так как коммунисты,— говорит Энгельс, — были активней-

шими и наиболееинтеллигентнымичленамиферейна,то, само

собою разумеется,его управлениенаходилосьцеликомв руках

Союза. Вскоре в Лондоне возникло несколько таких неболь-

ших добавочных организаций, именовавшихся хижинами

(Hiitten).

Ядром „Союза Справедливых" были рабочие-портные.

„Немецкиепортные,— говоритЭнгельс, — встречалисьтогдапо-

всюду: в Швейцарии,в Лондоне, в Париже.В последнемгороде

немецкийязык был настолько господствующим языком этой

отраслипромышленности,что мне, например,в 1846 году при-

шлось познакомитьсятамс норвежскимпортным,прибывшим во

Франциюморскимпутем,который в течение18 месяцевне вы-

учил ни единого французского слова, но прекраснонаучился

говорить по-немецки.Парижскиеобщины в 1847 году состояли

преимущественноиз портных, одна— из столяров-мебельщи-

ков".

С того времени, как центр тяжести был перенесениз

Парижав Лондон, на первый план выступил новый момент:

Союз из немецкогомало-по-малусделался интернациональным.

В рабочемферейне,помимонемцеви швейцарцев, встречались

представителивсех тех национальностей,у которых для сно-

шения с иностранцамислужил преимущественнонемецкий

язык, т.-е. скандинавцы, голландцы, венгерцы, чехи, южные

славяне, также эльзасцы и русские. „Ферейн, рассказывает

Энгельс, вскоре принял название „Коммунистическогорабочего

образовательного ферейна",и на членских билетахстояло изре-

чение: „Все люди'— братья", по меньшей мере на двадцати

языках, хотя, кое-гдеи не без грамматическихошибок". Как

открытый ферейн, так и тайныйСоюз вскоре тоже приняли

более интернациональныйхарактер. „Сначала интернацнональ-

ность его была несколько ограничена;практическиинтер-

национальныйхарактерего выражался в различиинациональ-

ностичленов, теоретическиже он вытекал из понимания,что

СП
бГ
У



— 197 —

всякая революция, чтобы быть победоносной,должна стать

европейской. Далее этого еще не шли, но основы были уже

положены. С французскимиреволюционерамичерезлондонских

изгнанников, их боевых товарищей в 1839 году (восстание

Бланки), поддерживаласьтеснаясвязь. То же и с более ради-

кальными поляками'1.

И в иных отношениях характер Союза изменилсяс тече-

нием событий. Хотя на Париж все еще смотрели— и тогда

с полным правом— как нареволюционную отчизну, все жѳ за-

висимостьот парижскихзаговорщиков уже исчезла. Распро-

странениеСоюза подняло его самосознание.Чувствовалось,

что он пускал все более и более глубокие корни в немецком

рабочемклассе,и что этинемецкиерабочиеисторическипри-

званы иттивпередпрабочих европейского севераи востока.

В лицеВѳйтлингаонинашли коммунистическоютеоретика,кото-

'рого смеломожно было поставитьна ряду с его тогдашними

французскимиконкурентами.Наконец,опытом 1839 года были /

научены, что практикареволюционных вспышек пока ничего

не даст. И есливсе еще продолжали каждое событиеистолко-

вывать, как предвестникаприближающейся бури, еслистарые

полуконспиративныеуставы, в общем, удерживались, то это

было скорее результатом старогореволюционногоупрямства,

которое уже начиналоприходитьв столкновениес надвигаю-

щимися болеесовершенныминовыми взглядами.

Напротив, общественнаядоктрина Союза, как нинеопре-

деленнаона была, заключала в себеодин весьмакрупный, но
обусловленный самыми обстоятельстваминедостаток.Члены

Союза, поскольку они вообще были рабочими, были почти

исключительно ремесленникамив собственномсмысле. Чело-
век, их эксшюатировавший, самбыл в крупных мировых горо-

дах большею частью лишь мелкиммастером.Даже эксшюата-

ция портняжѳства в крупном стиле, так называемая теперь

„конфекция", путемпревращенияпортняжногоремеслав до-

машнюю промышленностьза счетодного крупногокапиталиста,

находилась тогда даже в Лондоне в зародышевом состоянии.

С одной стороны, эксшюататор этих ремесленниковбыл сам

мелкиммастером;с другой стороны, все онинадеялись,в конце

концов, самистать мелкимимастерами.И притомтогдашний
немецкийремесленникбыл еще опутанцелою массоюунаследо-
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ванных цеховых взглядов. К величайшейчестиих поэтому

служиттот факт, что они, — не представляя собою настоящих

пролетариев,но лишь придаток мелкой буржуазии, который
находился на пути превращенияв современныйпролетариат

іі не стоял в прямой противоположностик буржуазии, то-есть

к крупномукапиталу,— что этиремесленникибыли в состоянии

инстинктивнопредугадатьсвоебудущееразвитие,хотя ониеще

и немогли с полным сознаниемконституироватьсяв партию

пролетариата.Но недостатокэтот был и неизбежен, так как

старыеремесленныепредрассудкикаждую минутуподставляли

им ногу, как только приходилось подвергать существующее

общество детальнойкритике, то-естьисследоватьэкономиче-

ские факты. И я недумаю, чтобы во всем Союзе в то время

нашелся хоть один единственныйчеловек, который прочел

когда-либо книгу по экономическойнауке. Но это мало кого

смущало; „равенство", „братство" и „справедливость"помогали
пока справляться со всякой теоретическойтрудностью.

В Германииветви Союза распространялисьпреимуще-

ственно в крупнейших тогдашних городских центрах, как

Берлин и Магдебург. Они были многочисленны,но преходя-

щего характера,т.-е. то возникавшие, то распадающиеся.

Оставшуюся без руководителейпарижскую секцию Союза

в 1840 году собрал портнойВильгельм Вейтлинг, видней-
шая фигура тою времени,о котором будет еще речь ниже.

Переселившисьв Швейцарию, Вейтлингвместе с Августом

Беккером создалидовольно сильный центр,принявший вскоре

особый, именнотак наз. „вегітлингский" оттенок. Это была свое-

образная и по-своемуталантливаясмесьидейпервохристиан-

ства и утопическихмечтанийс начаткаминарождавшегося

боевого пролетарскогосамосознания.К 1847 году „Союз Спра-
ведливых" превратилсяв новый союз, „Союз Коммунистов",

уже окончательно сформировался и сделал шаг вперед »

смыслеразвития идеологии. „Коммунизм равенства",/которым
был проникнут„Союз Справедливых", и коммунизм Вейтжнш
в немецкихп швейцарской его группахуже не удовлетво-

ряли вошедших в круг этихидеймолодых Марксаи Энгельса,
начавшихразвивать уклон, с одной стороны, в сторону поли-

тики, с другой— в сторону выработки нового теоретического

обоснования социализма— материалистическойтеории истории.
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ПоэтомуМаркс и Энгельс началивместес художником Пфен-
дером и портным Эккарпусом создавать параллельно свою

обособленную организацию, проникнутую новыми идеями,

как они тогда называли, идеями „критического" коммунизма.

Этот новый центр, духовно влиявший одно время на весь

Союз Справедливых", не окрепнув организационно,к 1847 г.
растворилсяв Союзе, в который теперь окончательновошли

Маркс и Энгельс. Союз идейноокреп, деятельность его ожи-

вилась, и в течение1847 годаим было созвано два съездадля

выработки общей программыи тактики.Здесь-то,— преимуще-

ственнонавтором съезде,— и был выработанновый краеуголь-

ный каменьсоциалистическойтеориии тактики, бессмертный

отныне„Коммунистическийманифест".
Вместес тембыл окончательнореорганизованстарый„Союз

Справедливых" ж превращенв „Союз Коммунистов"с центром
в Брюсселе, где тогдажил Маркс. Новый центральныйкомитет
был в марте следующего 1884 года арестован,но этим дело

некончилось. Спустя четырегода, а именноосенью 18о2 года

возник процесснемецкойветви Союза в Кельне. 12 человек по
этому подробно описанномуМарксом процессу(„Кельнский
процесскоммунистов")были осуждены. „Союз Коммунистов,

утративсвои наиболееживые отделения,распался.

2. Тайныесъездыкоммунистови Коммунистический
манифест.

„Союз коммунистов" созвал летом 1847 года первый съезд
в Лондоне, куда собрались представителисекцийСоюза раз-
ных стран.На съезде,между прочим, присутствовалФридрих
Энгельс, как делегатот парижскойгруппы. Вот что он расска-

зываетоб этомсъезде:„3десьсначалабылапроизведенареоргани-

зация Союза. Что еще оставалосьот старогомистическогоимени

из эпохи конспирации,было теперь тоже уничтожено;Союз
распадалсяна общины, районы, руководящие районы, цен-

тральные учреждения и конгресси отныне стал называться

„Союзом Коммунистов". Цель Союза— „низвержениебуржуа-
зии, господство пролетариата,уничтожениестарого, основан-

ного на классовых противоречиях буржуазного общества и

основаниенового обществабез классови без частнойсобствен-
" — такгласитпервыйпараграф. Самая организациябыланости
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вполне демократическая,с избираемымии сменяемымивла-

стями, и одним этим был положен пределвсемконспирацион-

ным поползновениямк диктатуре,и Союз, по крайнеймередля

обыкновенногомирного времени, превратилсяв чистоеобще-
ство пропаганды. Эти новые статуты— так демократически

сталипоступатьтеперь—■ были предложеныобщинамдля об-

суждения, затем еще раз рассмотренывторым съездоми при-

няты им окончательно8-го декабря 1847 г.

Второй съездпроисходилв конценоября и началедекабря

того же года. Здесь присутствовалтакжеКарл Маркс и в про-

должительных дебатах— съездпродолжался, по крайнеймере,

десять дней— защищал свою новую теорию. Все возражения и

сомнениябыли устранены;новые основы принятыединогласно*

а Марксу и Энгельсу было порученовыработать „Манифест",

что и было ими исполнено.За несколско недель до февраль-

ской революции „Манифест"был отосланв Лондондля напѳча-

тания. „С того времени,— говорит Энгельс, — он совершил

путешествиевокруг света, переведен'почтинавсе языки и

служит еще н теперьв различнейшихстранахруководящей

нитью пролетарскогодвижения".ДЗа местостарогофурьѳрист-

ского эпиграфаСоюза: „Все люди — братья", был помещенно-

вый боевой клич: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь",

открыто провозглашавший международныйхарактерборьбы.

Семнадцатьлет спустя этот боевой клич прогремелпо свету,

как военный лозунг „Международной АссоциацииРабочих"

(Интернационала).Современный революционный пролетариат
всех странначерталего насвоем знамени.

Началасьфевральская революция. Лондонскийцентральный

комитетперенессвои работы в руководящий округ — в Брюс-

сель. Но „это решениебыло принятов тотмомент,когда в Брюс-

селегосподствовалоуже фактическиосадноеположение,осо-

бенноже немцамуже нигде более нельзя было собираться".

„Мы все улсе были готовы перебратьсяв Париж,— рассказы-

ваетЭнгельс, — и поэтому новый центральныйкомитетрешил

такжераспуститьсебя, передатьвсе своипрерогативыМарксу

и уполномочить его немедленноконституироватьв Париже

новый центральныйкомитет.Едва успелиразойтисьпять чело-

век, принявшие это решение(3 марта1848 года), как полиция

ворвалась в квартиру Маркса, арестовалаего и принудила
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в течениеближайших днейвыехать во Францию, куда он как

раз и собиралсясам".

В Парижевсе вскоре встретились. Там-тои был составлен

следующий, подписанныйчленаминового центральногокоми-

тетадокумент, распространенныйзатемпо всейГермании. •

Вот что гласилиэти первые „требования" коммунистиче-

ской партиив Германии:

1. Вся Германия объявляется единойи нераздельнойрес-

публикой.

2. Народныепредставителиполучаютплату, чтобы в парла-

ментегерманскогонародамогли заседатьрабочие.

3. Всеобщеевооружениенарода.

4. Княжескиеи другиепоместья, всерудники, шахты и т. д.

становятся государственной собственностью. В этих поместьях

устанавливаетсякрупное земледельческоепроизводство при

помощи самых современныхсредствнауки на пользу всего

общества.

б. Ипотеки на крестьянскиеимения объявляются государ-

ственнойсобственностью;процентыпо этимипотекамуплачи-

ваются крестьянамигосударству.

6. В местностях,где развито арендноедело, земельнаярента

или арендныйшиллинг уплачивается,как налог государству.

7. Все перевозочные средства: железные дороги, каналы,

пароходы, пути, почтаи т. д. превращаютсяв государственную

собственностьи предоставляются в распоряжениенеимущего

класса.

8. Ограничениеправанаследования.

9. Введениепрогрессивногоналога и уничтожениеналогов на

предметыпотребления.

10. Устройствонациональныхмастерских.Государствогаран-

тируетвсемрабочим„право существования"и призреваетне-

способныхк труду.

11. Всеобщеебесплатноенародноеобразование.

„В интересахже германскогопролетариата,мелкого бюр-

герстваи крестьянского сословия— немедленносо всейэнер-

гиейприняться за проведениев жизнь только-что изложенных

мер, так как только осуществлениеих может дать миллионам

людей, которые до сих Нор эксплоатируютсяв Германиине-
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большой кучкой лиц и которых стараютсяи дальше держать

в угнетении,возможность добиться своих прав и достичь той

власти, которая им подобает, как производителямвсего народ-

ного богатства". Комитетв лице: Карла Маркса, Карла Шап-

пера, Г. Бауэра, Ф. Энгельса, И. Молля, В. Вольфа.

1848 год был неблагополучендля Союза Коммунистов;не-

удачаэтой, по-своемупервойпролетаузскойреволюциицеликом

отразиласьна ееидейномавангарде.Дольше всех продержа-

лась немецкая ветвь Союза, но и та окончательнорастаяла

послекельнского процессакоммунистов. Духовные вожди дви-

жения рассеялись. Карл Маркс окончательно водворился

в Лондоне,Вильгельм Вейтлингперебралсячерезокеанв Соеди-

ненныеШтаты. Наступилигоды тяжелой реакции. Рабочее

движениевоспрянуло только в середине60-х годов.

3. Вильгельм Вейтлинг(1808— 1871) и его социализм.

Мы уже видели, что в 30-х годахXIXстолетияутопизмиз

Франции начал распространятьсяпо Европе. Германия не

осталасьчужда этомудвижению, хотя немцыв эту эпоху пред-

ставляли собою одну нз консервативных национальностей.

„Верхние слои" обществазнакомилисьс воззрениямиФурье и

Сен-Симона из сочинения Лоренца фон-Штейна,одного иа

первых осведомителейГерманиио социализмеза границей,из

произведенийи писемГенрихаГейнеи Беттиныфон-Арним.

Мысль интеллигенцииуже и ранееподготовлялась к восприя-

тию социализма,с одной стороны, философом Фихте, который

в своемтрактате„Изолированноеторговоегосударство"(1800г.)

решительнопорвал с экономическимлиберализмоми требовал

государственноговмешательствав хозяйственную политику

народа, с другой стороны— рядом описательныхсочинений,,

изображавшихтяжелое положениетрудящихся.

„Низшие слои", главным образомремесленники,заимствовали

коммунистическиеидеи непосредственноу источника. Их

Меккою был Париж, тогда еще вполне гостеприимныйнемцам.

Сюда совсехконцов Германиистекалисьпаломникидля покло-

ненияновым идеалам.Тут были и просто радикалы, и ех-репо-

люционеры, беглецы от зверского прусскогосыска, и неудач-

ные политическиеагитаторы, и модные тогда гоноши, „пора-
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женные мировой скорью" и разочарованием.Все они тонули

в широком потоке странствовавших в силу многовекового

обычая своего классанемецкихремесленников.Их бесконеч-

ные вереницы неустаннотянулись из города в город, через

таможенныеграницыи за государственныепределы. Побывав.

6 Париже, где они легко обходились однимсвоимродным язы-

ком, немецкиеподмастерьявозвращались затемв различные

концы своейродины, но уже политическии социальновполне

определеннонастроенные,с жаждою радикальных преобразо-

ваний, и тем самым подготовляли почву для сменыувлечения

книжным утопизмом— новым, пролетарским.Отнынесоциалисты

из замкнутых и малочисленныхкружков интеллигенциипере-

ходилик массам,к трудовому народу, ко всему германскому

пролетариату.

Утопизм, таким образом, из заоблачныхмечтанийпревра-

щался в серьезноеочередноедело трудящихся.

В числепопавших в Парижнемецкихремесленниковбыл

и Вильгельм Вейтлинг(1808—1871), пролетарийпо рождению,

бродячий портнойпо профессии, оригинальныймыслительи

недюжинныйагитаторпо призванию.

Освоившись в Париже с доктринамифранцузскихутопи-

стов, Фурье и Сен-Симона,особеннос учениемЭтьенаКабэ,

Вейтлингпереработалвоспринятоеим по-своему и к началу

40-х годов развил свои мысли в целое своеобразноекоммуни-

стическоеучение.Это учениепроникнуторелигиознымнастрое-

нием, полно энтузиазма,убеждения и веры в силы рабочего

класса.Пролетариатдля неговсе— и цель и метод. Свои заду-

шевныедумы Вейтлингизлагалв книжках и в статьях им же

издаваемыхгазет. Друзья его деятельно распространялиего

сочинения.Одаренныйот природы красотою и мощною фигу-
рою, красноречивыйи фанатичный,Вейтлингговорил племен-

ным полубиблейскимязыком, напоминающимпроповеди пер-

вых вождей христианства,

В итоге, упорный и даровитый агитаторнемог не иметь

успеха.Его пропагандавызвала первоесознательноемассовоедьи-
жениев пользу коммунизмасредиобездоленногорабочеголюда

тогдашнейГермании.Возник пролетарскийкоммунизм.Вне-

дряя в пролетариатсоциальноенедовольство и начаткистре-

мительного самоопределения,прививая яд идеалистического
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исканиялучшего будущего, поддерживая энергию и восхва-

ляя борьбу, Вейтлингтемсамым создавал зародыш будущей

социал-демократии.

Итак, это ОН'— гениальныйрабочий-самоучка—сомкнулцепь

идеии среды, вызвал контакти, перевернувстраницусоциаль-

ной истории, стал родоначальникомнемецкогорабочего дви-

жения.

Итак, это он— портновскийподмастерьеи бедняк— схва-

тилпервый в своимозолистые, исколотыеиглою и обожженные

утюгом руки пылающий факел социализмаи высоко поднял

надголовамимассего волнующееся пламя.

Биография ѣейтлинга.Жизнь этого историческогочеловека

интереснаи поучительна.НемецкийрабочийВильгельм Вейт-

линг родился 9 октября 1808 г. в немецкомгороде Магде-

бурге, в очень беднойсемье. Кто был его отцом— мы незнаем.

В метрическойкнигезаписаноимя егоматери,ХристиныВейд-
лингениз города Геры, и указаны два восприемника:сапож-

ник ИоахимКемпф и каменщикИоганнВейдлинг. Такимобра-

зом ясно, что новорожденныйВейтлингбыл внебрачнымребен-

ком. Он вырос, по собственномууказанию, в крайнейнищете

и больших лишениях. В школе его обучили только начаткам

грамоты. Затем юный Вильгельм становится портновским

учеником, потом подмастерьеми, по обычаю немецкихреме-

сленников, как подмастерье,уже с двадцатилетнеговозроста,

т.-е." с 1828 года, ведетбродячую жизнь по всейГермании.Эта

„школа жизни", погубившая многих, обогащала, конечно, на-

блюдательный ум молодого человека. Она дала возможность

обостритьсятому горячему чувству негодования против со-

циальной неправды, которая в высшей ■ мере характеризует

Вейтлинга. В конце 30-х годов наш странствующийподма-

стерьепопадаетв Париж, куда в то время был открыт доступ

для всякого немецкогоремесленника.В Париже Вейтлинг

остаетсянесколько лет под-ряд и, работая иглой, кормившей

его, и занявшись самообразованием,Вейтлингне тратитвре-

менидаром. Парижтого временибыл центромборьбы различ-

ных коммунистическихшкол. Властителямидум не только

молодых поколений, но, в известноймере, и всех передовых

людей того временибыли Фурье, сен-симонистыАнфантени

Базар, Кабэ. Бедный немецкийремесленник,попав в Париж,
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быстро проникаетсякоммунистическимиидеалами,увлекается

имии с азартомистинногопрозелитарешаетсяпосвятить свою

жизнь их проповеди. Все это заставляетВейтлингаизменить

я его прежнюю профессию и все мировоззрение, ранеедо-

вольно неопределенноеи неинтересное.В свою очередь, фран-

цузский коммунизм претерпеваетрешительную переработку

в уме талантливогои бывалого немецкогоремесленника.

В ПарижеВейтлингвошел в местныйотдел „Союза Спра-

ведливых". В Париже,как позднеев других местах,Вейтлинг,

в силу его природного красноречия и благодаря опубликова-

нию его первой и весьма поучительнойброшюры: „ Человече-

ство, как оно есть и как оно должно быть", — сразуобратил

на себя вниманиетогдашнихрадикальныхкружков. Еще боль-

ший успехВейтлингимелв Швейцарии,куда он переселился

из Парижав 1841 году.

Переездв Швейцариюбыл уже по-своемушагом в Герма-

нию. Дело в том, что Швейцарияв 30 и 40-х годахXIXвека

играладля Германииту же роль, что позднееБельгия для

Франции, Лондон и Женева для русских эмигрантов. Из

ШвейцарииВейтлингубыло легче распространятьсвои идеи

народине, чем из Парижа.-

И вот из Швейцарии, стараниямиВейтлинга,новые фран-

цузские воззрения проникаютв Германию. СтранаФлориана

Гейера и ТомасаМюнцера вновь начинаетприслушиваться

к совершенноутраченнойею социальнойидее. Франция, таким

образом, сыгралароль воскресительницысоциальногонастрое-

ния в немецкойстране,погрязшей к тому временив мещан-

ских и мелко-буржуазныхнастроениях.

Эта связь была ясно понята и формулирована в 1844 г.

Карлом Марксом, который на страницахжурнала „Франко-

НемецкийЕжегодник"пророческивозвестилмиру следующие

замечательныеслова: „ЭмансипацияГерманиибудет эманси-

пацией)всего человечества,но когда в Германиивсе будет

готово, то восстаниевспыхнет только по пробуждающемуся

пению галльского петуха". Как уже было сказано, Вейтлинг

в 1841 году поселился в Швейцарии,в Женеве. Здесь его

взгляды нашли себеполноесочувствиев среде бедных немец-

ких ремесленников. В многочисленных, ютившихся тогда

в Швейцариинемецкихрабочих ферейнах горячее слово
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Вейтлингаимелобольшой успех. В ШвейцарииВейтлингстал

еще болеерадикалени резок, подпав одно время под влияние

ученикаПрудона, анархистаМозеса Гѳсса, оригинальность

мысли которого, запальчивость и резкость приемов сильно

влияли на людей впечатлительных. В целях более успешной

пропагандыВейтлинг,живя в Веве, с осени1841 года присту-

паетк изданию рабочейгазеты: „Воззвание к немецкоймоло-

дежи". Но вышло только четыреномераэтойгазеты.Этот орган

издавался им позднее под названием:„Молодое Поколение".
В 1842 году Вейтлингвыпускаетв светсвое главное сочи-

нение:„Гарантия гармониисвободы", в Веве. Эта книжкабыла

отпечатанав значительномдля того времениколичестве2 ты-

сяч экземпляров. Верные друзья и единомышленникиВейт-

линга, рабочие АвгустБѳкер и СимонШмидт, переезжалииз

кантонав кантон, распространяяв рабочей среде, и не без

успеха,книжку своего друга.

Отзывы современниковоб этом сочиненииочень внуши-

тельны. Карл Маркс считает,что в буржуазной прессенет

сочиненияему равного. „Сравнивая трезвенную робкую по-

средственностьсовременнойнемецкойлитературыс этимтіе

укладывающимся ни в какиерамки, полным блескалитератур-

ным дебютом немецкихрабочих, сравнивая это первое высту-

пление4 пролетариатас миниатюрнымполитическимбагажом

■ буржуазии,мы должны признать,— говорит Карл Маркс, — что

немецкийзамарашка,когда придетв возраст, будетотличаться

необыкновеннымростом".
Эти словаМарксаоказалисьпророческими.

Из маленького городка Веве весною 1843 года Вейтлинг

отправилсяв Цюрих, несмотрянапредупреждениедрузей, до-

казывавших, что в консервативномшвейцарскомкантонеему

долго непрожить. Так и случилось. В Цюрихеуже зналиВейт-

линга, как автора „Евангелия бедного грешника", где Хри-
стосизображаетсяпровозвестникомкоммунистическогоучения,

высказывается ряд радикальныхвзглядов нароль духовенства

и устанавливаетсянеобходимостькоренного преобразования

социальногостроя.

В Цюрихе Вейтлингбыл арестован. Сидя в тюрьме, он со-

ставилсборник„Тюремной поэзии", который появился в свет

с посвящениемматериавтора. Стихи Вейтлингапросты и про-
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чувствованы, — это прекрасныйобразчик бесхитростнойпро-

летарскойпоэзии.

Выпущенный из тюрьмы Вейтлингбыл выслан в Германию.

На баденскойграницеего сноваарестовалии выпроводили на

север, вначалев Пруссию, а затемв Гамбург. Здесь он позна-

комился с знаменитымнемецкимпоэтомГенрихомГейне.

Знакомствоих произошло в книжнойлавке, и,- рассказывая

■об этом, Гейнепопутнохарактеризуетнемецкоереволюционное

движение, сравнивая его с английским.Великий германский

поэтговорит: „Английскиечартистыруководились только го-

лодом, а неидеей;еслиони утоляют свой голод ростбифоми

плум-пуддингом,а жажду— добрым элем, то становятсянеопас-

ными: они отваливаются (от социальноговопроса), как напив-

шиеся пиявки". Иное впечатлениепроизвели нанего отече-

ственныеагитаторы, в частностиВейтлинг. „Более илименее

тайные руководители немецких коммунистов,— говорит он

далее,—-великиелогики, а самые сильные из них вышли из

школы Гегеля". „Они единственноживые люди в Германии,—

удостоверяетГейне,— и им,— пророческидобавляет гениаль-

ный сатирик,— принадлежитбудущее".

Тою же верою в будущность немецкогорабочегоклассабыл

проникнути другой замечательныйсовременникВейтлинга,

Карл Маркс, выступивший позднееВейтлингана обществен-

ную арену. Карл Маркс высоко ставити Вейтлинга,а суровый

Маркс вообще хвалил немногих.

Из ГамбургаВейтлингпереселилсясначалав Брюссель г,

а затемв Лондон, где английские,немецкиеп французские

социалистывстретилиего с распростертымиобъятиями, на-

зывая „мужественными высокоталантливымвождем немецких

1 О пребыванииВейтлингав Брюсселеосталасьследующая заметка

•Ф. Энгельса: „Он ужо небыл болеенаивнымюным: портняжнымподма-

стерьем,изумляющимся своейсобственнойодаренности,который старается

уяснить самомусебе, какой жо вид должно иметькоммунистическоеоб-
щество. Он был великимчеловеком, преследуемымзавистникамиза свое

превосходство,который повсюду чуял соперников,тайныхврагов, ковар-

ные козни, — гонимый из страны в странупророк, имевшийл кармане

готовый рецептосуществлениянебаназемлеи вообразивший, что всякий

чолысо о том и думает, чтобы украсть его у него" (К. Маркс. „Кельнский

процесскоммунистов",руссіс. изд. 1919 г., стр. 12).
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коммунистов".Но в ЛондонеВейтлингвсе же не обосновался,

а, получив письмов 1846 году от Кригея, перебралсяв Аме-

рику, где принял предложенноеему редактирование„Volks-

bund'a" и где продолжал попрежнемуагитировать. Центром

его деятельностии пропагандыбыл „Союз Освобождения"—

американскоеобществонемецкихкоммунистов.Издание„Volks-

bund'a" не пошло, и литературнаясклонностьВейтлингавы-

лиласьв изданиии личнойпродажеимже написанныхброшюр.

Так, впервые появились здесь в 1847 г. „Воззвание к мужам

труда и забот" и английскийперевод „Евангелия бедного

грешника".Друзьями Вейтлингав этотпериодего жизнибыли

Альберт Брисмани некоторые другие американскиефурье-

ристы. Часть из них принадлежалак обширному по тогдаш-

нему времени „Союзу Освобождения" (Befreiungsbund). Про-

граммаСоюза представляласобою смесьгосударственно-социа-

листическихи коммунистическихидей, облеченных в масон-

скую внешность. Пропагандируя свои идеи и агитируя

в пользу „Союза Освобождения", неутомимыйВейтлингпред-

принял в начале1848 г. обширную поездку по Соединенным

Штатамн доехалдо Нового-Орлеана.Вернувшись в Нью-Йорк,

он узнал о революционномдвижениив Германиии поспешил

народину.

Революция 1848 года увлекла Вейтлингав Берлин. Здесь

он принял энергичноеучастиев движениии даже издавалком-

мунистическийлисток „Избиратель" („Urwabler").В октябре

того же года он участвовал во втором демократическомкон-

грессев качестведелегатаот Нью-Йорка, а спустямесяцбыл

выслан из Берлина.

В Гамбурге, гдеон вновь временнообосновался, емуудалось
организовать несколько отделений „Союза Освобождения"

с крайней революционной коммунистическойпрограммой.

Когда в августе 1849 года гамбургская полиция выступила

против этойагитации,Вейтлингвторично уезжаетв Америку.

Здесь с 1861 года по 1854 г. Вейтлингиздаетгазету „Респу-

блика Рабочих". Онпыталсятакжеосноватьв штатеВисконсин
коммунистическуюобщину при содействииорганизованного

им рабочего союза. Но осуществлениюего идейпомешаларас-

пря между его последователями. С этого времени, впрочем

Вейтлингуже совершенно сходитсо сцены. Наступаюттяже-
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лыѳ дни. ПятидесятилетнийВейтлингпоступаетписцомв пере-
селенческоебюро, а свое свободное время посвящает астро-

номиии изобретениюпортновскоймашинки для выделки пе-

тель. Но этизанятия были уже совершенно бесплодными; его

астрономическиеоткрытия, как оказывается, были известныза

тысячу лет до него, а секретостроумноймашины для выделки

петельтак и осталсянеоткрытым. Безвестными всемизабытым

Вейтлингумер в Америке15 января 1871 года, 63 лет от роду.

Так печально окончилась богатая гонениямии лишениями

жизнь родоначальникасовременногонемецкогопролетарского

движения. И только теперь, в дни великих историческихпо-

трясений,наступиловремя для изученияи оценкизаслуги со-

чиненийэтого замечательногочеловека.

Присмотримсятеперьближе, в чем содержаниеего сочи-

нений,каковы заключающиеся в нихидеии какое местов исто-

рии социализмазанимаетВильгельм Вейтлинг.

Сочинения Вейтлинга. I. „Проект общества коммунистического

развития", — до сихпор ненапечатаннаярукопись. Содержание

здесь изложенных идей следующее: пропагандавсегда воз-

можна, ее может вести и небольшое число людей, пользуясь

всяким подходящим случаем.Для переходак лучшему социаль-

ному будущемунеобходимы:общеебратство,забвениесобствен-
ности,обращениена„ты", прощениеобид, постоянноеобщение

и точка зрения нанеприятности,как на болезненноеявление,

обучениеи обсуждениевсех социальныхсистем,умеренность.

Все сочувствующие этому организуют союз. Принимаянового

члена, ему предлагаютвопрос: „Мы, рабочие, наконецустали

трудиться для лентяев и пр., мы желаемжить вместеновою

жизнью; хочешь ли так, как и мы?".

II. „ Человечество, как оно есть и как оно должно быть"

1838 г.Социальноенеравенствонынепорождается„неравномер-

ностью распределениятруда и производимыхтрудомбогатств".

Между тем, „кто не работает,тот не должен и есть". „Никто

недолжен иметь больше того, сколько нужно для удовлетво-

рения его потребностей".В итоге„одинаковое для всех мате-

риальное положение", что приводит „к отсутствию забот и

к дружелюбию, и следовательнок всеобщему счастью". Все

„дело... только за борьбою, которую вы ведь желаете",— гово-

рит Вейтлинг, обращаясь к рабочим. Он убеждаетбросить
Святловский. Ист. социализма. лл
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„рабскийстрах, мать трусости".„Рабочий должен вырвать этот

вредный плевел и возлелеять на его местеотвагу и любовь

к ближнему". Истинноесчастье, по Вѳйтлингу, может осуще-

ствиться только при соблюдении ряда основоположений, пз

которых важнейшие:1) равное для всех распределениетруда

и одинаковое для всех пользование жизненными благами,

2) одинаковоевоспитаниеи равные для всех права и обязан-

ности, 3) уравнение правителей с прочими гражданами,

4) уничтожениеправ владения и наследования, б) всеобщее

соединениевсего человечествав великий семейныйсоюз и

уничтожениевсех узких и черствых понятий о националь-

ности. Эти новые началаосуществятся в том новом социаль-

ном строе, в котором будет общность имуществ, но не будет

денежнойсистемы.

„Провозгласите свободу и равенство, устранитепанов н

попов, уничтожьте постоянноевойско и обложите налогами

богатых, — всемэтимвы многогодостигнете,но счастья чело-

вечествавы далеко еще не утвердите". Чтобы и это утвер-

дить, „надо устроить жизнь на основе общности имущества,

уничтожить денежную системуи поднять нравственность".

„Пока существуют деньги в их современномзначении,наш

мир никогда не увидит свободы". „Деньги — смертныйгрех

человечества". „Порча нравов, обусловленная неравенством

состояний, с своей стороны также способствуетувеличению

нищетыи людских страданий".

Для практическогоосуществленияэтих идей необходимо,

по мнениюВейтлинга,предварительноепросвещениенародов и при-

знаниенародомего проекта конституцииобщества. „Заблаго-

временноепросвещениенарода необходимо" потому, чтобы

народ после крушения старого строя „быстро нашелся и

осмотрелсясрединовых общественных порядков и не сде-

лался жертвою безначалия или послушным орудием кучки

тиранов". „Конституция великого семейногосоюза человече-

ства"покоитсянадвух основаниях— труд и наслаждение.На

труде основывается деловой или рабочий строй, другой —

семейныйстройили стройнаслаждения(потребление)— осно-

вывается потреблением,связанным с наслаждением.

Семейный строй предлагаемогоВейтлингом коммунистиче-

ского устройствапокоится на иерархическойорганизации
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индивидуальныхсемей,управляемых старшинами.1000 семей

образуют семейнуюобщину. Десять такихобщин— семейный

округ, избирающий окружное начальство. От каждого округа

выбирается один депутатв верховный „великий семейный

союз", уже из своейсреды выбирающий высший законодатель-

ный орган— сенат.

Сходным образом устроен и рабочий строй, распадаю-

щийся на четыре отдела, или гражданскихсостояния: земле-

дельцев, лиц промышленного труда, учителейи промышлен-

ную армию. Все гражданев возрасте от 15 до 18 лет под-

лежат особой, обязательной для всех, трудовой повинности.

Эта молодежь составляет обширную промышленную армию

трудавсеобщего союза. Эта армия исполняетвсе обществен-

ные тяжелые, необходимые и неприятныеработы, например;

•очисткугаваней,улиц и зданий.

В государствеВейтлингакаждая семья получаетотдельное

жилище с своею обстановкою и садом, но семьи пользуются

общею кухнею и общим столом. Все продукты производятся и

распределяютсякоммунально.

Но „одно равномерное распределениетруда и средств

к жизнине в состояниидать человечествупродолжительного

счастья". В коммунистическуюсистемуполного равенстване-

обходимо внестипоправку. „Строго регламентированноеодно-

образное равенствобудет для человечестватем же, что для

утомленного дорогою проголодавшегося путника лишенное

соли кушанье: напервых порах его едят жадно, затемсо дня

надень оно становитсяменеевкусным, а напоследокначинает

тошнить". „Вечно живому, вечно подвижному духу человека

должен быть данпростор, чтобы скука и равнодушие не овла-

деличеловеком". Этому началу личной свободы должен быть

дан простор, и „каждому должно быть дозволено работать,

сверх общенормированноговремени (вначале 6 часов), еще

добровольно избыточныечасы". Этот избыточный труд также

регистрируетсяи идет на удовлетворение индивидуальных

желанийи вкусов. И так как все товары оцениваются и рас-

считываютсяпо количествузатраченногона их производство

времени, то их можно получить в обменнаудостоверениеоб

избыточном сверхнормированномтруде. Владениетакимидо-

бавочнымипредметами— только пожизненное.Всякое наслѳдо-

14*
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вание, как ведущее к усилению неравенства,вообще отме-

няется. „Таким образом,— думаетВейтлинг,— мера, предусма-

тривающая институтизбыточного труда, открывает полный

просторпроявлению индивидуальныхнаклонностейотдельных

лиц, а потреблениен пользованиепредметамироскоши скорее

возрастет,чем сократится".

Новый порядок, по мнениюВейтлинга,приноситнеисчи-

слимые материальныевыгоды. Неравенствоисчезает,жизнь

удешевляется, количество труда сокращается, сумма насла-

ждений возрастает. Водворяется умеренностьвместо развра-

щающей невоздержанности.Но умеренностьне есть ограни-

чение— люди едят непо порциям,-а сколько пожелают.

Этот порядок особенно выгоден в эпохи войны, в дни,

когда странав опасности.Тогда только наступаетмомент

„установленияточных порций". Любопытно отношениекомму-

нистаВейтлингак войне. Война с врагами— исключительное

событие. Онаставитна ноги все сильное и взрослое населе-

ние. В случае ее „мы обязаны приносить самые большие

жертвы". Члены союза могуттогда делить между собою лишь

то, что останетсяза вычетом потребностейармии, ибо воины

наши не должны ни в чем терпеть недостаток. Если бы.

остальным пришлось испытывать нужду, то нужду эту будут-

переноситьвсе без исключения, а на миру, как известно, и.

смертькрасна. Мы будем, по крайнеймере, избавленыот зре-

лища, как со ртов немногихтечетжир и как в их шкапах

висят десяткикостюмов, тогдакак большинство терпитголод,

и стужу". И когда гражданевозьмутся за оружие, чтобы бо-

роться за свободу и равенство, то „остальные, конечно, с ра-

достью возьмут насебя во время войны несколько добавочных

часов труда сверх установленного,чтобы вновь поднять раз-

меры внезапносократившегосяпроизводства".

И, „несмотря навсе эти неизбежныежертвы, они все же-

будут жить неизмеримосчастливее,чем преобладающееболь-

шинство в современномстрое". Такой самообороняющийся

вооруженный народВейтлингсчитаетнепобедимым.„Встав на.

защиту своих прав против народных угнетателейхотя бы

всейЕвропы", такойнародвыходит из этой борьбы только по-

бедителем.Но война— редкое событие. В обыкновенноевремя

человек должен стремитьсяк совершенствованию. „Человек..
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можетвсе больше приблизитьсяк нему, но не достигнутьего

вполне в своей земнойжизни". „Совершенство — это всемо-

гущий бог, и стремитьсядостигнуть его значит-- сделаться

ему болееподобным".

Вейтлингне считаетсвоего проектасоциального преобра-

зования окончательным. Он предлагаетего лишь вниманию

тех, „кто неимелслучая познакомитьсяс системамиобщности

имуществ, представленнымиФурье и многимидругими". „Все

до сих noj3 представленныепроекты общественногопреобра-

зования представляютдоказательствавозможностии необходи-

мостиего усовершенствования". „Чем больше книг об этом

пишется, тембольше народможетубедиться в справедливости

этихдоказательств". „Самую лучшую книгу об этом нам при-

дется написатьнашею кровью", — пророчески думаетВейт-

линг.

III. „Гарантии свободы и гармонии", 1842. Основные идеи

этого произведенияследующие:

Язык, границы,отечество— все это ненужно, как ненужны

и следующие догмы. Люди должны жить общею равною и сво-

бодною жизнью. Новая организацияобщества должна порвать

со всем старым. Каждый должен иметьдело на то же удовле-

творениепотребностей,что и другой. Работа должна давать

возможность проявлять все способности.

Коренная причина социальной неурядицы— нарушение

гармониии равновесиямежду потребностямии способностями.

Гармония заключаетсяв дружественномсемейномсоюзе, обни-

мающем все человечество. Все управлениедолжно находиться

в руках ученых и гениев: философов, физиков, механиков.

Верхнею инстанциѳю является „Совет трех". Во всей системе

управления, как, в центральных, так и в местныхорганах—

выборное начало. „Центральныекомпании"ведают управлении

„провинциальными компаниями" и занимаются преимуще-

ственнонаучнымии техническимивопросами.

Существуют, по Вейтлингу,три сортатруда: необходимый,

полезный и приятный. Первые два определяются в часахв

делятся на число способных к труду. По мнениюВейтлинга.

примерно,для удовлетворенияжизненных потребностейгосу-

дарство должно требовать от каждого шестичасовоготруда.

Самое занятие, выбор вида трудаи профессиивполне зависят
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от воли каждого. Но так как у каждого человекамогутнайтись

и другиепотребности,например,к роскоши, комфорту, то для

удовлетворения таких потребностейнадо работать большее

количество, чемшесть часов. Каждый чассверх общей шести-

часовой рабочей нормы заноситсяв особую „коммерческую"
книгу, как „коммерческий"час. На деньги, полученныеза ком-

мерческиечасы, каждый в концегода может приобретатьвсе

то, что ему лично нравится. Воспитаниедетейпроизводится

за общественныйсчет, все дальнейшееобразование— такжеза

счетобщества. Суд и тюрьмы во всей странеуничтожаются,

а все преступникилечатся в особых учреждениях, как

больные.

Для реализацииэтихидейВейтлингвиделдва пути— про-

пагандуи коренноеизменениесуществующих условий, рево-

люцию. Второй путь Вейтлингсчиталбол!еедействительным.

Для предварительногоже приведенияв исполнениесвоих пла-

нов Вейтлинг считалпредварительнонеобходимым: уничто-

жениевсех грязных жилищ, всего грязного платья и белья.,

полную отменувсех долгов.

IV. „Евангелиебедногогрешника", Цюрих, 1843. В этомстрастно

п гневнонаписанномпамфлетеВейтлинг,основываясь натекс-

тах евангелия, пламеннообрушиваетсянаханжествои лице-

мериеофициальной церкви, которая является союзницейбур-

жуазного обществаи правительственнойвласти. От евангелия

попов нужно, по мнению Вейтлинга,обратитьсяк евангелию-

любви, мужестваи надежды. Пролетарии— эти „бедные греш-

ники"— не должны смущаться ни своей бедности,ни своих

мелких грешков. В существующем строе они и так наказы-

ваются в то время, когда крупные проделки сходят большим

мошенникамс рук. „Если вам, необращая вниманияна ваши

намозоленныев работеруки, отравят горьким упреком стакан

винаили водки, раскройтеэто евангелие.В нем вы найдете

того, кто неотвергаетс презрениемрадоститрапезы, найдете

друга мытаря и грешника, предкоторым съежитсямораль ва-

ших врагов. Расточительнойрукой ты расплескаласвой дра-

гоценныйелей, кающаяся Магдалина. Грешница с томными

глазами!Ты позволяла маленькому божку любви рыться не-

скромнымирукамив весеннихпочках своейкрасоты и оказы-

вала ему слабоесопротивление.Ты ослабляластрадание,одер-
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живая наднимпобедуза победой. Королева страданий,теперь

ты их победила!"

Христос,по мнению Вейтлинга— коммунист. Он требовал

уничтоженияденег, отменынаказаний,отрицалсемью и брак,

не уважал частнуюсобственность.Христосрекомендовалсво-

боду и равенство, общность труда и общность наслаждений.

Всякий раз, когда христианскиереформаторы обращались

к христианству,они оживляли свои демократическиеидеалы.

Атеистыи теисты, как Вольтер, — вредны. Каждую из этих

мыслейВейтлингобосновываетсоответственнымтекстомеван-

гелия, которых приведенов книжке более ста.

4. Характер„вейтлинговского"социализмаи его

историческоезначение.

ОсновныеидеиВейтлингабыли заимствованыу француз-

ских утопистов,но усвоены и переработанынаего, Вейтлинга,

упрощенныйи притомпролетарскийлад. Не даром Энгельс

говорит об особом, „вейтлинговском"коммунизме.

Вейтлингне простозаимствуети перелагает.Французский

утопизм, изысканный и аристократическийв своем изящном

полетефантазии, превращаетсяв уме Вейтлингав суровое

демократическоеучение.Сектантскаязамкнутостьи известное

самодовольство, которым проникнуты все эти великолепные

картиныбудущего, сменяютсяу Вейтлингабоевым настроением

разгневаннойулицы, революционным порывом. То, что Фурье

и Сен-Симонждали от королей и миллионеров, Вейтлингожи-

даетот революции. Вместо чуда он веритв свои силы и силы

сплотившихсярабочих. Ведь Вейтлинг, как рабочий, привык

полагатьсятолько насебя, справедливодумая, что социальное

счастьенедается, а беретсяс бою. И кто упрекнетэнтузиаста-

бедняка, что он, этотпервый дерзнувший пролетарий,чуждый

систематическогообразования, делаетошибки в своих истори-

ческихіі философских доводах. Не в них, не в объективной

логичностии сухой эрудицииего спла и власть надпоколе-

нием. И пусть он всю историюкультуры наивносчитаетисто-

риек» разбоев, пусть он искренноверитв свою убогую, как и

его бюджет, бухгалтерию „коммерческих часов",— его пути
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прямее утопистовведут к цели, его учениедает уже нечто

всемтем, кто, как и он, перенесна себевсе ужасы нищеты.

всю тяжесть обратнойстороныбуржуазной цивилизации.

Итак, общие местаи блестящиемысли французского генпя

Вейтлингпревращаетв практическиенаставленияи реальные

требованиячестнойнемецкойнатуры. Вместоизысканногопа-

фоса умозрительного благожелательствау Вейтлингагорькие

замечанияобездоленного, но глубоко верующего в просвети

победу труженика, беззаветно любящего угнетаемыхтруже-

ников и пламенноненавидящегоугнетателей.Нечуждый жизни

сектант-интеллигент,а пропагандист-агитаторрабочий. Какие

искренниеи проникновенныеноты находитон для изображения

своих чаянийн упований!Он гневен,как пророк, и радостен,

как ребенок.

Все это несомненнокрупный историческийшаг вперед по

пути2эазвития социализма,но все еще— не окончательный.

Несмотряна свой революционный демократизм,ремесленник

Вейтлингеще чужд истиннойпролетарской,принципиально

выдержанной классовой точки зрения, того специфического,

чувства, той проникновенностиопределенногоп острого миро-

воззрения, которое дается усвоениемугчения Карла Маркса.

Вейтлингнеотрицаетзначенияполитическойсвободы и поли-

тическихпартий,но, в концеконцов, чисто-анархическидумал,

что при наличностисовременнойденежно-товарнойсистемы

никакою политическоюборьбою ничего нельзя сделать. Хотя

ВейтлингосуждаетФурье и фурьеристов, по системекоторых

не только труд, но и таланти капиталполучают соответствен-

ное вознаграждение,но самон еще не чужд утопизмаи наив-

ного коммунистическогосектантства.Его мечтыоб общих сто-

ловых так напоминаютэгалитарныепредприятия старойсо-

циальнойрецептуры.В то же время Вейтлинг,хотя и не ясно,

но все же признаети значениеполитическойвластидля рабо-

чего класса.Вейтлингк томуже проникнутрелигиозностью, хотя

и очищенною идеализациейапостольскойжизни первохри-

стианства,и руководится верою в хорошего первобытного че-

ловека.

Вейтлинг,по своим воззрениям, почтицеликомчеловек во-

семнадцатоговека. На человекавообще и на историюон смо-

трит глазамивека просвещения. Эволюционные понятия ему
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совершенно чужды. Всей революционной роли капитализма

этотнемецкийремесленникеще совсемнеподозревает.Ему не-

известнавозможность ростаи победоносногоразвития проле-

тариатавнутри современныхусловий. Лишенный историче-

ских перспектив.Вейтлингво всейпредшествовавшейисторип

видит только одну темную страницучеловеческого бытия.

В современностион совсемнеценитпринциповэкономической

борьбы и боевого классовогообъединения.Подобновсемфран-

цузскимкоммунистам,Вейтлингглавнейшиморужиемсоциаль-

ного преобразования считаетнравственныйпорыв энтузиазма

и, подобноим, считаетсвоимдолгом представитьготовый проект

лучшего будущего.

В результате, Вейтлингчужд и последующего пролетар-

ского самосознания,первые проблескикото]эого у него все же

замечаются,и того буржуазногорационалистическогоутопизма

предыдущей эпохи, от которого он все же не окончательно

освобождается.Другимисловами,Вейтлинг— типичнаяпереход-

ная фигура от кабинетногоутопизмак пролетарскомусоциа-

лизму, т.-е. образная фигура, своего рода символ переходной

эпохи.

Стоя еще во многомнапочве французскихутопистов,Вейт-

линг уже революционер нового времении нового типаи, как

первый успешныйагитаторнемецкогорабочего класса,может

быть по справедливостиназвани родоначальникомнемецкого

рабочегодвижения.

ЛитературасоциальнойисторииXIXвека несправедлива

к Вейтлингу: в историческихописанияхрабочего движения

Европы хотя и вспоминаютпмя Вейтлинга,но о роли его по-

забыли и значениеего умалили. В историческойперспективе

Вейтлингкак бы прячется за великимитенямиполубогов даль-

нейшейисториисоциализма.Колоссальные фигуры Ферди-

нандаЛассаляи особенноКарла Маркса, Родбертусаи Фрид-

риха Энгельса заслонилискромного рабочего, но ему место

рядом с ними.

Это, впрочем, сознавалиего современники.Людвиг Фейер-

бах, получив от одного ремесленникакнигу Вейтлинга, был

поражен силою его слова и воскликнул: „это пророк своего

сословия". Суровый іі скупой на похвалы Энгельс называет

Вейтлинга „единственнымнемецкимсоциалистом,который,
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действительно,что-либо сделал". А беспощадныйи саркасти-

ческий Маркс гневно спрашивает,может ли вся блестящая

буржуазия указатьнатакоесвое евангелие,как рабочийкласс

в трудеВейтлинга.„Где те философы и книжникибуржуазии,

которые могли бы противопоставитьпо вопросу о политиче-

ском освобождениисочинение,подобное„Гарантиям гармонии

и свободы" Вейтлинга?"— спрашиваетКарл Маркс. Он же ве-

личаетВейтлинга„атлетомпролетариата".

И мы должны воздать должное забытому. Вейтлинготкрыл

триумфальноешествиерабочегодвиженияЗапада,первыйвлил

пламеннуюмысль в дремавшийпролетариат.И всюду, где со-

здаетсяклассовоедвижение,всюду, где соединяютсяобездолен-

ные в защиту своих интересов,должны помнить имя родона-

чальниканемецкогорабочегодвижения— портногоВильгельма.

Вейтлинга.

Сам Вейтлингмало надеетсяна своих современников. Его

мысли и упования— с будущими поколениями.Он думает, что

только третьепоколениелюдей, принявших коммунизм, будет,,

действительно,поколениемновых людей. Только у них будут

общие— язык, обычаи, образование. Только у них общность,

имуществ будет осуществленас железною необходимостью.

„И тогда будет- один пастухи одно стадо". „Общность иму-

ществ,— неустаетвосклицатьВейтлинг,— есть средство спа-

сениядля человечества.Оно превратитземлю в рай, заменив

обязанностиправамии уничтоживв корнемассупреступлений".

„Но гденадежданаего осуществление,и как намдостичьего?—

спрашиваетВейтлинг.— Мудростью, отвагою и любовью К ближ-

нему, особенноотвагою".

„Докажите свою отвагу и решимость принять вызов на

борьбу за ваши убеждения. Напишитена ваших знаменах:

„Мы не хотим более нищеты и угнетения".Выбирайтесами

своих предводителей,не останавливайтесвоего взора на бога-

тых и знатных. Пусть ваш генералнеимеетбольше прав, чем

самыймолодой доброволец. Передлицомврагапусть будетон

вашим отцом,затрапезой— вашим братом.Помните,что крестья-

нинуобязанаШвейцариясвоей свободой".

„Смерть на всех налагаетсвою руку, ж лучше бросить

свою юную жизнь нажелезную чашку еевесов, чемпредатьее

за корку черствогохлебав руки кабалы и высокомерия".
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Вейтлингвысоко ценитсвоих героев и мучениковграждан-

ского долга и революционного подъема. „Пусть будут святы,

трижды святы для нас и для потомков наших,— восклицает

он, — именапервых мучеников, напоившихсо знаменемлюбви

в руках родную землю своею кровью и запечатлевшихсмертью

непоколебимуюверу свою... Трижды святы да будут намимена

тех, кто выдержал до конца"... „Итак, пусть мудрость будет

вашим вожаком, отвага•— вашим счетом,а любовь к ближнему—

вашим лозунгом, под этимизнаменамивы победите".

ЗаветыВейтлинга-—-нетленны,они всегдабудутживы, пока

живет, страдаети борется пролетариат.

О Вейтлингеподробнееможно прочесть: -а

Франц Меринг, В. Вейтлинг, пер. с нем. Мандельштама. СПб.

(„Молот") 1906 (из „Историигерманскойсопиалтдемократии",т. I).

Величкина,В. М., В. Вейтлинг.СПб. („Вперед")1906.

Калер, Ѳ., Вильгельм Вейтлинг,его жизнь и учение,СПб. („Просве-

щение")1906. 2 изд. М. 1919.

Святловский, В., Вожди пролетарскогодвижения, в I. Вильгельм

Вейтлинг(1808—1871). Петроград,1918.

На русскийязык переведено:„Евангелиебедногогрешника". СПб.

(„Мысль") 1907, — „Человечество", 1906 и 1918.

ГЛАВА VIII.

Социализмво Франции.

1. Тайныеобществаи бланкизм.

Аудиториею великих утопистов служила интеллигенция.

Все последователиСен-Симона,Фурье и Кабэ, — все эти„сен-

симонисты",„фурьеристы" и „кабетинцы"(„икарийцы")пред-

ставлялисобою небольшие разрозненные,частовраждовавшие

между собою группы и кружки писателей,врачейи инженеров.

К нимизредкапримыкалии представителикрупнойи мелкой

буржуазии, либеральные промышленники, банкиры и рантье.

Тогда еще небыло обостреннойклассовойборьбы и классовой

антипатии.Из числастрадающихи угнетенныхневыделялись

трудовые элементы. Симпатиираспространялисьна „всю бед-

ноту", на „весь народ", без выделения трудящихся. Социа-

лизм этойэпохи носил головной, филантропическийи чисто-
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теоретическийхарактер. Иногда этот социализмприобретал

религиозно-мистическийхарактер, как это было в тридцатых

годах во Франциипод влиянием аббатаЛаменнэ.Итак, в этот

периодсоциализмносилмечтательно-утопический,по своему

духу этическийхарактер, его агитацияпокоилась наубежде-

нии и примере, а характерсоциализмабыл чужд идеерево-

люционности.Темнеменеево ФранциипослеГракха Бабефа

идеи бабувизма не умирали. Они тлели в низах трудового

народа и готовы были при случаевспыхнуть с новою силою.

Революционные традиции, отголосок Великой Революции,

питалисьне только новыми условиями, в которые при ка-

питалистическомпроизводствевсе болеепопадалпролетариат,

и мелкая буржуазия, чем ближе к 1848 году, тем все более

становиласьрадикальной. Она давно научиласьвырабатывать

свои программыи требованияв тайныхобществах, куда теперь

охотно вступалии рабочие.

Эти тайныеобществабыли заговорщическиеорганизации.

Особенностройно был сорганизовантайныйсоюз „Общество

времен года1''. Здесь господствовалаполная дисциплинаи цар-

ствоваластрожайшаяконспирация. В основе организациибыла

„неделя", — каждый заговорщик считалсяза одиндень,— „дни"

знали только одного руководителя недели— „воскресенье".

Четыре руководителя недель подчинялись своему старшему—

или „месяцу", четыре„месяца" составляливерховную ячейку—

„сезон" или „время года", откуда и самоеназваниеОбщества.

В недрахОбществабыли два опытных и фанатичныхзаговор-

щика—БернарБарбеси Огюст Бланки. Особеннореволю-

ционным темпераментомотличался Бланки, вечный заговор-

щик и вечный узник бесчисленногомножестватюрем, где он

провел более половины своей героическойжизни. Бланкине

даромполучилнаименование„святого революции"; егожизнь—

одна из замечательныхстраницреволюционной энергипи

решительности.Бланки— продолжатель дела Бабефа, без его

непрактичностии мягкости.
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2. Луи-ОгюстБланки (L805— 1881).

Не менеерешительнымистановятсяв эту эпоху и промы-

шленные рабочие Франции. Когда лионскиеткачи были до-

ведены наглостью эксплоатациипредпринимателейдо эксцес-

сов, то они, разбивая и громя машиныи жилища нанимателей,

выставили своим девизом: „Жить, работая, или умереть

в борьбе". Но лионскоевосстаниеявлялось только эпизодиче-

ским случаем, которых во Франциибыло немало. В тайных

революционных обществах развилась тапрограммаи система

заговорщичествап конспирации,которая вскоре получилана-

званиебланкизма. Это строго-дисциплинированнаяконспиратив-

ная система,направленнаяна устройствотайныхзаговоров.

Но общей продуманнойидейнойпрограммыне было. Кустар-

ному и бесплодномуобразу действия заговорщической круж-

ковщины содействуетотсутствиеу пролетариататой эпохи

хорошей принципиальной,глубоко продуманнойтеоретической

программы.

Отсутствиеее особенноостро почувствовалось в дни пер-

вой пролетарскойреволюции, т.-е. революции 1848 года, в эпоху

обилия мелких социалистическихтечений.Некоторые из них

продолжают в основе дело Фурье (таковы Дезами,В и Д аль ?

Бюше и Пекер), другие— Сен-Симона(Пьер Леру). Все

онимало согласованымежду собою, но каждое претендуетна

внимание.Воззрения некоторых из социалистовэтой эпохи

заслуживают особого внимания; таковы Дезами, Луи Блан,

Прудон, Пьер Лѳру и некоторыедругие.

ТеодорДезами, парижскийжурналист,выступилв 1842 г.

с сочинением„Сборник законов, регулирующих общность иму-

ществ". В отличие от идеалистическогодеизмаКабэ, Дезами

боретсяза материализми атеизм. Он коммунист, соединивший

коммунизмравенстваБабефа с идеями Фурье и Сен-Симона.

УФурье он заимствуетнекоторыедеталибудущей организации

общества, заменяя фаланстеры„коммунальными дворцами".

Пьер Леру (1798— 1871) резко критиковал капитализм

и провозглашал принципы, способныеположить началоком-

мунизму. Но практическаяпрограммау него, как у Сен-Симона,

уступалатеоретической.Его основнаякнига„Научная система
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человечества"(1840) проникнутаидеями Гегеля, бессистемна

и туманна.

Этот период подробно освещен проф. А. А. Боровым:

„Коммунизм и религиозно-социалистическиеучения во Фран-

циипередреволюциѳю 1848 года", в сборнике:„Книги поисто-

рии нового времени",т. IV.

3. Луи Блан.

Луи Блан родился в Мадриде29 октября 1811 года; сын не-

богатогочиновника, он получил воспитаниев коллеже города

Роди. По окончании последнего17-летнийБлан уже должен

был снискиватьсебепропитаниеуроками. Окружающие долгое

время мало доверяли юному педагогу, бывшему к тому же

маленькогороста. Переменивряд профессий(он был клерком,

юристом, педагогом),он в конце 30-х годов впервые высту-

пил в качествелитератора.Две его стихотворные поэмы полу-

'чили премию Аррасской академии, а политическиестатьи

охотно печаталисьв одной из местныхгазет.

В 1833 году Л. Блан переселилсяв Париж, где сотрудни-

чал в газете„Bons Sens" (Добрые чувства). Статьи его имели

большой успех. В 1838 г. он основал свою собственнуюгазету,

„Journal du Peuple", значительноеместов которойбыло отведено

рабочемувопросу. В следующемгоду, за статьюпротивЛуи Бо-

напарта,Луи Блан повергся внезапномуночномунападению,

едване стоившемуемужизни. Будущий император,тогдатолько

Л. Бонапарт,издалкнигу „ИдеиНаполеонов",накоторуюБлан

отвечалрезкою критикою. „Вы нам предлагаете,— писалЛуи

Блан,— все то, что было делом вашего дяди, кроме войны... Ах,

милостивыйгосударь, ведь этобудетдеспотизм,только безславы;

это двор наднашимиголовами, но без Европы у наших ног;

это империя, но без императора".В том же 1839 году настра-

ницахего газеты появилось самоеизвестноеего сочинение:

„Организациятруда", которое сыграло важную роль в ходе

социальных событийФранции. Оказав громадноевлияниена

рабочих Парижа, эта книга имела выдающийся успех и за

пределамиФранции.Ошибочно думать, что она содержалачто-

либо социалистическое:вообще Л. Блан не был социалистом,

хотя некоторыесен-симонистскиѳ идеине были ему чужды.
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ГазетаЛ. Блана прекратиласьв самомначалесороковых

годов, так как Луи Блан перешелк ряду историческихработ,

обширных по замыслул талантливыхпоизложению,—-„История

десятилет", первый том которойвышел в Парижев 1841 году.

Покончив с этимсочинением,Л. Блан приступилк новому, са-

мому большому из своих трудов— „История французскойре-

волюции". Из 15 напечатанныхим томов— до 1848 года вышли

два. Обе „Истории" имели колоссальный успех, особенно

„История десятилет", которая в короткий промежутоквре-

мени выдержала ряд изданий, несмотря на свой большой

объем.

В то же время Луи Блан принималучастиево влиятельной

парижскойгазете„Реформа". В итогеимя его сталонастолько

известным,что в 1846 году ему предлагалибыть членомпалаты

депутатов.Особенновыдвинула Л. Блана революция 1848 г.,

в которой передовымбойцомявлялся пролетариат.В этомдви-

жениибыли моменты,когда самоеосуществлениенового социа-

листическогостроя казалось практическилегко исполнимым,и

тогдапервыешаги в новом направлениисвязывались с именем

Л. Блана.

Но вскоре восставшийпролетариатбыл раздавленартил-

лериею Кавеньяка. Раскрывшаяся таким образом пропасть

между пролетариатоми буржуазией больше неисчезала,не-

смотря на усилия многихпереброситьчерез пропастьспаси-

тельныемостикипримирения.

Классовый антагонизмсталреэко проявляться во Франции

■еще с самогоначаласороковых годов. С этого временипроле-

тариатвсе больше приходит в возбуждение, движимый двумя

магическимиформулами: организация трудаи право натруд. Бур-

жуазия глядела встревоженнона предвестниковновой бури.

Король, между тем, был занят династическимипланамии ин-

тригамипротивмешавших ему английскихминистров. Когда

суровый и набожныйГизо вступилв 1840 г. напостпремьера

Франции,против короля и капиталистовв обществеи парла-

ментеподняла голову либеральная оппозиция. Эта оппозиция

требовалареформ в самойпарламентскойсистемеФранции.

„Но средирабочегонаселенияПарижа,— говоритФайф, — дей-

ствовали другие силы и другиеидеисравнительнос теми,что

занималиполитиков собрания. Теориисоциализма,увлекавшие
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в первые годы царствованияЛуи-Филиппатолько немногих

мыслителейи читателей,глубоко распространилисьв массы

народы и обратилисьв символ веры бедняка".

Смелые парадоксыСен-СиМонаи Шарля Фурье разбудили

дремавшую мысль, а редкий по фанатизмуэнтузиазмих по-

следователейи исступленнаястрастность,непоколебимаявера

в свое учение— двинули общество в сторону экономических

вопросов. Аполитическийэкономизми радикальноепереустрой-

ство социальногостроя сталиотнынедевизом дня. Тут уже не

трудно было указать нароль пролетариата,особеннострадав-

шего от тогдашнейэкономическойсистемы. И на эту роль

впервые указал Луи Блан.

„Идея нового общественногостроя, — говоритЛ.Штейн,—

овладела умамирабочегосословия в предместьяхПарижане

в какой-либосложной форме. Рабочийчиталу Луи Блана, са-

мого нового и понятногоиз преподавателей,о праветруда, об

обязанностигосударствадоставлять работу своим гражданам.

Это было нечтодействительноеи обязательное. За это он был

готов, в случае надобности,взяться за оружие и был совер-

шенно равнодушен к распространениюизбирательныхправ

на другую часть буржуазии или к переходу власти из рук

однихискателейместв руки других".

Логика общественных событий с неумолимою последова-

тельностью вела к тому, чтобы и в моментдарованияпарла-

ментскойреформы рабочие массы оставалисьв оппозиции.

Действительно. 24 фзевраля 1848 года пролетариат,несмотря

науступкиЛуи-Филиппабуржуазии, свергнултрон во Фран-

ции. Поводом была поднявшаяся в то время агитацияв пользу

роформы выборов. Король в тронной речи в парламенте

в 1847 году высказывается против агитацииза реформу. Тогда

оппозицияорганизуетцелыйряд банкетов.Одинизних, устроен-

ный в западномПариже, на Елисейскихполях, 24 февраля

1848 г., правительствообъявило незаконным.Оппозиция, имев-

шая намерениевместес банкетомустроитьмирнуюдемонст2эа-

цию, не хотеладоводить дела до кровавого столкновения. Де-

путатыуклонилисьдаже от участияв банкете. Но явившиеся

на улицу рабочиеустраиваютбаррикады.Доселеверная „царю

и отечеству"национальнаягвардия на этотраз не обнаружи-

ваетособенногожелания „подавлять крамолу" и изменяетЛуи-
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Филиппу. Растерявшийсякороль дает отставку Гизо. В Па-

риже по этомуповоду всеобщееликование, но пролетариати

его вожди деятельно готовятся к новому выступлению. Убий-

ство в тот же день 80 рабочих перед зданиемминистерства

иностранныхдел даетсигналк новому восстанию. РабочиеДе-

рутся за оружие снова. На этот раз окончательно перепуган-

ный Луи-Филиппотрекаетсяот престолав пользу своеговнука.

Но уже поздно. Толпа, ворвавшись в палатудепутатов, изби-

раетвременноеправительство. В числе членов временного

правительствабыл и Луи Блан. Он опиралсянамногочислен-

ный парижскийпролетариат,усиленнопредлагавший ему

диктатуру. „Если бы Л. Блан, — говорит Л.Штейн,— в этотве-

ликий историческиймоментимел мужество восстать против

своих товарищейпо министерствуи захватить предлагаемую

ему социальную диктатуру, социалистическоегосударство

было бы создано.На долго ли— это другой вопрос, но все же

оно существовалобы".-

Итак, 24 февраля 1848 г. Луи Блан попал в число членов

временногоправительства. Уже надругой день, 25 февраля,

по настоянию Л. Блана, временноеправительствопризнает

„право натруд". Далее, так как предложениеБлана об учре-

жденииминистерстватруда было отвергнуто, правительство

учредилоизвестнуюЛюксембургскую комиссию,под председа-

тельствомБлана. Благодаря инициативеэтой комиссиибыло
устроенонесколько производительныхассоциаций.

Правительствов 1848 году дало ассоциациямзаказ наизго-

товление100.000 мундиров и седелдля кавалерии, что заняло

труд 2.000 человек. Впрочем, вскоре, а -именнов 1851 г., эта

работа сдаваласьуже не ассоциациям,а всем желающим

поштучно. Организациейнациональныхмастерских,„этой—

по выражениюисторикафранцузскогосоциализма,Поля Луи

каррикатуройна социализм",противникиЛуи Блана хотели
подорвать его авторитет,а главное— дискредитироватьсоциа-

лизм.

Тома, стоявший во главе национальныхмастерскихи со-

ставившийих историю, прямо говорит о том, что национальные

мастерскиебыли организованы с целью довестидо абсурда

теоретическиепостроенияЛуи Блана. На самомже деле ни

Луи Блан ниЛюксембургская комиссиятутни причем. Пра-
Святловский. Ист. социализма. 15
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витѳльство восстановилоэто учреждение,существовавшее,как

институтвременногохарактера,в 1789 и 1830 гг. Поэтомувсе

авторы, приписавшие,в противоположностьмнению Лассаля,

учреждениенациональныхмастерскихвлиянию Луи Блана,

в этомошибаются.

После июньских событий и сражениямежду правитель-

ственнымивойсками и рабочиминациональныхмастерских,

Л. Блан был привлечен к суду за его „преступную"роль

в этих событиях. Луи Блану ничего не оставалось, как бе-

жать в Англию, что он и сделал. В Англиион пробыл 20 лет.

Его „Письмаиз Англии"(4 тома, Париж, 1865 г.) имелив свое

время громадный успех. И только после франко-прусской

войны Л. Блан вернулся во Францию, где был немедленно

избран членомНациональногоСобрания. Коммунары предлагали

ему быть диктатором, но Блан отказался; до своейсмертион

был только деятельным членом парламента.Но зато, когда

в 1879 году Блан предпринялпутешествиепо Франции,он

был как бы вознагражден за свое 20-летнѳѳ изгнание:его

повсюду встречали с необычайным триумфом. В 1881 году,

6 декабря, Л. Блан скончался. Похороны его были устроены

за счетгосударства.

Основныевоззрения Луи Блана, главнымобразом, изложены
в его сочинении„Организациятруда". Развитию же отдельных

вопросов посвящено много местав других его работахисто-

рическогои публицистическогохарактера.

В общем, Луи Блан нѳ был социалистом,но его миро-

созерцаниенаходитсяпод сильным влиянием сен-симонизма,

а отчастиФурье и Жан-ЖакаРуссо. Однакони одно из этих

теченийвполне не подчинило его себе. Л. Блан во многом

расходится и с Руссо, отрицая, напр., его идею непосред-

ственногонародного законодательства, и с Фурье, который

внушил ему лишь общую идею ассоциациии навелнамысль

о значениипривлекательноютруда; расходитсяЛ. Блан и с сен-

симонизмом;историческаяточказренияпоследнегохотя и была

им целикомусвоена, но все же с значительнымипоправками.

Так называемое идеалистическоепониманиеистории, часто

заслонявшееся у сен-симонистовпрямо-противоположными

воззрениями, выдвигается Л. Бланом на первый план. По его

мнению, историческоеразвитие всецело обусловливается успехами

СП
бГ
У



— 227 —

знания. Только наукаможет, поэтому, открыть выход из того

ненормального положения, в каком находится современное

общество. И, будучи признана,научнаяистинанеможетне

повлиять наход истории.Еслидо сихпор человеческоеобще-

ство, переживая различные стадиисвоего развития, немогло

освободиться от социальныхбедствий,то это объясняется для

Луи Блана лишь недостаточнымзнаниемистинныхусловий

общественногоблагополучия. „Язва общества,— по его мне-

нию, — заключается прежде всего в невежестве,жертвою ко-

торого становятся все классы. Нужно повлиять на людей,

изменитьих нравственноеи умственноесостояниедля того,

чтобы люди переменилитогда и свой общественныйстрой.

Этого же можно достигнутьтолько с помощью науки". Известно

выраженпѳ Луи Блана, что „не силаруководит миром, а мысль",

и что „история делаетсякнигами".

Общественнаяэволюция рассматриваетсяЛуи Бланом, как

сменаразличных стадийумственногоразвития. Онтакже, как

и сен-симонисты,находит в истории три главных фазиса,

характеризующиесятремя различными и противоречащими

друг другу принципами.Но характеристикаэтихфазисов не

совпадаету него с той, какую далисен-симонисты.История,

по воззрению Луи Блана, предоставлялапоочереднопреобла-

даниетрем принципам:власти, индивидуализмуи братству.

Власть регулировалажизнь людей с помощью внешнегопри-

нуждения и навязываемых верований.Освободившись от сле-

пого подчинениявласти, человек провозгласил абсолютное

значениесвоих индивидуальных прав и стал полагатьсяна

свои личные силы. Наконец,третья эпохаистории,и притом

только теперьначинающаяся, является эпохой братства:соли-

дарностьлюдей и вытекающая из признанияеенеобходимость

организоваться в гармоническоецелое должнаустранитькак

рабство, создаваемоевластью, так и все бедствия, связанные

■с эгоистическимсуществованиемничемне связанных между

собой людей.

Признавая вместе с сен-симонистампфакт расслоения

обществана классыи преобладанияоднихклассовнаддругими,

Луи Блан не видит, однакоже, в классовой борьбе средства

общественногопрогресса.Наоборот, для прогрессанеобходимо
устранитьантагонизмклассов и привлечь всех членов общѳ-

15*
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ства к примирениюи сознательномуустроениюжизнинано-

вых началах. Общество приобрететсилу, необходимую для

разрешения современныхпротиворечий, лишь в единениии

в общей коллективнойдеятельности.Здесь напомощь является

наука, призывающая к разумномуотношениюк жизнии утвер-

ждающая ту истину,что личныйинтересчеловеканепротиво-

речитинтересамобщества, а находитсяс нимв полнойгар-

монии.

Отрицаниеклассовой борьбы не приводило, однако, Луи

Бланак отрицаниюреволюции, как неизбежногомоментав раз-

витииобщества. Наоборот, он сам называл себя революционе-

ром. Развитие новых идей, совершающееся медленнои посте-

пенно, приводитнеизбежнок перевороту, который можетсо-

вершаться более или менеебыстро и заключается в замене

одной общественнойорганизациидругою, ейпротивоположною.

Революция, как ее понимаетЛуи Блан, не всегдапринимает

бурный, разрушительный характер. Чем больше в обществе

будетраспространеноправильное, научноепониманиевещей,

чем большее участиебудет приниматьнарод в законодатель-

стве, темлегчереволюция можетсовершитьсямирным, бескров-

ным путем. Всеобщая подача голосов, по мнениюЛуи Блана,

окажетв этомотношениинеоценимуюуслугу.

Современный строй, в котором с особеннойсилой про-

являют себя началаиндивидуализма,должен быть изменен,

если общество не желаетпогибнуть.Должна произойтирево-

люция, которая поставитво главу угла принципбратства.

Поэтомунеобходимопреждевсего подвергнутькритикесамые

основы современногостроя и позаботитьсяо распространении

правильных научныхвоззренийнаобщественнуюжизнь.

Но особеннообстоятельнойи жестокой критике подвер-

гаетсяЛуи Бланом принципконкуренции,царящий в совре-

менномобществе. Конкуренцияявляется источникомвсего зла.

Она, не в одинаковой, правда, степени,но все же гибельна

как 'для рабочих, так и для фабрикантов. Подробно описывая

самый процесстак называемого свободного договора между

работникоми работодателеми указывая причины постоянного

пониженияцен, к которым рабочиевынуждаются голодом, Луи

Блан подчеркиваетбезвыходность положения рабочегои его

полную необеспеченность.Конкуренция создаетбедность, а
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бедность порождаетпороки. Онаобусловливаетперепроизвод-

ство и промышленныекризисы. В средеже предпринимателей

конкуренция создаетпостояннуювражду и служитчастопри-

чиною разорения. Мелкая собственностьпоглощаетсякрупною,

и в концеконцов создаетсяолигархия „финансовых вельмож".
Конкуренцияобращается,по словамЛуи Блана, во „всеобщую

экспроприацию".
Луи Блан считаетпоэтому необходимымбороться с рас-

пространеннымв его время учениемфритредеров, провозгла-

шавших принцип„laissez faire—laissez passer". По его словам,

совершенно непоследовательнодля государства,берущего на

себя защиту гражданот опасностей,являющихся результатом

свободной конкуренции, отказываться от мероприятий, кото-

рые могли бы предупредитьэтиопасности,т.-е. от вмешатель-

ствав экономическуюжизнь.

Но такое зло, как конкуренция, должно быть устранено

силою, равною ему по могуществу. От него можно избавить

общество, противопоставив конкуренцииконкуренцию же,

только иначе осуществляемую. Как известно, предприятие,

ведущееся в крупных размерах, с болеекрупным капиталом,

в силу своей большей мощности оказывается победителем

в борьбе за рынок. Поэтому,— рассуждаетЛуи Блан,— нужно

найтикапиталиста,который мог бы померяться с самыми

крупными предпринимателями,— и тогдаэтипоследниебудут

побеждены.Такимкапиталистомможетявиться только государ-

ство, поддерживающеесвоимикапиталамиассоциациипроизво-

дителей.Ассоциация— это единственнаяформа, которая мо-

жет избавить человечествоот угнетающихего бедотвий. Наем-
ный труд должен быть совершенно уничтожен, оплатаже

трудадолжнапроизводиться сообразнос количествомрабочих

часов. Ассоциацияне представляетсяЛуи Блану чем-либо
искусственноизобретенным и навязываемым человечеству

вопреки его общим стремлениям.Наоборот, это есть наиболее

приспособленнаяк человеческиминстинктамформа труда, так

как личноеи общественноеначаланеразрывно связаны в че-

ловеке. Всякое право личности,по мнениюЛуи Блана, полу-

чаетсилу лишь при отожествленииего с общественныминте-

ресом. Все гражданедолжны обратитьсяпостепеннов членов

ассоциации.Это последнеетребованиевыставлялось Луи
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Бланом, как идеал, к которому должно стремитьсяобщество.

Он понимал, что ассоциацияможет действительнопривести

к желаемымрезультатамлишь в том случае, еслиона является

всеобщей, если она охватываетвсе отраслипромышленности.

ИменнопоэтомуЛуи Блану представлялосьсущественноне-

обходимымучастиегосударствав делеорганизацииассоциаций.
Но нельзя сказать, чтобы этотвзгляд проводился Луи Бланом

последовательно. У него заметнонекоторое колебаниев во-

просео роли государства.В некоторыхместахон даже выска-

зывается так, как будто имеетв виду свободное, самостоятель-

ное образование ассоциаций,без участия государственной

власти. Он предлагаливогда иной путь: постепенноезавоева-
ние основываемыми самимирабочими, за свой страхи риск,

общественнымиорганизациями,сперваодной, затемнескольких
и, наконец, всех отраслейпромышленности.Однако государ-

ству вообще принадлежитв системеЛуи Бланавесьмавидное

место. Он придаетгромадноезначениеорганизаторскойдея-

тельностипрогрессивногогосударства.Поэтомуможно сказать

с уверенностью, что, в общем, в пониманииЛуи Бланапереход

от конкуренциик ассоциациипредставляетсярядом политиче-

скихмероприятий.

Луи Блан совместнос Видалеми Пикѳром выработал план

организацииассоциациис помощью государства. По этому

плану правительство должно было сделать крупный заем,

который пойдетнапостройкуобщественныхмастерских.Част-

ные мастерскиемедленнои постепеннобудут поглощаться

этимикрупнымипредприятиями.Государствоже должно обес-

печить личности ее право на труд и напомощь, в случае

каких-либобедствийили в виде пособий.

Предоставлениегосударствутакой роли не вызывало у

Луи Блана никакого смущения, потому что он имел в виду

государство,в котором общество решаетделачерезпосредство

народных представителей.Для свободы частныхлиц органи-

заторская деятельность такого демократическогогосударства

неможет, по его мнению, представлятьникакойопасности.

Вообще же никакого принужденияко вступлениюв ассо-

циацииЛуи Блан не предполагает.Он думает,напротив,что
ассоциациябудет привлекать к себе работников помимо

каких бы то ни было обязательных требованийсо стороны
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государства. Государство ограничится помощью желающим

образовать ассоциацию.Единственнымже стимулом ко всту-

плению в неебудетпривлекательностьсамого труда в ассо-

циации.Луи Блан вообще, вслед за Фурье, настаиваетнапри-

влекательноститруда, которая еще увеличиваетсяв случае

коллективной организацииработы. В его общественных ма-

стерских работа организуется сама собой, исключительно

вследствиепривлекательноститруда, так как согласованность

различных профессий с соответствующими естественными

стремлениямисделаетиз труданаслаждение.

Возлагая все свои надежды на ассоциацию,Луи Блан не

был, однако, коммунистомв томсмысле,чтобы отрицатьвообще

всякую собственность.Онуже совершенноотчетливопонимает

различие между собственностью на средствапроизводства,

на капитали собственностьна средствапотребления.Право

собственностивообще имнеотрицается,но оно, по егомнению,

должно быть подчиненозадачамобщественногоблагополучия.

Допустималишь та собственность,которая не противоречит

принципамколлективного сотрудничества.Отсюда вытекает,

что право собственностидолжно распространятьсялишь на

продукт труда, поскольку он является средствомпотребления;

. что же касаетсясредствпроизводства, то таковые, приколлек-

тивной организациитруда, не могут быть частногособствен-

ностью. Все орудия производства должны быть только соб-

ственностью ассоциации.Собственностьже на предметыПо-

треблениядолжна находитьсяв строгомсоответствиис трудом.

Поэтому нет никаких основанийдля сохраненияинститута

наследственнойсобственности.Обмен, однако, не устраняется

Луи Бланом даже и для того идеального строя, где царитво-

обще ассоциация.И хотя оплататрудапроизводитсянепосред-

ственноассоциацией,распределяющиймежду своимичленами

все необходимое, однако желающим предоставляетсяполучать

взаменпродуктов денежныезнаки. Но и в этом случае все же

предполагается,что оплататрудаявляется незаработнойпла-

той в нашем смысле этого слова, а осуществлениемправ ра-

ботниканаполный продукт труда. Исходя из этого принципа,

Луи Блан отрицаетдля идеальногосостоянияобщества, когда

ассоциациястанетвсеобщею, всякое представлениео доходе.

Таковой признаетсяим лишь для переходнойстадии.
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Воззрения Луж Блана, ближеподходя к жизнии незаключая

в себе слишком широких мечтаний,нашли гораздо больше

доступак массе,чемученияФурье и Сен-Симона.Исходя из

коммунизма,Бланот негоотрешаетсяи почтиподходитк прин-

ципамсуществующего строя, исправляя его только в смысле

организациитрудаза государственныйсчет.

По-русски о Луи Блане можно прочесть:

Елисеев, А. В. Луи Блан, в „Вестн. Евр." за 1888, кн. 1, 3.
Жуковский, Ю. Материалы для общественной науки. Прудон и

Луи Блан. СПб. 1866.
Щеглов, И. История социальных систем, т. II, стр.445— 695. СПб. 1889
Поль Луи. Французские мыслители и писатели XIX в. СПб. 1905.
Чернов, П. Луи Блан. („Молодая Россия"). 1906.
Г. К-ша. Национальные мастерские во Франции в 1848 г. Ро-

стов-на-Д. 1906.

•
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Научный социализм.

ГЛАВА I.

Научныйсоциализмдо І^арла^Маркса.

1. Новые идеи.— Принципгосударственности

Фихте.

Индустриальнаяреволюция создала торжество и социаль-

ную мощь промышленнойбуржуазии, завладевшейорудиями

производстваи сконцентрировавшейв своих руках все виды

крупного капитала.Новый классосозналсвои интересыв бле-

стящей и законченнойидеологии— в учении школы Адама

Смита, получившейнаименованиеклассической.Руководящею
мыслью этойидеологиибыли хозяйственныйэгоизм и индиви-

дуализм, лежавший в основе деятельностиновой буржуазии.

Подготовленная теоретическифизиократами, индивидуали-

стическая идея составилаостов экономическихвоззрений

царственноготриумвиратаСмит-Рикардо-Мальтуси выразилась

в ряде направлений,получивших начало в классической

школе и наполнившихсобою общественнуюмысль первойпо-

ловины XIXстолетия.В то время, когдамировая промышлен-

ная буржуазия нашла свое евангелиев смитианствѳ, обосно-

вывавшем и оправдывавшем еедеятельностьи существование,

созревал, как итог тойже индустриальнойреволюции, новый

комплексидей, совершеннопротивоположныйиндивидуализму.

В недрахмечтательнойгерманскойфилософии после-кантов-

ского периоданачалоскладываться приводящее к социализму

мышление и началинамечатьсяпервые идеи, близкиетому

новому классу, который вместес буржуазиѳю выносиланапо-
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вѳрхность историиреволюция, — классапролетариата. Итак,

в то время, когда индивидуализмеще переживаетсвое розовое

утро, начинаютопределяться и вехи его противоположности—

социализма.

Социализмотстаиваетпреимуществообщества, коллектива,

целого, а следовательноидеи государстваперед идеѳю лич-

ности.Такую постановкусоциальноговопроса ставитвпервые

философия началаXIXвека.

Немецкийфилософ Иоганн-ГотлибФихтев 1800 г. объяв-

ляет социальнымидеаломтакое государство, в котором все, не

исключая и правительства,являются слугамицелого, за что

и получают справедливоеучастиев благахцелого („Staat, wo

alle Diener des Ganzensind und dafiir den gerechtenAnteil

empfangenan den Olitern des Ganzen").

В своем „Замкнутом торговом государстве"(1880)1 Фихте

набрасываетсмелую картинубудущего „государстваразума",

как он егоназывает,стремящегося„в корнеустранитьсовремен-

ную ему свободу ограбления всего остального миравеликой

европейскойкомпанией,свободу торговли и приобретения,

свободу от контроля и полиции, свободу от порядка и нрав-

ственности,и установитьтакиеобщественныесношения, при

которых не, смогут уже иметь местани головокружительные

спекуляции,ни случайныебарыши, нивнезапйыѳ обогащения"

(кн. 3, гл. 8).

Государствонедолжно быть ни полицейскимниправовым.

Государство, по Фихте, должно быть основаннымнадоговоре,

награжданскомдоговоре. Последнийраспадаетсянадве части:

надоговор о собственностии договор защитительный2.

Без „договора о собственности"неможетбыть ниправового

общения, ни государства,нигражданскогодоговора: этопервое

условие существованиягосударства.Но „договор о собствен-

1 J.-G. Fichte. „Der geschlosseneHandelstaat. Em philosophischer Ent-
wurf als Anhang zur Rechtlehre". Miinchen 1800 („Собр. соч.", отд. II, т. I,
цитаты взяты из перевода Эссена (Фихте. Замкнутое торговое государ-

етво. 1922).
2 J.-G. Fichte. Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissen-

schaftslehre. Zweiter Teil oder angewandtes Naturrecht". Jena. 1796. § 17,
етр. 191, 197, 198 (в „Собрании сочинений", отд. II, т. II).
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ности Фихте-особыйдоговор; его „собственность"шире обыч-
ного понятия о собственности.Собственность, по Фихте, не

только мое признанноевладение, но условие, при котором'нет
не-собственника,нет состояния, при котором кто-либо не

имелбы своего признанноговладения. Каждый признаетчужую

собственностьпри признанииего, - состояния непризнания,

нужды, отсутствия-быть не может. Еслитаковые все же на-

ступают—это угроза безопасности.Отсюда единственныйвы-
вод: государстводолжно заботитьсяо безопасностии недолжно
допускать нужды. Не может быть поэтому „ни праздных ни

нуждающихся".

Поэтому-тогосударствои должно иметьправо надзиратьза

деятельностьюотдельноголица, чтобы недопускатьпраздности.

1 осударстводолжно такжеиметьвозможность устраиватьучре-
ждения вспомоществования (т.-е. учреждения безопасности).

Іаким образом „бедный имеет абсолютное принудительное

право на вспомоществование".Отсюдане только —обязатель-

ство труда, но и „право на труд". В итоге „государство, по

Фихте,— говорит один из его исследователей,— должно сле-

дить за тем, чтобы, во-первых, всенеобходимыедля жизненных
потребностейобъекты создавалисьв количестве, соответствен-

ном числу граждан, и чтобы, во-вторых, каждый мог приобре-

тать своимтрудом, в чемон нуждается"\

2. Теория замкнутоготоргового государстваФихте.

Мы видели, что государство должно охранять „собствен-

ность" каждого, т.-ѳ. право распоряженияпродуктоми фабри-

катом в пределах, установленныхдоговорами, охраняемыми

правительством. Когда же оно может дать такиегарантии?—

Только при экономическомстроегосударства,строгорегули-
руемом.

Основавсякого государственногостроя, — думаетФихте,—

земледельческая, добывание сырья и продуктов питания, т.-е.

„производство", простирающеесядо того момента,когда при-

рода заканчиваетсвою работу" (кн. I). Она даетсырые про-

езд 19097 с*И ™32Р " "ИСТ0РИЯ Н0В°Й $M0C0 $M'S *■ VI; Фихте, русск.
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дукты. С их количествомдолжно сообразоваться фабричное
1 производство, а именнонебольше перерабатывать,чем нужно

для граждан. Отсюдапромышленностьдолжна быть замкнутою,

строгорегламентированною,т.-е. по-своемуцеховою. Иначего-
воря, свободы торговли и свободы промышленностив благоустроен-

ном государственедолжно быть. Более тонкиепродукты пита-

ния и предметыроскошимогутпроизводиться лишь послетого,

как удовлетворенануждавсех в насущно-необходимом.

Далее, количество купцов должно соразмеряться с числом

производителейсырья и числом фабрикантов, а самая тор-

говля—регламентирована и не свободна. Число торговцев

должно быть ограничено,а ценыустановленытвердо. Таможен-
ных пошлин с их спутниками,контрабандойи тайноюторгов-

лею—тоже недолжно быть. Отсюданаступаетсостояниеравнове-

сия оборота товаров; нетсвободы, но нети нужды. Создается
то что Фихте и называет „замкнутым торговым государством".
Естественнымиего границамиявляются наличностьтерритории

с почвою, достаточноюдля собственногопроизводства, и мест-

ные деньги. Создаются: монополия внешней, международнойтор-

говли и монополия международныхденег.Далееследуют, как

естественныйрезультат,полноевыявление национальнойфизионо-
мии народа, упрощениеличной жизни, отказ от роскоши. Связь
же с другими нациямии участивв общих интересахчелове-

чествадостигаетсяне через товарообмен, а черезнауку. Ни
одномугосударствуне будетникакогосмысласкрывать от дру-

гих своих открытий(кн. 3, гл. 8); „каждое государствостремится

сделатьу себя обычными изобретениядругого"— такимисло-

вамизаканчиваетФихтесвое„Замкнутоеторговоегосударство".
Итак, вместоиндивидуализма,вместотриумфасамодовлеющей

личности,— античнаягосударственнаяидея, идеалверховного

руководства экономическоюжизнью — новым кумиром, государ-

ством. Таково „новое" государство.Здесь естественновозникает

вопрос: почемунебыть такомугосударствумонархиею? Онаведь
можетбыть социальною— думаетКарл Родбѳртус-Ягетцов, со-

циалист,выступающий в первойтретиXIXстолетия.Другой
ученый, сочувствующий социализму,Лоренцъфон-Штейн
прямопредлагаеттеорию „социальноймонархии".Нонужно по-

смотреть,каких результатов достигласоциалистическаяидея,—

этоделаеттотжеЛоренцфон-Штейн.Онвообще имеетгромадное
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влияниенасвоих современников. Отсюда его теория социаль-

ной монархиине остаетсяанемичнымпродуктомкабинетного

творчества. Он излагаетеепреждевсего в своей „Истории со-

циальною движения во Франции"(первоеиздание1842 г., второе

2-томное— 1848 г. и 3-томное— 1860 г.), где делаетсяпервый

серьезныйсмотруспеховсоциализма.

Лоренцфон-Штейн— ученикГегеля. Гегель, как известно,

развиваеттеорию социальнойгармонии,различаетпонятия: го-

сударствои общество, общество, семья и индивидуум.Для удо-

влетворениясвоихпотребностейиндивидуумыдолжны вступать

в связь между собою, отсюдасистемавсестороннейзависимости.

Гражданскоеобщество и конструируетсянаосновеудовлетво-

рения потребностей,разделения труда и сотрудничествараз-

ных сословий.

Чем выше разделениетруда, тем выше качество труда

и тембольше материальноеобогащение.Но вместес тем— ан-

титеза— упрощаетсятруд, давая все больше местамашине,ко-

торая вытесняетчеловека. Это уже знаменуетдеградациюработ-

ника, создает его отчужденностьот капиталистическогооб-

щества и вызывает растущую зависимостьот организаторов

производства;итак, образуетсятолпа,резервнаяармия— Pobel,

плебс.

Прогрессчеловеческого общества, по Гегелю, выражается

в ростенародонаселенияи ростеиндустрии.Вследствиеобоб-

щения взаимных связей людей на почве удовлетворенияпо-

требностейи в силу способов, какими добываются средства

для удовлетворения их, — наодной сторонеувеличиваетсяна-

копление,надругой разобщение, зависимостьи нужда.

Но при скоплениибогатствгражданскоеобщество все же

недостаточнобогато, чтобы предупредитьобразованиечерни

и спастинародот грядущей нищеты.

Социализм, по Штейну, может сложиться и в рамкахста-

рого политическогостроя.

Штейндумает, что каждый обладаетрабочейсилой, но ко-

личество„материи"ограничено.Собственникине все, а часть.

Отсюдарасполагающиесилою попадаютпод власть собственни-

ков. Отсюда разные социальные классы и их борьба. Го-

сударство тоже вступаетв борьбу с обществом. Внутри era

идетразвитиеидеисоциальнойдемократии.Выявление еене-
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избежно и приведетк диктатуреэтой группы, к диктатуре

пролетариата.Наследственнаямонархиядолжна быть внеклас-

сового; подъемнизшего классадолжен покоиться на единолич-

ной решимостимонарха. Монархия общественнойреформы

возможна лишь при отсутствиипарламентаризма.При его на-

личностиполитическаяпартияпролетариатадолжнастремиться

к власти,в конечномитогеэтогостремления— к захватувласти.

Отсюда— социалистическаяпрограммаближайшейполитиче-

ской деятельностирабочегокласса.

Параллельнос развитиемидейЛоренцафон-Штейна,при-

ведших к теориисоциальноймонархиии государственномусо-

циализму,идетразвитиедругого комплексаидей, как итограз-

ложения утопическогосоциализма.Здесь социализм,понимае-

мый, как сменакапитализма,в виде коммунистическихобщин,

сменяетсясоциализмом,как классовым государствомпролета-

риата,завоевываемым с моментареволюции и захватавласти.

Итак, развитиеновых капиталистическихотношенийвыдви-

гаетнапервый планрабочийкласс— пролетариат,как орудие

новых целей. Его идеология— социализм, который теряетуто-

пическую окраску и становитсяреволюционными политиче-

ским. Но пролетариатвыступаетнаисторическуюаренуизо-

лированно, самостоятельнои революционнов 1848 г. и терпит

полноепоражение:у негонетещениопределеннойпрограммы,

ни законченнойидеологии,отсюда разгром и поражение.

ПролетариатЕвропы после 1848 г., т.-е. послепервойпро-

летарскойреволюции, смотритна все инымиглазами,он отре-

шаетсяот прежнихверованийи подготовляетсяк восприятию

совершенноиначеконструированнойидеологии, зачаткикото-

рой он уже разбираетв знаменитом„Коммунистическоммани-

фесте"1848 г., где от былого коммунизмаостаетсятолько одно

наименование.

Здесь сказаласьи вся глубинапереворота,происшедшего

в философии. ПродолжателиКанта,Фихтеи Гегель, каждый

по-своему, указывают новые пути в сфере социально-полити-

ческоймысли.

И. -Г. Фихте в своем „Замкнутом торговом государстве"

набрасывает,как мы выше видели, смелую картинубудущего

социалистическогогосударства,осуществляющего идею „права

натруд" и устраняющегокапиталистическиеотношения. '
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Гегель даетевропейскойнауке и обществу гениальное

оружие— диалектическийметод, позволяющий отнынеприме-

нять к историческомуанализу плодотворный эволюционный

принцип.„Левые" последователиэтого мыслителяразъясняют
всю революционную сущность основоположенийГегеля и дают

блестящую критику существующих социальных отношений,

убивая всякую иллюзию социальногоравновесияи естествен-

ной социальнойгармонии— этот основной принципэкономи-

ческихпостроенийбуржуазнойполитическойэкономии.

И Фихтеи Гегель, оба с разных точек зрения, выдвигают

значениепринципагосударства, роль и значениекоторого

в экономическойжизни начинаетвпервые ясно сознаваться.

Новая идея находит,как мы видели, отзвук в сочиненияхЛо-

ренцаШтейна.Это же государство, как социальную силу, мы-

слитвскоре и первый по временисистематически-социалисти-

ческимыслящий писательРодбертус-Ягѳтцов. Но он пони-

маетпока только государство,как социальнуюмонархию. Идеи

Родбертусауже настолькооригинальны, а анализкапиталисти-
ческих отношенийнастолько глубок и ярок, что с ним на-

ступаетновая эра в социалистическоймысли. Онадостигает

своего наивысшегоразвития и напряженияу гениальногопи-

сателя серединыXIX века, у Карла Маркса, создающего

особое направление— „марксизм" или революционный пролетар-

ский социализм.Последнийрезко отмежевываетсяот всех дру-
гих социалистическихнаправлений,начиная с Вейтлинга,

кончая ФердинандомЛассалем.К марксизмублизко при-

мыкаетгруппатакназ. государственныхсоциалистов:Марло,

Винкѳльблѳх, Роберт Мейѳр, Адольф Вагнер, А. Ше-

фле, как особая, разновидностьсочувствующего ряду идейсо-

циалистическогонаправления.

ГЛАВА II.

Карл Родбертуе~Ягетцов(1806—1875).

I.

Карл -ИоганнРодбертус-Ягетцовродился в 1805 году,

в городке Грейфсвальдѳ, маленьком университетскомцентре

севернойГермании.Он был сыномпрофессораримскогоправа

местногоуниверситета,где и сам начал учиться юриспрудѳн-
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ции. Прослушав затемлекциив геттингенскоми берлинском
университетахи сдав установленныеэкзамены, молодой Род-
бертус поступилна государственную службу. Чиновничья

карьерапродолжалась недолго. Двадцатипяти лет он бросает
службу и, послеряда лет скитанийпо Германиии за грани-

цею, в 1836 году оседает,прочно и надолго, в купленномим

большом имении„Ягѳтцов", где хозяйничаетвсю свою дол-

гую жизнь. ТакимобразомРодбертус— крупныйземлевладелец

и образованныйчеловек в глухой немецкойпомещичьейпро-
винции,и поэтомузначительнаячасть его сочиненийтрактует

вопросы землевладенияи его нужд, например,земельногокре-

дита.

Как большинство экономистовтой эпохи, Родбертус чужд

политики,в которой он плохо разбирается.В основеон монар-

хист и таким образом дает своеобразныйпримерсочетания

консервативнойполитики с социалистическимивоззрениями

в экономике. Эта двойственностьтипичноотразиласьна всей
его деятельности. Так, Родбертус, в качествекрупного земле-

владельца, участвовал во всех местныхполитическихсобра-
ниях, окружных и провинциальных, а также в провинциаль-

ном парламенте(„ландтаге"— 1848 г.), но примкнулне к бур-
жуазно-либеральнойпартиилевого центра,а даже был, правда,

только в течение10 дней, министромв либеральномминистер-

ствеАуэрсвадьдав то время, когда его экономическиеубежде-
ния были насторонепролетариата.Этим случайнымэпизодом

политическаядеятельность Родбертусаи закончилась. Столк-
нуть его с позициибезразличиянемог даже его друг Ферди-
нандЛассаль, который в начале60-х годов, в разгар своей
агитации,пыталсяувлечь Родбертусана политическуюарену.

Дружба с Лассалеми замечательнаяперепискас вождем гер-

манского рабочегодвижения— яркая страницав жизни ста-

реющего Родбертуса.
В самомначале70-х годов, в годы объединениянемецких

государствв одно большое политическоецелое, старикРод-
бертусвозлагал большие надежды на „железного канцлера

(князя Бисмарка),с которым его сближалиидеиважностицен-

трализма. Он наивно думал, что германскоеправительство,

решив национальныйвопрос, перейдетк социальной про-

блеме. Но связь между „монархиею" и „социализмом"не только
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не создавалась,как он мечтал, а наоборот, этисилы сталивра-

гами. Тут впервые старик Родбертус явно и определенно

склоняется к рабочему движению. 30 ноября 1871 года он

пишет: „поскольку ядро социал-демократическойпартиичисто,

я могу принять в нейучастие".Узнав об этом, один из пред-

ставителейпарламентскойфракциисоциал-демократов,депутат

Газенклевер, вступаетв переговоры с Родбѳртусом об его

формальном участиив рабочемдвижении; о том же просят и

рабочие,желающие избратьРодбертусав депутаты. Но знаме-
нитыйэкономиствсе еще в колебании,он хочетпоставитьне-

которые условия. Эти переговорытак и осталисьне окончен-

ными и нѳ выясненными: в декабре 1876 года Родбертус вне-

запноскончался.

П.

ОсновныеидеиРодберпуса. Родбертус-социалиство многом—

единомышленникМаркса и Энгельса. Теоретическиевзгляды

их сходны, хотя иначеобосновываются, но Родбертус— про-

тивник социальной революции, которую он допускает „не

ближе, чем через 400 лет". В то лее время он не разделяет

лассальянскогои луи-блановскоговзгляда на важность поддер-

живаемых государствомпроизводительных ассоциаций,как

способарешения социальноговопроса.

Будучи теоретическимврагом основ буржуазного строя—

частнойсобственностии нетрудовогоначала, примыкая к тру-

довой теорииценностии становясь на точку зрения пролета-

риата,Родбертуснаивно верит в спасительнуюсилу идеаль-

ной социальноймонархии, как способабез парламентаи борьбы

сразу и сверху разрешить социальныйвопрос.

В основеэкономическогоученияРодбе^ѵгуса лежитучение

об образованиипроцентана капиталисключительно путем

эксплоатациирабочих и создания всех материальныхблаг

исключительнопутемтрударабочих. Эту теорию в экономиче-

ской литературепринято для сокращенияназывать „теорией

эксплоатации".

Содержаниеэтойтеорииможетбыть кратко формулировано

оледующим образом: все блага, имеющие ценность, пред-

ставляют собойпродукты человеческоготрудаи притомисклто-

Святловский. Ист. социализма. -| (\
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чительноэтого труда. Но рабочиенеполучаютвсего продукта,

который они одни создали, ибо часть его идетк капиталистам,

при содействииинститутачастнойсобственности,давшего

капиталистамв руки неустранимыевспомогательныесредства

для производства. Формой, в какой совершаетсяэксплоатация,

служит договор, при помощи которого рабочая силадействи-

тельных производителей,вынужденных к тому голодом, поку-

паетсятолько за часть того, что ею будетсделано. Между тем

остатокпродуктапопадаетв руки капиталиста,как прибыль, по-

лученнаябез труда. Таким образомпроцентнакапитали рента

вообще содержитв себечасть продукта чужой работы, полу-

ченногопутемэксплоатациистесненногополонсѳния рабочих.

Для пониманияидейРодбертуса нужно вспомнитьмысли

Рикардо и Прудона о ценности.По Прудону, трудовая цен-

ность представляетсобою идеал, не достигнутыйеще совре-

меннымобществом. В то время, как для Рикардо ценностьесть

теория существующего капиталистическогостроя, для Пру-

донатрудовая теория ценности— революционнаятеория буду-

щего — теория освобождения пролетариата.Родбертусу при-

надлежиттретийварианттрудовой теорииценности,так назы-

ваемаяабсолютнаятеориятрудовой ценности.Он говорит, что

абсолютнаяценность— ценностьсамапо себе— общественный

труд, как бы заключенный и кристаллизованныйв трудовом

продукте. Труд есть субстанция,существо, природаценности

(познаниевещи в себе, нумѳн). Труд— не главнейшийверхов-

ный фактор, а самаценность,единственнаяценность. Где нет

труда— нетценности,что не содерлшт труда— неимеетцен-

ности.

Теория этанаходитсяв противоречиии с теориейРикардо,

признающейи другиеисточникиценности,и с теориейПру-

дона, — ибо, еслиуже теперь абсолютная трудовая ценность

осуществлена,то она не может быть идеаломдля будущего.

Все приведенноебыло высказаноРодбертусомеще в 1842 году,

в первом его сочинениик „Познанию нашихгосударственно-

хозяйственныхусловий".

Из теорииабсолютнойтрудовой ценностиРодбертус вы-

водит и свою теорию земельнойренты; онаизложенаво втором

и третьемсоциальныхписьмахк Кирхману и резюмирована

в началечетвертого письма, носящего название„Капитал".
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Общественныйдоход, получающийся в итоге производства,

распадаетсяна две главные части: на заработную плату и

ренту. Рента вообще есть „часть продукта национального

трударабочих, которая отнимаетсяу рабочихблагодаря суще-

ствованиючастнойсобственности"\ Последняя, в свою очередь,

разделяется на прибыль, на капитали на земельную ренту.

Рента представляетсобою доход, получаемый также в силу

владенияимуществом.

Особенноважным являются воззрения наземельную ренту,

наразделениетрудаи напроцент.В связи с нимистоятоснов-

ные взгляды напричиныторговых кризисов и источникипау-

перизма. Он полагает,что все уменьшающаяся доля рабочего

при общем росте национальногобогатствасоздаетхрониче-

ское, все усиливающееся недопотреблениерабочих, а отсюда

небольшие задержкив сбытеи производстветовара.

Отсюда, по его мнению,причинакризисазаключаетсяв том,

что в нынешнейгосударственно-хозяйственнойорганизации,

привозрастающейпроизводительноститруда, заработнаяплата

рабочего класса составляетвсе меньшую и меньшую долю

национальногопродукта2 .

ПауперизмРодбертус рассматривает,как факт, незыблемо

установленныйстатистикою,и притом факт новой истории.

При прежних отношениях бывало или общее, или частноеи

притом временноеобеднение. С появлениемже разделения

труда, легшего всею тяжестью наклассрабочих, и с присвое-

ниемфункций государственно-хозяйственныхотдельнымипо-

земельнымисобственникамии капиталистами,частичноеобед-

нениеобщества, и к томуже все одного и тогоже класса,стало

постоянным. Это постоянное обеднениерабочих, растущее

быстрее,чемрастетнародонаселение,развиваетсяпараллельно

с другим, также постояннымфактом: неуклонным, обгоняющим

рост населениявозрастаниемнациональногобогатства. „Это

одновременноеобеднениеи обогащениевозможно в силутого,

что только часть общества пользуется национальнымимуще-

ством" (Родбертус, I письмо).

Впрочем, как эти, так и вообще экономическиевзгляды

1 Родбертус. „Капитал", русск. пер., изд. 19С8 г., стр. 18.
2 Родбертус. „Предисловие к первому социальному письму <|ов>

Кирхману". СПб. 1906.
16*
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Родбертуса не имелипри его жизни широкого распростра-

нения, хотя многиеиз нихнемогли нестатьдостояниемболее

передовыхписателейего эпохи. НаМарксаРодбертуснеимел

никакоговлияния. Только спустямного лет, с ростомсоциал-

демократии,Родбертус был выдвинут умереннымисоциали-

стамии радикальнымилибераламив противовес авторитету

Маркса. Из техже побужденийособенносильно настаивална

значенииРодбертуса его издатель в 80-х годах, берлинский

экономистпрофессор Адольф Вагнер, указывавший на заим-

ствованияМаркса у Родбертуса, что, в действительности,не

имеломеста.

Сочинения Родбертуса на русском языке имеются в сле-

дующих изданиях:

„Исследования в области национальной экономии и классической

ревности", перевод под рзд. И. Тарасова, вып. I. Ярославль. 1681 — 1887.

„Нормальный рабочий день". Пер. М. Я. Герценштейна. „Юридиче-
ский Вестник" за 1891 г., т. I.

(I письмо). — „I социальное письмо к фон-Кнрхману". Пер. И. Давы-
дова, издание „Начало" (В. В. Святловского). СПб. 1906 г.

(II и III письма). — „К освещению социального вопроса". Социальные
письма к фон-Кирхману, письмо II и III. Пер. проф. М. Н. Соболева. Изд.
Глаголева. СПб. 1905.

(IV письмо). — „Капитал". Четвертое социальное письмо к фон-

Кирхману, с портретом автора. Пер. И. Давыдова, изд. „Начало" (В. В..
Святловского). СПб. 1906.

Родбертус. „Теории рент и исследований . о капитале". Сокра-
щенный перевод и введение (т.-е. с предисловием А. А. Кауфмана).
М. 1908 г.

О Родбѳртусе по-русски,между прочпм, писали:

Н. Зибер. „Карл Родбертус-Ягетцов". „Юридический Вестник' 1

1881. № 1—3.
„Переписка Родбертуса с Ад. Вагнером". „Русская Мысль" 1886.

Декабрь.
Кононов,. А. (К.). „Родбертус", в томе XXIV „Энцикл. Словаря"

Брокгауз-Ефрон. СПб. 1899, стр. 891—902.
М. Туган-Барановский. „Очерки по новейшей истории полити-

ческой экономии". С.-Петербург, 1903 г., стр. 252 — 292.
Лучшим на русском языке сочинением о Родбертусе является

работа Г. В. Плеханова: „Экономическая теория Карла Родбѳртуса-

Ягетцова". Напечатанная сначала в „Отечественных Записках" (за под-

писью — Валентинов), она вошла затем в том собрания сочинений-Плеха-
нова „За двадцать лет". С.-Петербург. 1900 г. (стр. 503—647).
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ГЛАВА III.

ФердинандДаееаль(1825— 1864).

I.

Великие утописты— Аври Сен-Симон, Шарль Фурьѳ и

Роберт Оуэн— и их последователив XIXстолетиипридавали

исключительноезначениеэкономическимвопросам.Всю социаль-

ную проблему они рассматривалитолько как вопрос хозяй-

ственный;вся жизнь человечествасводилась у них к нуждам

распределения,обменаи производства, а социальнаякритика,

в которойонибыли очень сильны, к остромуи проницательному

анализукапиталистическогообществаи его хозяйства. О связи по-

литическойжизни с экономическойони не думали. Великий

утопистСен-Симон настолько чужд политическихвопросов

своего времени,что оовсемне отоэвался напроисходящий во-

круг негограндиозныйводоворот событий Великой Француз-

ской Революции. Он даже наивнодумает,что самыекоренные

реформы мог бы ввестив странелюбой просвещенныймонарх.

Фурье ждал избавленияот социальныхбедствий—от миллионе-

ров и монархов.

Революция 1848 года толсе обошла вопросы политической

жизнии парламентаризма,которые в то время являлись моно-

полией) буржуазии. Этому положению дел способствовалои

тогдашнееполитическоебесправиенарода, почти повсюду ли-

шенногопрямых избирательныхправ, а также общее полити-

ческоеравнодушие широких олоев населенияк политической

жизни.

Выяснить всю важность политическойжизни и политиче-

ской борьбы, разбудить спавшихп создать пламенноежелание

рабочего класса участвовать в политическихпереживаниях

своей страны, спаять в сильную политическуюпартию весь

пролетариат— вот задача, которая выпала на долю Ферди-

нандаЛассаля, гениальногои смелого немецкогоученого,

недюжинного писателяи замечательногооратора середины

XIXстолетия.
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II.

Лассаль— нерабочий, а интеллигент,юрист и философ п»

образованию, писательи оратор, только к концу своей краси-

вой и бурнойжизниставшийво главе имже вызванного в свет

массовогодвижения германскихрабочих. Он в короткий срок

сталистиннымвождем поднятого им на борьбу германского

пролетариата.Назревавшеедавно в силу условийвременира-

бочее движениепод его замечательнымруководством полу-

чило определенныйсмысл, направлениеи громадное истори-

ческоезначение.Это произошло в начале60-х годов XIXсто-

летия, когда немецкиерабочиебыли в массемалокультурны,

разрознены и совершенно лишены классового самосознания.

В то время, кроме предпринимателя,против рабочих стояли

зоркая полицияи непримиримо-суроваяадмивистрация:самиже

рабочиееще не знали, как и с чего начать дело своего осво-

бождения. Начатьдвижение, взять его в свои руки и повести

вперед— было тогдаделомне легким, громадным, по-своему—

титаническим.Все это выполнил, когда, конечно, к томунастало

время, один человек— ФердинандЛассаль. Неудивительнопо-

этому, что вокруг имениЛассалясложилось много рассказов,,

легенд, преувеличений,как вообще о каждом герое, которого

выдвигают вперед, забывая о массеи об условиях времени.

Но герой, как всегда, только символ, только сконцентрирован-

ный образ, только своего рода фетиш, заслоняющий действи-

тельную историю. Но человечествоне хочет знать правды.

Ему легчемыслить упрощенно и красочно, легче запоминать

именакоролей и полководцев, героев и вождей, чем понимать

истинныеобъективные прулсины, движущие народнымимас-

сами. Субъективизмприятнееи проще, чем сложный и объ-

ективныйанализимманентногопроцессаистории. Поэтому-то

вообще история, и историягениевв особенности,знаетодно

удивительное явление: двойственностьлица, два образа-—

реальный и мифический— одной и той же историческойфи-

гуры. Возьмите, например,Наполеона.Наполеонисторической

правды и Наполеонтакназываемойнаполеоновскойлегенды—

это два разных типа,два разных лица, два чуждых друг другу

профиля.

СП
бГ
У



— 247 —

Один,— по истории,— раздраженный,одутловатый, мелоч-

ный интригани себялюбец, бездушный и алчныйтиран, с ме-

щанскимивкусами и солдатскиммировоззрением, случайная

игрушка историческисложившихся условий; другой, — со-

гласнолегенде,— красавец, титанэнергиии мысли, задумчи-

вый и величественный,гениальныймогикан из плеяды вели-

чайшихкумировчеловечества,как Ганнибал,АлександрМаке-

донскийилиЮлийЦезарь. То же и с ФердинандомЛассалем.

Мы знаемдвух Лассалей:Лассаляисторическогоисследования

и Лассалялегенды.

Второй Лассаль— это Лассаль, так сказать, посмертный,

неумирающийот острого ножа историческогоаналиэаи кри-

тическойпроверки фактов, ибо легендаимеетживой источник:

онапитаетсядухом и формою его произведений,а вся фигура

освещается тем грандиознымфакелом социальногодвижения,

который держится мозолистымируками все возрастающей

многомиллионноймассы.

Мы поймемэту двойственность,еслиобратимвниманиена

то, что жизнь Лассаляпрожитабыла с такойстрастнойинтен-

сивностью и такойбурнойпоспешностью, что „человек как бы

пролетелперед современниками,преждечем они могли опо-

мниться"1. Весь характер Лассалякак бы поддерживаетэту

двойственность.

В одном из своих писем, полном нетерпенияпо поводу

медленногоразвитиясобытий,Лассальупотребляетвыражение:

„моя пламеннаядуша". Из тысячи людей, употребляющих это,

ставшееныне такой опошленнойфразой, выражение,Лассаль

один произнесего без всякого преувеличения:в глубинеего

сильнойдуши было действительнонечто,напоминавшеепламя.

Его пламеннаялюбовь к наукеи расширениюсвоихпознаний,

его остраяжажда справедливостии истины,его высокое оду-

шевление, его исключительный социальный пафос, как и его

неукротимоесамолюбие, любовь к властии его глубокое тще-

славие— все носило пламенный, всепожирающий характер.

„Лассаль был носитель светаи носительпламени;носитель

света, смелый и дерзкий, как сам Люцифер, факелоносец,

1 См. Лассаль. Франц фон-Зикииген. Перевод А. и С. Криль. СПб.
1873 г., стр. 130.
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охотно освещавший самогосебя отблескомфакела, которым он

вносил свет и ясность— grand oseur еѣ grand poseur. В Гѳ-

раклитовоммирегосподствующимпринципомбыло соединение

лука и лиры; лира— символ гармонии,т.-е. совершенногообра-

зования, лук со своейсмертоноснойогненнойстрелойобозна-

чаетдеятельностьи уничтожение.Точно так же и в харак-

тереЛассалягосподствовалосоединениелука и лиры—совер-

шенноетеоретическоеобразованиеи неутомимаяжажда прак-

тическойдеятельности"1 . Глубокая, доходящая до страстности

преданность,неостанавливающаясяпередсамопожертвованием,

и рядом с ней бьющее через край чувство своей собствен-

ной грандиознойличности,уверенностьв себе,выражающаяся

в самоуверенности,потребность главенствовать и вести за

собой— вот таканва, тапочва, накоторой создавалосьто, что

дало повод говорить о „двойственности"Лассаля.

Обратимсятеперь к биографии этого выдающегося дея-

теля наполитическоми научномпоприщах, и тогда мы легче

поймемкак эту „двойственность",так и его воззрения.

III.

ФердинандЛассальродился 11-го апреля1825 г.в Брѳславле.

Он был сын купца среднейруки, еврея. О жизни Лассаля

в юношеском возрастемы знаем,между прочим, из его юноше-

ского, полного искренности„Дневника", позднееопубликован-

ного.

В 1840 году, 15 летот роду, юный Лассальпишет в своем

дневникеследующиехарактерныестроки: „родись я принцем

иликнязем, я был бы душой и теломаристократ;но так как я

сын простогобуржуа, то буду в свое время демократом".Как

все детиего средыи времени,молодойЛассальучился сначала

в классическойгимназии,затемв университете.В гимнавии

в Бреславлеон учился недолго, ибо за свое „легкомыслие"по-

лучал плохиеотметки. По собственномужеланиюи во „избе-

жание столкновенийс отцом", он был переведенв коммерче-

ское училищев Лейпциге.Но и здесь Лассальне изменился.

На его свидетельстведиректор отметил: „выскочка, дерзок,

1 Гѳорг Брандес. Литературные портреты, русск. пер., стр. 15 — 16.
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беепутени заносчив". Естественно,что отношения между

Лассалеми педагогическимперсоналомстановилисьвсе более

и болеенатянутыми,и в мае1841 г.Лассальзаявил в разговоре

отцу, что он уходит из школы и избираеттеперьпредметом

изучения„величайшую, обширнейшуюнаукув мире— историю".

Все же, выдержав экзаменнааттестатзрелости,Лассальпосту-
пил в университет,сначалав бреславльский,затем,спустядва

года, в берлинский(1844 г.). Здесь он занималсяисторией,

философией и юриспруденцией.В мае1845 года Лассальпо-

кидает университети возвращается домой в Бреславль, но

к концу тогоже годавновь уезжаетиз дому, на этотраз в Па-

риж— изучать сочинения древне-греческогофилософа Ге-

раклитав тамошнихкнигохранилищах.

В ПарижеЛассаль знакомитсяс знаменитымгерманским
поэтом Генрихом Гейне; Лассаль оказываетуже больному и

стареющему поэту услугу в процессео наследстве,который

тот вел. Лассаль произвел выгодное впечатлениенаГейне,и

тот (1846 г.) написалсвое пророческое письмо: „Мой друг,

господинЛассаль, который вам вручит это письмо,— молодой

человек с необычайнымидарованиями: с основательноюуче-

ностью, глубочайшимипознаниями,с проницательностьюума,

какой я никогданевстречал, с богатейшимталантомизложе-

ния—он соединяетэнергиюволи и такую habilite' в действиях,

что положительно повергаетменя в иаумление,и еслион не

утратитсимпатиико мне, то я жду от него очень существен-

ной помощи. Во всяком случае,это соединениезнанияи мощи,

талантаи воли было для меняприятнымявлением... Г-нЛассаль

вернейшийсын нового времени,нежелающего ничего знать

о том самоотречениии кротости, с которымимы в нашевремя

носились, которыми бредили болееилименеелицемерно.Это

новое поколениехочет наслаждатьсяи господствоватьв мире

видимом; мы, старики, смиреннопреклонялисьпередневиди-

мым, мечталио поцелуях тенейи небесныхпахучихцветах

отрекалисьи плакали,и все же были, можѳт-быть, счастливее

чемэтисуровые гладиаторы,которые такгордо идутнавстречу

смерти".

С 1846 г. Лассаль бросаетнаучныезанятия, так как одно

практическоедело увлекает его на целых восемь лет его

жизни (1846—1854). Дело заключалось в следующем.
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Вскоре после приезда в Париж Лассаль познакомился

с некоею графинейСофией Гацфѳльд. Угнетаемаяи обобран-

ная негодяеммужем, София Гацфѳльд принужденабыла для

своего существованияначатьпротивмужа судебныйпроцесс,

требуя выдела ейчастиееже имущества.Прусскиесуды, под

давлениемпридворных сфер, в которых граф был своим чело-

веком, неоднократнорешали дело в пользу графа. Возмущен-

ный несправедливостьюи тронутыйнесчастиемграфини, ко-

торую он считалправой, Лассальвмешался в дело в качестве

адвоката графини. В своей речи перед судом присяжных

(авг. 1848 г., в г. Дюссельдорфе) он объяснилмотивы, побудив-

шие его взяться за дело Гацфельд: „Семья молчала.Но сказано

ведь: где молчатлюди, тамговорят камни. Где оскорбленывсе

человеческиеправа, где молчитсамыйголос крови и человека

оставляют беспомощным его прирожденныезащитники— там

по праву восстаетпервыйи последнийродственникчеловека—

человек".

Речь Лассаля была превосходна;такой речи никогданѳ

слыхал суд, таким языком никто неговорил с чиновниками

этого почтенногоучреждения. Лассаль к тому же обвинялся

противною стороною в моральном соучастии„в кражешкатулки"

т.-ѳ. в том, что для успехадела якобы подговорил двух моло-

дых людей выкрасть у графа Гацфельда шкатулку, в которой

находилисьважные документыпо этомупроцессу.

„В этомпроцессея увидел не частноедело, а воплощение

общих принципови общих основныхточек зрения",— говорил

Лассаль в тойже защитительнойречи, и из его дальнейших

слов становитсяпонятно— почемуЛассальс такимупорством

и даже упрямством вел борьбу в течениестоль долгого вре-

мени. „Дело графини,—говорит один биограф,—сразу выбило

молодого Лассаляиз обыденнойколеи, заставивего забыть все

его планыотносительноученойкарьеры". Родители его были

огорчены, узнав, что филологическиезанятия брошены, тем

более, что такиеавторитетныеученые, как Бек и Александр

Гумбольдт, ужепредсказывалиЛассалюблестящую будущность.

Но жажда борьбы, жаждадостиженияраз поставленной,хотя бы

и труднойцели— была сильнее.
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„Я понял, — говорит как бы о себе сам Лассаль, — для чего

И для чего так крепко закален; [родился
Я был в горниле тяжких испытаний.

Огнем забушевала кровь во мне,

И бешено, с каким-то сладострастьем,

Я кинулся в великую борьбу, г

Как бешено волна стремится в море.

- Обрушивал на головы врагов

Я громы грозного негодованья,

Насмешки едким жалом их язвил,

И при единодушном одобреньи
И громком хохоте Европы всей,
В своих пародиях неумолимо

Я пригвождал к позорному столбу
Их жалкое ничтожество. Но вызвал

Я этим ненависти целый мир,

И, в рукопашной схватке с этим миром,

Борюсь я грудь о грудь на жизнь и на смерть".

IV.

Исторический1848 год — эта первая зарницаназревшей

пролетарскойгрозы — застаетмолодого, 23-летнѳго Лассаля,

видным деятелемкрайнейдемократической(республиканской)

партиив прирейнскойПруссии.

Он сотрудничаетв газете„Neue Rheinische Zeitung", редак-

торамикоторой в те дни состояли Карл Маркс и Фридрих

Энгельс. Родственныйимпо широте кругозора и революцион-

ностинастроения,молодой Лассаль началсближаться с более

зрелымМарксом, и естественно,что суровый ум Марксаоказал

сильное влияние на юного и впечатлительногоЛассаля, хотя

последнийосталсядо концасвоих днейвполне оригинальным.

Вместес группою Карла Маркса и Энгельса, Лассаль при-

нимаетактивноеучастиев революции. Он произноситцелый

ряд речей, призывая к вооруженной борьбе с правительством.

22 ноября 1848 г. Лассаля арестуют за речь, произнесен-

ную намитингев городке Нейссѳ. Его вторая защитительная

речь, приготовленнаядля этого процесса,представляетсобою

в высшей степениинтересныйдокумент. Речь эта, напеча-

таннаядо суда, не была им произнесена,так как суд решил

дело веотипри закрытых дверях, а Лассаль отказалсяпроиз-
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нестисвою речь при такой унизительнойобстановке. И эта

речь, как и все речи Лассаля, представляетсобою образец

ораторскогоискусства.

„Необычайное энаниѳ соединяетсятут с вполне совре-

менным, строго-логическими строго-деловым красноречием.

Между строк сквозит сдеря;анноѳ одушевление и огонь, кото-

рые по временамвспыхивают то тут, то там, неописуемаясме-

лость натискаподдерживаѳтоя непоколебимой,стальнойтвер-

достью при всяком отражениии защите; язык и стиль сами

по себе-— целыйтип. Ни следадекламации.У авторачересчур

много знанияи силы, чтобы ему пришла охотадекламировать.

Но нет следа и научного балласта. Здесь выступаетв бой

тяжело-вооруженный, но редко кто так легко владел тяжелым

оружием"*.

Последующиепятидесятыегоды, особенноконец их, про-

ходят у Лассаляв интенсивнойумственнойдеятельности. Но

вся недюжиннаямозговая работаэтого человека не сосредото-

чиласьнаоднойтеме, одной группе тем или в одной отрасли.

Лассаль разбрасывается,давая необычайныйдиапазон, раз-

вернув исключительный размах, выдающихся способностей.

Он— поэт-драматург,философ, юрист, экономист. В области

драматическогоискусстваон создаетв это время блестящую

социально-историческуюпьесу„Францфон-Зикинген".В сфере

философских изысканийон пишетзамечательныйтрактат—

„Гераклит Темный". В областиэкономическойнаукион стано-

вится отнынеизвестен,как защитниктеориитак называемого

„железного закона",и развиваетсвою программурабочегодви-

жения. В сфере юриспруденциион обогатил науку выдаю-

щимся трудом— „Системаприобретенныхправ". Всего этого

хватило бы на несколько жизней нескольких выдающихся

людей, а Лассальсовместилв себеодном.

В итоге, к началу60-х годов Лассальстановитсязаметною

и видною фигурою. Между тем назревают новые события и

настроенияв массах. В воздухе чувствуется потребность

в новых политическихлозунгах. Политическоеобщественное

напряжениесосредоточиваети разрешаетнеолсиданнорезко

выступившийвпередФердинандЛассаль.

1 Георг Брандес. Там же, стр. 9.

СП
бГ
У



- 253 -

V.

Весною 1862 годаЛассаль прочел в Берлине три лекции:

„О философии Фихте", „О сущности конституции"п „Об

особеннойсвязи современногоисторическогопериодас идеей

рабочего сословия". Последнюю он издал в виде брошюры

с подзаголовком: „Программаработников". В нейсодержатся

пламенныепризывы рабочихк действию, к активномуполити-

ческому выступлению, выставляются требования организо-

ваннойполитическойборьбы.

„Высокая всемирно-историческаячесть такого предназна-

чения должнапреисполнятьсобою все ваши помыслы", — го-

ворит Лассальв „Программеработников", поднимаявопрос о

необходимостидля рабочих сделать свою идею руководящей

идеейвсего общества. „Вы — скала, на которой созиждется

церковь настоящего"... „Вы уже достаточноиспытали, чтобы

знать, что такоецезаризм. Поэтомупрочь новый компромисс!

Нож к горлу и колено нагрудь!"

В другой раз он восклицает:„Важнейшие центры завое-

ваны, Лейпциги фабричные округа Саксонииза нас!Гамбург

и Франкфурт-на-Майнѳ сталипод наши знамена!"„Прусский

Рейн выступаетвперед полным маршем. Если Берлин при-

соединится— движениестанетнепреодолимым!"„Захотители

вы, рабочиеБерлина, принять насебя ответственностьза то,.

что своимобразомдействийзадержалиэто великоегерманское-

движение,триумф нашегообщего дела? Захотители вы, рабо-

чие столицы, навлечь на себя упрекив том, что вы, которые-

обязаны были шествовать впереди,— последнимиприсоедини-

лись к движению?"

„Удары палицы", „смотр", „батальоны" — вот эпитетыи.

сравненияЛассаля. Это было сильно и ново в ту эпоху, когда

рабочий класс еще совершенно безмолвствовал, когда он нѳ

подозревал своейполитическойсилы, как класс. Формулируя

настроениеЛассаля, а с ними его программу, можно сказать:.

Лассальсамеще нехочетреволюции, но он чувствует, что она

наступит.Конечно, революция не наступит,если во-время й

сверху у правительствахватитумаисполнитьто, что диктует-

время. Если, опоздать, то силавосставшегопролетариатапро-
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рвется средивсех „конвульсий насилия, с дико-развевающи-

мися локонами, с железнымисандалияминаногах".
Лассальмного думало социальнойреволюции в Европе и

оставилмного замечательныхмыслейна этутему. Много думал

он и о роли пролетариатав мировой и, в частности,в герман-

ской истории. Лассальеще летом1862 г. в Лондоне развивал

Марксу свои планы относительноширокой агитациисреди

рабочих. И вот наступилудобный случайдля осуществления

-задуманного. 11 февраля 1863 г. он получил от Комитетадля

созыва германского конгрессарабочих письмо, в котором,

между прочим, говорилось: „Ваша брошюра об особом соотно-

шениив развитиисовременнойисторическойэпохис рабочим

сословиемвстреченас громаднымсочувствиемсредирабочих .

Такой же лестныйотзыв дал ЦентральныйКомитетв своей

газетеи о вышедших к тому временипамфлетахЛассаля.

„В заседании10 февраля, — говорится далее,— Исполнитель-

ный Комитет постановил просить вас в любой, вам кажу-

щейся подходящею форме изложить свои взгляды на средства

развития рабочейидеип особенноназначениеассоциаций".

На это письмо Лассаль ответил своей знаменитойотныне

■брошюрой: „Гласный ответ ЦентральномуКомитету, утвер-

жденному для созыва обще-германскогорабочего конгресса

в Лейпциге",1863 г., переведеннойвскоре навсе европейские

.языки.

Здесь Лассаль прежде всего возражает тогдашнемупред-

ставителю либеральной буржуазии Шульце-Дѳличу, утвер-

ждавшему, что рабочие могут „обходиться" без собственной

политическойпартии, что рабочие могут не интересоваться

политикой.Лассаль, наоборот, полагает,что именнорабочиене

должны иттив хвостедругих, хотя бы и прогрессистов;голос про-

летариатадолліен раздаватьсясамостоятельно.Об отношенииже

рабочихк прогрессистамЛассальговорит: „Всегда сознавать

себя и являться партиейсамостоятельнойи совершенно от-

дельной от партиипрогрессистов,поддерживатьеев вопросах

и пунктахобщего интереса,но решительно отворачиваться от

нееи иттипротивнее, как скоро она удаляется от интересов

рабочегосословия; такимобразом заставитьееилииттивперед

и превзойтисвой нынешнийуровень, или все глубже погру-

жаться в болото ничтожестваи бессилия,в котором онатеперь
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погрязла уже по колена,— такова должнабыть простаятактика

германскойрабочейпартиипротивпартиипрогрессистов".

Организациярабочих в свою особую политическуюпартию

является отныне, по мнению Лассаля, гісторической необходи-
мостью.

Переходя к вопросу об экономическомулучшении поло-

жения рабочегокласса,Лассаль находит, что „сделать рабочее

сословиесвоим собственнымпредпринимателем— вот единственное

средствоустранитьжелезныйи жестокийзакон, определяющий

заработнуюплату, а это возможно только при производитель-

ной ассоциации:единственноесредствоуничтожить жестокий
закон, определяющий з'аработную плату, закон, к которому

рабочее сословие приковано, как к лобному месту, состоит

в поощрениии развитиисвободных индивидуальных рабочих

ассоциацийгосударством". „Но как склонить государство

к этому вмешательству?"— спрашиваетЛассаль и отвечает:

я ...и на этот вопрос представляетсяясный, как солнце,

ответ:— это возможно только при всеобщеми прямом избира-

тельномправе'". Итак, одновременноуказывается, как средство

борьбы — и политическоеи экономическоенаправлениев дея-

тельностирабочегокласса.

Во всей той программе, которую Лассаль выставляет

в „Гласном ответе", чувствуется священное рвение, напоми-

нающее рвениерелигиозныхноваторов, — пылкая инициатива,

и в то же время бросаетсяв глаза крайне слабая практиче-

ская сторонаэтой программы. Но все недостаткиэтой про-

граммыобъясняются и искупаются верою во всемирно-истори-

ческоезначениеданногомоментаи в признаниесобственной

личности.Здесь Лассальдействовалгораздо более, как поли-

тик, чем как социальныйтеоретики практик.

В письмек своему дюссельдорфскому другу Леви Лассаль

сравнивалсвой „Ответ" с бессмертнымивиттѳнбѳргскими тези-

самиМартинаЛютера в 1517 году, с тезисами,пололшвшими

начало грандиозному движению реформации. Результатом

„Гласного ответа"было то, то 23 мая 1863 г. в Лейпцигесо-

стоялось учредительноесобраниеОбще-ГерманскогоРа-

бочего Союза, на котором присутствовалипредставители

11 городов.

В основу статутаорганизуемого Союза был положен
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принципцентрализации;президентуСоюза принадлежалапочти

диктаторскаявласть, и такимпрезидентомбыл наб летизбран

Лассаль. Впрочем, притокновых членов в Союз был очень не-

велик: через 3 месяцабыло всего 900 членов.

Поэтому, желая привлечь новых членов, Лассаль отпра-

вился в агитационнуюпоездку. В городах Бармене,Золингене

и Дюссельдорфе он произнесречи на тему: „Празднества,

прессаи франкфуртская палатадепутатов; три симптома

общественногонастроения". Его речи и поездки были на-

стоящим триумфальным шествиемпо Германии.Мощи и кра-

сотеслова Лассаляпоклонялись все, его раз слышавшие.

VI.

КипучейнатуреЛассаля было мало роли вождя „рабочих

батальонов". Он пыталсяоказать влияние на ход всей импер-

ской политики. Он давно уже вел осторожные, но полные до-

стоинстванегласныепереговоры с главою правительстваБис-

марком, указывая, что у власти, стремившейсяк реформе, и у

рабочего класса один общий враг — это либеральная бур-

жуазия. Он предлагалсоюз правительстваи пролетариатана

основедарованияпоследнемувсеобщегоизбирательногоправа.

Это был блестящийтактическийшаг, понятый вполне только

позднее.

В Золингенес ним произошла известнаяистория с теле-

граммойБисмарку. Во время речиЛассаля довольно бурное

собраниебыло распущенопрогрессивнымбургомистром. Лас-

саль телеграфировалБисмарку: „Прогрессивныйбургомистр,

в сопровождениидесяти вооруженных ружьями жандармови

несколькихполицейскихс обнаженнымишашками, только-что

распустилбез всякого законного повода созванноемною ра-

бочее собрание. Я. тщетно прстестовал,ссылаясь на закон

о союзах. Я едва удержал народ— около 5.000 человек

в большой зале Стрелкового Обществаи несколько тысяч вне

еестен— от насилия. Меня сопровождали на телеграф жан-

дармы и десять тысяч народа, которые думали, что я аресто-

ван. Знамя эльберфѳльдских рабочих конфисковано. Прошу

самомстрогом, самомбыстромзаконномудовлетворении". За
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эту телеграммуЛаесалядолго осуждали. Даже историкнемец-

кого рабочего движения Эдуард Бернштейндумает, что по-

сылка ее служит показателемтого, как сильно Лассаль на-

чинал уже в это время утрачивать чувство политического

такта.

В действительностиже поступокЛаесалябыл строгообду-

ман; он имел целью вызвать возбуждение, подчеркнутьанти-

общественныедействияпрогрессистов,а также свою личную

руководящую роль в начавшемсярабочемдвижении. Вообще

Лассальполагал, что власти время прислушаться и стать на

сторонурабочегодвижения, а рабочимсоветовал союз с борю-

щеюся против буржуазииправительственноювластью и даже

рекомендовалв одном случаерабочим подать королю петицию.

ПодачейрекомендуемогоадресаЛассальхотел „показать пра-
вительству силу, чтобы принудить его к решению, которое

болеевсего было нужно ему самому". Путь получения всеоб-

щего избирательногоправапод давлениемрабочейпартиина

правительствоказался ему слишком долгим. Он сближается

с Бисмарком, надеясь своимвлиянием на него укоротить этот?

путь.

Лассальзнал о намеренииубеждаемогоимБисмаркаввести

всеобщееизбирательноеправо, и потому-тоон в берлинской

защитительнойречи сказал, что Бисмарк сыграетроль Ро-

бертаПиля. Но тактическиеприемыЛаесаля мало кем тогда

были поняты. „К счастью для доброго имениреволюционера

Лаесаля, к счастью для великого делавыработки самосознания

немецкихрабочих, которое он так хорошо начали которое он

теперь коверкал, физическиесилы Лаесаля летом 1864 года

совершенноисчерпались"а .

Хроническаяболезнь горла требовалалечения, и Лассаль

отправляется на горы, в Рягп-Кульм. Здесь он встречается

с дочерью баварскогодипломатаДенигеса— Еленой, которую

он знал еще в Берлине. В это время онабыла невестойрумын-

ского магнатаЯнко фон-Раковица, но из-заЛаесаляона отка-

зывается от жениха. Вскоре Лассаль сделалпредложениеей

и просилруки Елены у ее отца, но получил отказ. Мы не бу-

Тумплович. Ф. Лассаль. Изд. „Луч". СПб. 1906 г., стр. 36.
Святлоеский. Ист. социализма. 17
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дом приводить здесь данные печальнойдуэли Лаесаля\ Ре-

зультат ее— смертьтрибуна,последовавшая31 августа1864 г.

Когда великого человека не стало, члены Лассалевского

Союза долго нехотеливерить, что их вождь так бесславнопо-

кончил свое земноепоприще. Они твердо были убеждены, что

„ убийство" совершено на политическойподкладке. В своем

завещанииЛассаль рекомендовал Союзу в свои преемники

Бѳрнгарда Беккѳра. Союзу он оставил500 талеров ежегодной

ренты. ПохороненЛассаль- на еврейскомкладбище в Бре-

славлѳ. Намогилеего имеетсяэпитафиязнаменитогознатока

классическойфилологии АвгустаБека: „Здесь покоится то,

что осталосьсмертногоот Лаесаля, мыслителяи борца".

„Смерть, — говорит Бернштейн2, — вернула Лаесалярабо-

чему движению". Мы думаем, что он с нимникогданерасста-

вался, только пути его были непрямолинейны,а сложны, как

самаего жизнь.

VII.

Имя Лаесалясталознаменем,таккак он первый сломиллед

■политическогоиндифферентизмарабочихмасс.Оценкии харак-

теристикиЛаесаляразнообразны. Француз Э. де-Лавелэпре-

увеличенноговорит: „Ф. Лаесаляего приверженцысчитаютмес-

сиейсоциализма.При его жизни они его слушали, как ора-

кула, а по смертичтили, как полубога. Он для нихпредметна-

стоящего культа: в 1874 г. они праздновалидесятилетнююго-

довщину его смертитакимицеремониями,которые казались

богослужениемновой религии. Они даже дерзают сравнивать

его с Христоми верят, что его доктрины также пересоздадут

настоящееобщество, как христианствообновило древнееоб-

щество".

1 В письме к К. Марксу (1858 г.) Лассаль говорит о дуэли: „Я счи-

таю дуэль бессмысленной окаменелостью уже пройденной культурной
степени ; не только на основании моих собственных принципов, но

я всегда думал, и думал бы так же твердо и теперь, если бы дело

шло не обо мне самом, что она исключается именно принципами демокра-

тической партии". Письма Ф. Лаесаля к К. Марксу и Ф. Энгельсу. СПб. 1905 г.,

стр. 117.
2 Бернштейн. Э. Ф. Лассаль. Собр. соч. Лаесаля. Изд. Н. Глаголева.

Т. I, стр. СХІ.
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„Лассаль, — говорит другой писатель, Фрндрих-Альбѳрт

Ланге,— был одною из техредких натур, которые почерпают

вдохновениек активномувмешательствув окружающую жизнь

не в слепойвере в маленькую, сравнительноблизкую цель, а

в идеальномрадикализме;а это возможно, конечно, лишь в том

случае, когда такая голова верит с наивной страстностью

истинногопророка во всемирно-историческоезначениеданного

моментаи в признаниесвоей собственнойличности"К

„Его партия,— говорил Ланге перед этим2, — выступила

<і пылкой инициативой,со священным рвением,напоминающим

беззаветныхрелигиозных новаторов, — но с поразительноми-

зерной п двусмысленнойпрограммой. Конечно, при этом не

следуетпредполагать, что Лассаль весь высказался в своей

программе".

Один наш писательговорит: „Не доктор философии или

права, не профессор, не академик,— а одиниз ученейшихфи-

лософов и юристов своего времени.Неминистр,нечленпар-

ламента,— а одиниз влиятельнейшихобщественныхи полити-

ческих деятелейэпохи, значениекоторого не умерло вместе

с ним, но росло послесмертии выросло в огромную обществен-

ную силу"3 .

Любопытна характеристикаЛаесаля, сделаннаяпрофессо-

ром Августом Онкеном4. „В жизни Лаесаля... политические

и научныестремленияпостоянносменяли,или, скорее, отстаи-

вали друг друга, и то единствомышления и бытия, которое

установилГегель, казалось, воплощалось в стремленияхуче-

ника, когда он то брался за чистую науку, чтобы при еепо-

средствевлиять наполитику, то пытался осуществитьв поли-

тике постулатынауки. Такова была жизненнаяидея Лаесаля,

исходяиз которой, только и можно понять связь междуразлич-

ными фазамиего деятельности".

1 Ланге, Ф. А. Рабочий вопрос! СПб. 1895. Изд. Павленкова, стр.261.
2 Л анго, Ф. Там же, стр. 262.
3 Петр Струве, в сборн. статей „На разные темы". СПб. 1902 г.,

стр. 259.
4 Герман Онкен. Ф. Лассаль. Изд. О. Н. Поповой. СПб. 1905 г.,

стр. 129.
17*
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VIII.

Все сказанноевыше о Лассаленеобходимоиметь в виду

при рассмотрениимировоззрения Лаесаля, преждевсего при

анализеего философии. Все труды Лаесаляпроникнутыфило-

софским духом, притомединствомэтого духа.

Лассаль— первоначально, как и Карл Маркс, идеалист-ге-

гельянец; но, недовольствуясь, как и Маркс, Гегелем,Лассаль

также задумал „полную реформацию* гегельянства в духе era

универсальных основ и по его методу, но с новым содержа-

нием. Этой задачи, впрочем, Лассальневыполнил: еевыполне-

ние стало псторическойзаслугойего учителяи друга— отца

историческогоматериализма— Карла Маркса.

В „Гераклите", первомглавномфилософском трудеЛаесаля,

он говорит, что в настоящеевремя нельзя пониматьи излагать

историюфилософии в виде „изолированнойдисциплины".

Но изложенное здесь настойчивоетребованиеисториче-

скою изложения может заставитьнассчитатьточку зренияЛае-

саля в указанномсочинениименеегегельянскойи болеемар-

ксистскойи более новой, чем она естьна самомделе. Преди-

словие, в котором так сильноподчеркиваетсяэтаисторичность,

написанонесомненнопосле всей книги. В остальныхчастях

работы точка зрения— чисто-метафизическая,на что уже не-

однократноуказывалось. Лассальв философии— типичноепо-

рождение немецкойидеалистическойфилософии; он не только

побывал в школе Канта, Фихтеи Гегеля, как Маркс и Энгельс,

ушедшие в материализм,но в нем сохранилсяэтотдух до-

концаего бурнойдеятельности.Этот дух с необычайнойсилой

отразилсяна его социально-философскоммиросозерцании,так

и не ставшимдо концаниматериалистическимни космополи-

тическим.

В речи „О философе Фихте"Лассальговорит, что дух ге-

гельянского идеализмаесть священное Вестово пламя метафи-

зическогомышления, — пламя, с которым, несмотрянаего ме-

тафизическуюсверхчувственность,точно так же, как и с огнем

римских весталок, неразрывно связаны земныесудьбы немец-

кой нации.Этим же идеалистическимпламенемпитаетсяи весь

политическийпафос Лаесаля; оно же сказываетсяи в особом

лиризмеего речей.
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Специфическоегегельянствотоже нашло себеместоу Лае-

саля. Например,в его анализеотношенийтрудаи капитала:

1) Тезис. Средние века— первую роль играеттруд; со вре-

менифранцузскойреволюции наступаетновая эпоха, т.-ѳ.

2) Антитезис,— когда первую роль играеткапитал; нако-

нец, идет

3) Синтезис— новая историческаяэпоха: труд опять при-

обретаетзначение,но с подчинениемсебекапитала.

Воззрения направо и юриспруденциюизложены у Лаесаля

в его „Системеприобретенныхправ". Это оригинальноеи самое

•систематическоесочинениеЛаесаля. „Целью всего сочине-

ния, — говорит он, — является уничтожениепропастимежду

догматическойи историческойразработкойправа".

„Наше время стремитсявыработать себеновое социально-

политическоемировоззрение;задача„Системы приобретенных

прав"— раскрыть основную его идею. Только плоский бур-

жуазный либерализмотделяет в гражданскомправесоциаль-

ный элементот политического,тогдакак оба этиэлементасо-

ставляют одно неразрывное целое. Основнаямысль — в соединении

политикии экономии— моя главная сила", писалЛассаль Род-

бертусу.

В „Системе приобретенныхправ" Лассальсо ссылкой на

Фихтепревосходнозамечаети разъясняет,что „обычное слово-

употребление,отожествляющее буржуазный либерализмс ин-

дивидуализмом,решительноне миритсяс буржуазнымиприн-

ципамии учреждениями".

Лассальв письмек Дункеру— своемуиздателюи другу—

говорит: „51 вообще пытался создать то, чего до сихпор не

хватало и недостатокчего был особенно чувствителен, т.-е.

я хотел создать оплот для революции и социализмав лучшем

и возвышеннейшемсмыслеиз научнойюридическойсистемы".

Таково было заданиеЛаесаля.

Лассаль— горячий защитник социализма и убежденный

сторонник идеи социальной революции. В своих замечатель-

ных письмахк Марксу Лассаль говорит о этом с прямотою

и откровенностью, не оставляющими никаких сомнений.Но

■социализациястроя и социальнаяреволюция мыслятся им как

конечный идеал; для текущего дня, да еще дня будничного,

.в реальнойгерманскойдействительностиу негоимеетсяиная
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мѳвьшая программа, так сказать, узкая программа- minimum.

В ней Лассаль защитникпарламентаризма,национализма,го-

сударственного централизмаи государственного кредита.

Его специфическая„лассальянская" программа, составившая

символ веры его ближайших последователей,представляла

собою не что иное, как такую „временную и местную"

программу- minimum, которую Лассаль, как осторожный

и дальновидный реальный политик, предлагал своим со-

временникамдля данного момента. Но тот, кто прини-

маетименно эту программу,— а так, к сожалению, делают

биографы Лаесаля,— за суть воззрений этого мыслителя,

делаетошибку, не отличая основных убежденийот практи-

чески осуществимых условных положений временного зна-

чения.

Таковавторая „двойственность"Лаесаля, весьмасуществен-

ная и интересная.Только принимаяее во внимание,нужно

рассматриватьи приниматьизложенныедалеевзгляды Лаесаля.

Вообще для пониманияЛаесаляважно определитьсоотно-

шения между Лассалѳм и Марксом. Лассаль был другом и

учеником Маркса, учеником не в школьном, а в идейном

смысле. Франк Меринг, детальнои добросовестноизучивший

отношениямежду этимивеликимивождями мирового пролета-

риата,прямо свидетельствует:„Лассаль был ученикомМаркса

и охотно признавалсебя таковым" }:. Это в точностиуста-

навливаетих поучительнейшаяи интереснейшаяпереписка,

которой биографы Лаесалядо сихпор уделяли маловнимания.

Действительно,по всем общим теоретическимвопросам, во

всех принципиальныхсуждениях п особеннов. общих поло-

жениях, касающихся социальногодвижения, Лассальи Маркс

были вполне солидарны, как два социалиста,как два револю-

ционера,как два соратникав деле борьбы за пролетарское

1 Предисловие Ф. Me ринга к „Письмам Фердинанда Лаесаля
к К. Марксу и Ф. Энгельсу", русск. пер., СПб. 1905 г., стр. IX.

Эти письма действительно имеют „громадную историческую цен-

ность". „Они не только являются ценными данными для первоначальной

истории германского и европейского рабочего движения, но имеют

чуть ли не большую ценность для психологического понимания тех лю-

дей, которые дали этвму движению классически» черты" (Меринг,
стр ХП1).
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дело. Но в делетактикик началу60-х годов они разошлись.

„Свое бессмертноеимя Лассальприобрелтем,что в решитель-

ный момент, в сознательноми непримиримомпротиворечии

с Марксом, он на свою собственную ответственностьперед:

судейскимстолом историисовершил историческоедело, со-

здающее эпоху". Так говорит Меринг, но биограф неЛаесаля,

а Маркса, следовательно в данномслучае особеннобеспри-

страстныйсудья.

IX.

Политическиевзгляды Лаесаляк началу60-х годов лучше

всего характеризуютсяего словами, обращеннымик рабочим:

„Всеобщее и прямоеизбирательноеправо— это нетолько ваш

политический,но и ваш основнойсоциальныйпринцип,основ-

ное условие всякого социального улучшения". Вообще же

Лассальвыступаетв это время, как республиканец,государствен-

ник и противникфедеративногоначала.

Свой политическийидеал того временион формулировал

в письмек Родбертусу: „Orossdeutschlandmoms les dynasties",

т. - е. „Великая Германиябез династии",другими словами—

объединениевсех немецкихземель (не исключая, значит, и

немецкихземель австрийскойкороны) в единую немецкую

республику. Лассаль не сторонникпрусской гегемониии не

шовинист, как его представляли. В 1869 г., в своей брошюре

„Итальянская войнаи задачаПруссии",Лассальпредостере-

гаетот печальныхпоследствийбудущей прусскойгегемонпп.

В своих речах ..О сущностиконституции"и „Что же

дальше?" Лассальсчитаетосновою государственныхучрежде-

ний—истинноюконституциѳю —соотношениереальных обществен-

ных сил. Эту реалистическуюточку зренияЛассальпротиво-

поставляетчисто-юридической,которую выставляли тогдали-

бералы. Во время конфликта с правительствомЛассальреко-

мендовалпарламентуне собиратьсяи темвынудить правитель-

ство сбросить„конституционнуюмаску".
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Официальная социальная философия Лаесаля менееориги-

нальна. Здесь бесспорноотражаетсявлияние и Лоренцафон-

Штейнаи Карла Маркса. В рабочейпрограмме(1862 г.) Лас-

саль намечает,согласно с Марксом, историческийпроцесс

смены феодально-средневековогостроя современнымкапита-

листическим.Историко-философскоеобоснованиеэтомудавало
шельяшшо. В качествегегельянцаонмогвоскликнуть: „Каждую

строчку, которую я пишу,— я пишу во всеоружиисовременной

науки". Вместе с тем, согласногегелевскомуучению о госу-

дарстве,Лассальполагает,чторабочий класс— носительчистой

идеи государства, как нравственногоединстваиндивидуумов,

воспитывающего человечестводля свободы. История, по Лас-

салю,— „совершающийся с внутреннеюнеобходимостьюнепре-

рывный процессразвития разума и свободы". Здесь сказы-

вается сходствов воззрениях с повлиявшим на Лаесаля Ло-

ренцомфон-Штейном.

Некоторыеговорят дажео „заимствовании",но, как справед-
ливо заметилГерман Онкен,-„заподозреть оригинальность
мышления Лаесаляможно только в его идеяхи их проведении

но не в самойих сущности"1 .

„История, — говорит Лассаль,— есть борьба с природой

с нищетой,невежеством,бедностью, бессилиеми, следовательно'
со всяческой неволей, в которой мы находились, когда род

человеческийзачиналсвою историю.Постепенноепреодоление

этого бессилияесть развитие свободы, которое представляет

собою история. Мы никогда не сделалибы ни одного шага

вперед в этой борьбе и не сделаемего, еслибы вели или

сталивестиеекаждый сампо себе, каждый поодиночке"2.

Назначениемгосударстваи является совершить это развитие

свободы, развитиерода человеческогов направлениик свободе.

Государство есть такое единстволичностейв одном нрав-

ственномцелом, единство, умножающеев миллионыраз силы

всех отдельных личностей,входящих в это единение,бѳско-

1 Г. Онкѳн. Лассаль, русск. пер. СПб. 1905, стр. 180.

2 Лассаль. Собр. соч. Изд. И. Глаголева. Т. L, стр. 31-32.
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нѳчно увеличивающее индивидуальныесилы каждой из нич.

Таким образом цель государстване в том, чтобы охранять

только личную свободуи собственностьиндивидуума,которыми,
согласнобуржуазнойидее, человек будто бы обладаетужепрк

своемвступлениив государство;нет, цель государства, наобо-

рот, в том, чтобы таким соединениемлюдей дать им возмож-

ность осуществлять таіше цели, достигатьтакихступенейсу-

ществования, какие никогда недостижимыдля отдельной лич-

ности,дать им возможность приобреститакую сумму просвеще-

нгія, силы и свободы, какая была бы немыслимадля отдельной

личности.

Итак, цель государства— положительноразвивать и неустаннѳ

■совершенствовать человеческоесущество; другими словами,—

осуществлять в действительностиназначениечеловека, т.-ѳ. куль-
туру, к которой человеческийрод способен;цель государства—

воспитаниеи развитиечеловечествав направлениик свободе.

С самойраннейюности в идее государствадля Лаесаля

воплощались и мораль, и право, и разум. Все его сочинения

проникнутыувлечениемэтойидеей,верой в миссиюгосудар-

ства, не только как защитника,но и ревнителяправа и куль-

туры. Но это не был „культ государства",чемуЛассальпро-

тивополагалреалистическоепониманиегосударства,как орга-

низациименяющихся в своемгосподствеклассовых интересов.

Это реальное пониманиеконкретного социального содер-

жания государстванельзя противопоставлятьэтическомупо-

ниманиюгосударства,как морально-общественногоначала.

Победа коллективного сознаниянад слепыми ц стихий-

ными силамиприроды— таковы, по Лассалю, задачигосудар-

ства. Это будетне поглощениеличностиЛевиафаном— госу-

дарством, а освобождениеличностиот естественныхи истори-
ческихуз.

Лассалѳвское пониманиегосударстваоказывает влияние и

на так наз. государственныхсоциалистови на академическую

науку. Так, напр., катедер-социалистыразделяют взгляды

Лаесаля на государство и его протестпротивманчестѳрства .

Интереснытакжевоззрения Лаесаляна роль четвертого со-

■словия.

Лассаль утверждал, что с 1848 г. наступилановая эпоха

гЧе руководящую роль должно приобрестичетвертоесословие.
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„Четвертоесословие!Сколько копийполоманов спорахоб этом

понятии!Его старалисьотрицать,изгнать, опровергнуть,—все

напрасно!Четвертое сословие фактическисуществует,и нет

той силы, которая могла бы сновастеретьего с лицаземлии

помешатьемудобиться своих прав". „Организацияэтою сословия

при содействиигосударства"—вот задачавремени.

Изложенноерешениерабочего вопроса не ново. Сходное

обоснованиедавал Луи Блан. В практическихпредложениях

Лассаль и Луи Блан тоже одинаковы. Но Лассальглубже, он

революционныйсоциалист,считающийсебя ученикомМаркса,

Лассаль занят и основною проблемою социализма— доходом,

п олучаемымбев труда. ПомимоЛуи Блана,Лассальзаимствует

свои воззрения у КарлаМаркса,Прудона,Родбертуса—иногда

безвсяких указаний.Мы знаемтакже, что „программа"Лаесаля

вообще представляетсобою расширениеидейЛуи Блана.

Программа, предложеннаяЛассалем,сводится к следую-

щему: „При современныхусловиях, когда ремесловсе более

и более вытесняется крупным производством, единственное

средство поднять рабочих, как производителей—это сделать

их своими собственнымипредпринимателямии уничтожить

различиемеждупредпринимательскойприбылью и заработной

платой, заменивпоследнюю действительнымпродуктомтруда

рабочего. Для этой цели необходимо учреждениесвободных

производительных ассоциацийрабочих с государтпвеннымкредитоми

под контролемгосударства.Только такимпутемвозможно будет

освободить рабочих от гнетажелезного закона заработной

платы".

Сам Лассальсмотрелнапроизводительныеассоциации,как

на переходнуюмеру. В письмек Родбертусу—26 мая 1863 года—

он писал: „Моя совесть,как теоретика,никогданепозволилабы

мне говорить о „разрешениисоциального вопроса" посред-

ством ассоциаций.Здесь дело идет только о практической

переходноймере, а не о теоретическомпринципиальномокон-

чательном разрешениивопроса,— разрешения которого вы

даже сами ожидаете лишь по прошествии600 лет. Но мне

кажется неоспоримым, что это разрешениенаступитпосте-

пенно,еслибудут существоватьассоциации,и оно удивительно

облегчитсяприэтом"...

Свои идеи он обосновал в блестящей полемикепротив
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Шульце-Делича. Против производительных ассоциацийЛае-

саля последователиМарксаприводилитот справедливыйаргу-
мент,что при существованиисвободнойконкуренциии вообще

капиталистическогостроя они обреченынакапиталистическое
вырождение.

То же говорит и Родбертус, давая юридическую формулж-

ровку этому возражению; осуществлениепланаЛаесаля„по-

ведетк самомурезкому развитиюкорпоративной(анеколлек-

тивной)собственностина орудия производства,которая изме-

ниттолько личный составимущих и будетв тысячу раз боле»

ненавистной,чем современнаясобственность".

XI.

Обычно связывают имя Лаесаля,— и это главное, что сохра-

нилось о нем поныне в широких слоях, — с такназываемым

железнымзаконом заработнойплаты, т.-е. особым г/чениемоб уровне
среднейзаработнойплаты.

Лассальвозродил конструкциюидейТюрго-Рикардо в своем
„железном законе". Формулировка Лассалемего теориизара-
ботной платы сделанаим в зиаменитом„Гласном ответе",.

в этомвеликолепноминтермеццок рабочейагитации.Вот его

подлинныеслова: „При теперешнихотношениях, под государ-

ством спросаи предложениятруда, рабочую платуопределяет

следующийжелезныйзакон: среднийразмерзаработнойплаты
всегда сводится на безусловно-необходимоесодержание,тре-
буемоепривычкаминародадля поддержанияжизнии для раз-

множения. Вот точка, вокруг которой вращается действитель-

ная поденнаяплата, как маятник, никогданеподнимаясьна-

долго выше и никогданадолго не опускаясь ниже"\ Далее

Лассаль определяети условия действия закона, если плата

в действительностиподниметсяилиопустится.

Относительнослучаев подъемаон говорит, что заработная

плата„не можетнадолгоподняться выше этого среднегоpas-

мера, потому что тогда, вследствие улучшения положения

рабочих, браки между ними стали бы чаще, усилилось б»

Собр. еечимжжй Лаесаля, русеж. п»р. Т. II, стр. 67.
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«размножение, рабочее населениеумножилось бы, и таким

образом увеличилось бы предложениерук. что низвело бы

рабочую платук прежнемуразмеруили ниже".

Относительнослучаев обратных, т.-е. опускания, Лассаль

говорит: „заработная платане молсет долго продержаться и

ниже размера, безусловно необходимого для существования

потому что тогда наступаютвыселения, безбрачие,воздержа-

ние от деторожденияи, наконец, уменьшениечисларабочих

посредствомнищеты, что ослабляетпредложениерабочихрук

и потомувозводит заработнуюплатудо прежнегоразмера".

„Следовательно, — заключает Лассаль, — действительный

среднийразмер заработнойплаты состоитв беспрестанном

колебаниивокруг этого центратяжестиее, причем она то

возвышается (периодблагоденствияво всех или некоторых

отраслях труда), то падает(периодболее или менееобщей

нужды и кризисов)". Лассальникогданеприписывалсебечести

„открытия железногозаконазаработнойплаты, теориизадолго

до него формулированной, намечавшейсяеще задолго и до

Рикардо, а именнос XVIIвека1.

Лассальсамнаэто указал в „Гласном ответе".

„Закон этототкрыт и доказан именнолиберальнойэконо-

мическойшколой". И несколько далее: „В либеральнойшколе

нетниодного известногоэкономиста,который отрицалбы его.

АдамСмит и Сей, Рикардо и Мальтус, Бастиаи Джон-Стюарт

Милль — все сходятся в признанииего". Теория, следовательно,

-и по Лассалю, не нова, но Лассаль выдвинул ее, снабдивбое-

вым эпитетом,и универсалировалее2.

■і

XII.

ЭкономическиепринципыЛаесаля не оригинальны. Они

.заимствованычастью из классическойшколы (Рикардо), частью

у социалистов:Маркса, Родбертусаи Прудона. Он не является

1 См. собр. соч. Лаесаля. Русск. пер. Т. II, стр. 68.
2 „Лассаль первый, — говорит Эд. Бернштейн, — употребил выра-

жение „железный" в приложении к этому закону. И не только одно выра-

жение: для него с этим выражением связывалось понятие о неизменном

абсолютно действующем". „К вопросу о железном законе заработной
;ішаты". Русск. пер. СПб., 1902 г., стр. 7
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исследователемодного кого-либо из них, а заимствуету всех'

чисто-эклектически.Воззрения наденьгии значениерабочего

времени заимствованыим, по его же признанию, у Карла-

Маркса. 1

Но „между Лассалеми Марксомполнаяпротивоположность.
Лассаль-идеалистичен,национален,государственный
социалист;Маркс- материалистичен,интернационалени

противгосударственногосоциализма.МаркскритикуетЛаесаля

в письме к Браке. Научный социализмнепризнаетЛаесаля,
но роль его в историинемецкогосоциализмагромадна".

ОсновнаязаслугаЛаесаляв том, что он двинул впередне-

мецкоерабочеедвижение,положилначалоорганизациирабочих
как самостоятельнойполитическойпартии, дав ей ясную про-

грамму. Диль говорит: „Лассаль вызвал рабочее движение;,

ооеуждениесоциальныхвопросов он сделалдостояниеммассы;

он популяризируетвоззрения социалистов.Лассальразоблачил

ошибки манчестерскойшколы и выдвинул значениегосударства

в хозяйственных вопросах". „Основные социально-политиче-

скиеположенияи требованиялассалѳвской агитациидо послед-

него времени... составляли интегральную часть программы

социал-демократии.Только наэрфуртскомконгрессе,в 1891 г.

окончательновосторжествоваладоктринаМаркса".

Эрфуртская программа уже не содержитникаких элементов^

лассальянства. Отныне уже господствуетновая формула:

рабочийвопрос— вопрос и политическийи социальный.

XIII.

Первый, писавшийо Лассалев России, был Яков Ватсон.

Он писал еще при жизни Лаесаля в статье, напечатанной

в одном из журналов осенью 1863 г.: „Об улучшении быта

рабочих в Германии"\ В этой статьеотразилосьнастроение
того времени.

Противопоставляядве системысодействиярабочемуклассу—
основаннойна идее самопомощи(Шульце-Делич) и на идее

государственноговмешательства (Лассаль), Ватсон говорит. ,

атсож. Этюды и очерки по общественным вопросам. СПб. 1892 г.
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что в лице Лаесаля последняя идея терпитпока фиаско.
В настоящеевремя, — замечаеттотже автор далее,— перевес

находится,повидимому,насторонесистемыШульцѳ-Делича, но

об этомделенельзя еще сказатьпоследнегослова".
Другая точка зрениянаЛаесаляпоявилась много позднее;

она выраженав статьеСтруве „Еще о Лассале",в которой он
горячо защищаетЛаесаля': „Ошибки Лаесаляв областиэко-
номическойнаукисовсемобезвреженыи похороненыисториею.

И потому с особенноюяркостью выступаетего неумирающая

заслуга, тот идеалистическийдух, в котором он понималсо-

циальную проблему, слияние еевоедино с самымизаветными

и дерзновеннымизапросамипрактическойи теоретической

мысли. Лассаль навсегдаостанетсязамечательноцельным и

чарующим—живым воплощениемв одноймогучейиндивидуаль-

ностисамоготрезвого социальногореализмаи самого смелого

.и проникновенногосоциальногоидеализма'.
Бернштейнзакончилсвою книгупризывом: „Назадк Ланге!- '.
„Мы очень высоко ценимличность,критическийдух и исто-

рическиезаслугиавтора„Рабочего вопроса",—говорит Берн-

штейн,—но мы думаем,чтовозвращениек немуможетдать лишь

очень мало для создания положительного миросозерцанияна

новых, болеешироких, т.-е., в сущности,настарыхидеалисти-

ческихосновах. В поискахдуховного маяка, достаточновысо-

кого и яркого, взор сторонниковсоциальногоидеализмавсегда

обращаетсяк Ф. Лассалю".
Прошло более полвека со смертиЛаесаля. Жизнь указала

в чемон был прав и в чем ошибался. Рабочее движениеобъ-

единилои экономическиеи политическиезадачи,рабочийкласс

осознал себя, как социальную и политическуюсилу, и давно

прошел через программуЛаесаляпо болееширокой и дальней

дороге.

Жизнь вместес тем отвергла „железный закон" заработ-

ной платы. Создание боевых пролетарскихорганизаций,про-

фессиональныхрабочих союзов — отодвинулоказавшиеся не-

умолимымисуровые тискидействительности.Заработнаяплата

рабочих, под натискомих движения, понемногуповысилась.

1 П. Струве. Наразныетемы, стр. 265.
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Железный аакон оказался не неизбежным.Рабочеедвижение

получило новый смысли новое назначение.От идеализмаоно

нѳрешло к материализму,от национальногок интернациональ-

ному, от крохоборстваи кустарничествак коммунизму.

Но на пути своего движения пролетариатдолжен це-

нить ступенисвоего развития, благоговейно чтить память

своих первых вождейи руководителей.И в числеих наодном

из первых мест— имя смелогоборцаи первоклассногомысли-

теля ФердинандаЛаесаля. Недаром революционный Петро-

град украсил лучшие из своих улиц, одну— наименованием,

другую — изваянием знаменитоговождя европейскогопроле-
тариата.

На русском языке сочиненияЛаесаля появились в ряде

переводов:

Лассаль, Ф. Об особенной связи современного исторического пе-

риода с идеей рабочего сословия. „Современник" 1865 г., книга 9.

Лассаль. Сочинения. Перевод Зайцева, т. I. СПб. 1870, теперь ред-

кость; т. П. СПб. 1871 (сожжен цензурою).

Лассаль. Франц фон-Зикинген. Пер. А. и С. Криль. СПб. 1873.

Дневник. Выл напечатан в „Северном Вестнике" и отдельно в изд

Е. Н. Звонарева. СПб. 1901 г.

пт,?°,пп- иеа * Я - 3 Т ° Ма - Пер - П0Д - Р ѳд - Ж - Давыдова. Изд. Н. Глаголева
ѵліб. 1906.

Ряд переводов и изданий отдельных речей и статей Лаесаля,

особенно „О сущности конституции".

О ФердинандеЛассалеи его воззрениях писали:

Корш, В. Ф. Последний роман в жизни Лаесаля, в „Этюдах", т. I.

Чуйко. Европейские мыслители. Вып. 711. Лассаль. СПб. 1882.

Онкен, Герман. Лассаль. Пер. Ивановича. 1905.

Вѳ Р нжтеЙ11 . Эд ' Фѳ Р динан Д Лассаль, биогр. очерк. СПб. „Молот".

Ватсон, Э. К. Вопрос об улучшении быта рабочих в Германии

& „Этюдах и очерках по обществ, вопросам". СПб. 1892.

С С. „Романический эпизод из жизни Ф. Лаесаля" (биография )

в журн. „Вестник Европы" за 1877, кн. XI.

Струве, П. Сборник статей „На разные темы". СПб. 1902.

Ланге, Ф. А. Рабочий вопрос. Русск. пер. 2 изд. 1896.

Бернштейн, Эд. О железном законе Лаесаля, в „Очерках из историк
и теории социализма". СПб. 1902.

1n™ ГyЫ:ПЛ01ІИTI, Влад ' фв Рданалд Лассаль. Пер. о польского. СПб.
1 906.
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Маркс, К. Лассальянизм и профессиональная борьба. Письмо

к Швейцеру. СПб. 1906.
Сурков, А. Фердинанд Лассаль, в журнале „Жизнь" за 1900 г.

Русанов, П. Статья „Лассаль" в сборнике „Социалисты Запада и

России". СПб. 1908.
Майский. Лассаль. 1923.

ГЛАВА IV.

г^арп Щарке (1818—1883).

I

[:

1. Биография.

История жизни Карла Маркса, необычной и крайнепо-

учительной, всегда приковывала к себевниманиеизучавших

историю социального движения и социалистическоймысли

XIXстолетия. Особенноважени интересенход развития воз-

зренийКарла Маркса до началаевропейскойреакциипяти-

десятых годов, т.-е. в то время, когда складывалось его миро-

воззрение. Личная жизнь н социально-философскиеискания

Карла Маркса совпали с развитиемсоциалистическоймысли

Европы в XIX столетии. „Вы не найдетечеловека, жизнь

которого лучше характеризовалабы наше движение, чем

жизнь нашего учителяКарла Маркса",— говорит его ученик,

немецкийсоциал-демократКарл Каутский. „Вряд ли мы найдем

в историиXIXстолетиячеловека, который бы таг: определял

своею .деятельностью, своим научным творчеством мысль и

деятельностьцелого ряда поколенийв целом ряде стран, как

Маркс", — пишет лучший русский знаток его лшзни и воз-

зрений, Д. Рязанов.

Для насисключительноважно понять и познатьтот период

жизниМаркса, когда вырабатывались основные идеиреволю-

ционного марксизма,и то экономическое,социологическоеи

философское учѳвиѳ, которое получилонаименованиемарксизма

или историческогоматериализма.

Предварительнонеобходимо проследить время юности а

годы учения Маркса.

Кард Маркс родился б мая 1818 года в небольшом немец-

ком городе Трире, в одной из наиболееразвитых в промы-
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шлейномотношенииобластейГермании, а именнов Прирейн-

ской провинции. О раннемдетствеМарксаизвестноочень не-

многое. Маркс был чуткий и впечатлительныйюноша, рано

выделившийся своими исключительными дарованиями. Он

вырос в идейнойатмосферебуржуазногопросвещения,давшей
направлениесвободолюбию. Поэтому в своей семье,— отец

Марксабыл просвещенный, образованныйи свободомыслящий

юрист, — юноша не подвергся, как его сверстникФридрих

Энгельс, вредному влиянию религиии обывательских пред-

рассудков. Рано восприняв основныеидеифранцузскойфило-
софии, Маркс был свободенот многого, что тормозило бы его

умственноеразвитие. Первоначальноюноша был идеалистом,

отчасти,как он самэто заявляет, в духе Кантаи Фихте. Затем,

уже в университете,он переходитк спиритуалистическому

гегельянству. В годы раннейюностиместнаятрирскаягимназия

далаМарксу основательноезнаниедревних языков, — юноша

с охотою и легкостью переводилтруднейшиеместалатинского

и греческоготекста,— и подготовилак университету.В 1835 г.

Маркс поступилв число студентоввначале небольшого про-

винциального боннского, а в следующем году — столичного

берлинскогоуниверситета.В университетеМаркс занимался

юриспруденцией),историеюи философиею. В его время среди

профессурывыделялись: представительисторическогонапра-

вления в праве— Савиньи, известный в то время юрист-

гегельянец— Эдуард Ганс, а также преподаватель логики

ученикГегеля— Габлер. ОтецМарксадо своейсмерти(f1838)

поддерживал с сыном дружескую перепискуи подталкивал

юношу на специализациюпо юриспруденции.

В 1841 году, послешестилет студенчества,молодой Маркс

окончил курс университетасо степенью„доктора философии",

обычный титулокончившего курс гуманитарныхнаук универ-
ситета. Маркс защищал диссертацию„О натурфилософии

Демокрита и Эпикура". Это — изящная и вдумчивая работа,

изложеннаятемпрекрасным,художественнымязыком, которым

отличалисьвсе сочиненияМаркса.

В университетев начале40-х годов Маргссбыл, как и все

его сверстники,— гегельянцем, т.-е. приверженцемидеалистической

философии Гегеля; он примкнулк так называемомулевому крылѵ
последователейГегеля, т.-ѳ. к группе„младо-геівльинцев" .

Святловский. Ист. социализма. 1 о
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Такимобразом сознательнаяжизнь и умственноеразвитие

Марксаначалисьв первойполовинеXIXвека, точнее,в самом

конце30-х годов. Это время отмечалось,междупрочим, бурным
политическимподъемом немецкого студенчества,игравшего

в те днироль единственнойоппозициимрачнойреакциипрус-

ского короля Фридриха-ВильгельмаIII. Но общестуденческое

возбуждениеосталосьчуждо студентуМарксу, который с юных

лет, избегаяшаблона, стремилсяк выработке собственноюпути.

Усвоеннаяим в юностисистемаосталасьнавсю жизнь. Маркс
начиналс внимательногои тщательного изучениядобытого до

него наукою, а затемуже стремилсяразвить свое новое. Так
было и в университете.Усвоив себе воззрения Савиньи и

Гансаи все то, чему тогда учили, Маркс как бы стремился

сдвинуть науку с места,на котором она остановилась. На-
метивсвою теорию права и свою системуюриспруденции,мо-

лодой Маркс подверг сомнениювоззрения Савиньи и Гансаи
отверг последние,убедившись в необходимостиподвестипод

нихновое философское обоснование.Об этихисканияхсвиде-

тельствуетнамдочь Маркса, ЭлеонораЭвѳлинг 1.
„Господствующая философия—гегельянство,— пишетона,—

Маркса тоже не удовлетворяла. Фантастическиегорние ме-

лодии гегельянствакажутся ему в конце концов только ору-

жием умственногофехтовального искусства". Юноша соста-

вляет „пролегомена" к своей собственнойи притом новой

системе.Эта рукописьноситназвание:„Клеанус, илиоб исход-

ной точке и необходимостиразвития философии". Здесь наука

сближаласьс искусством, шеллингианствос естествознанием,

но не открывала новых путейи горизонтов. „Пролегомена",
озаглавленные„Клеанус", не удовлетворили юного искателя

истины, и пока ничегонового ему создать не удавалось. Тем

неменееМаркс упорно продолжал искатьи работать.

Весь описанныйвкратце ход самообразования, индиви-

дуальный и своеобразный, конечно, требовал необычайной

энергиии громаднойзатратывремени. Для достижениянаме-

ченногоМаркс был вынужден совершеннозамкнутьсяв своих

занятиях и изолироваться от внешнихдел и впечатлений-

1 Элеонора Маркс-Эвелинг, в статье: „Ein Brief des jungen Магх" ;

в журнале „Neue Zeit" за 1897 год, № 1.
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^Единственноюсвязью с миромслужила ему его пламенная

люоовь к невесте, Женни фон-Вѳстфален, - чувство ко-

тороеюноша естественнопреувеличивал.Любовь влекла моло-

дого человекак поэзии. Его захватил„новый мир любви" на-

шедший себевыражениев трехтетрадяхстихов, захвативших
и его невесту. Она, по свидетельствусестрыжениха, читала

их, „обливаясь слезамиблаженстваи печали". Маркс вскоре

понял недостаткисвоей наивнойюношеской поэзиии немед-

ленно сам ее сурово осудил. „Чувство, - писалон, — выра-

жено бесформеннои расплывчато; никакой естественности,—

все вымышленно; полное несоответствиетого, что сказано,

тому, что должно быть выражено; риторическоеразмышление'
вместопоэтическихощущений".

В конце30-х годов молодой студентМаркс проникся, как и

большинство его сверстников, идеямиФейербаха. Сочинения

Людвига Фейербаха: „Предварительные тезисы о реформе

философии" и „Сущность христианства"произвели сильное

впечатлениенаМаркса. Он прониксяидеямио необходимости
культа абстрактногочеловекаи реального гуманизма.Маркс,

как и Энгельс, сталифейербахианцами,что свелоихмышление'
•от абстракцийгегельянствак болеереальнойжизни. Человече-

ство и человек, знаменитыйантропологизмФейербаха,— стали

.центромих внимания.В то же время Маркс примыкаетк клубу

левых последователейфилософа Гегеля, к так назыв. „младо-

гегельянцам". В их кругу Маркс, которому только-что исполни-

лось двадцатьлет, провел три года своейжизни. Здесь давали

тонДавид Штраус, братья Бауэр, из которых Бруно, тогда

доцентуниверситета,игралроль, затемМоисейГесс, Карл

Грюн, ОттоЛюннинг, МаксШтирнер,Кѳппѳн.

Тон давалиболеевыдающиеся: Штраус,Фейербах,Гесси

Грюн, а другие юные головы вообще просто были готовы

к ниспровержениюавторитетов.Воззрения Гегеля естественно
в первую голову подверглись критике и пересмотру. Ониуже

не соответствовализапросамвремении его характеру. Сужде-

ния некоторыхиз „левых" были серьезныи значительны. Вы-

делялись определенностьюсужденийи своим свободомыслием

братья Бауэр, особенностаршийиз них, Бруно. Последний—
современникМарксаи его старший сотоварищ по универси-

тету—увлек молодогоМарксазаняться подготовкою к профѳс-

18*
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сорскоыу званию по кафедре философии. Под его влиянием

Маркс сдал экзаменна степеньдоктора философии и пред-

ставилв йенскийуниверситет,в апреле 1841 года, вышеупо-

мянутую диссертацию.В предисловиик этой диссертации

обращает на себя вниманиеизвестный характерныйответ

Прометеяслужителюбогов Гермесу; он может служить выра-

жениемтогдашнегонастроенияи позицииавтора1. В этойра-

ботеМаркс стоитеще целиком на идеалистическойгегельян-

ской точке зрения, но работасвидетельствуето блестящей

литературнойформе и глубине философского анализабуду-

щего автора „Капитала".
По окончании курса университетаМаркс на 24 году,

убедившись в невозможностисвоейнаучнойкарьеры, посвятил

себя целиком литературнойдеятельности. Он— писательи

участвует, а несколько позднее, с 1842 года, сам редактирует

в Кельне большую политическую„Рейнскую Газету", осно-
ванную прирѳйнскою либеральною буржуазиею, но вскоре,

впрочем, закрытую. В статьях„Рейнской Газеты" уже заметен

уход Марксавлево; он переходитот идеализмак материализмуу

от революционногодемократизма— к коммунизму. ЗатемМаркс

приступаетк изданиюдругого журнала, еще менеедолговеч-

ного, чемгазета. В 1843 году он обращаетна себя внимание

статьею о цензуре в „левом" сборнике, составленномРуге:

„Anecdote zur neuestendeutscnenPhilosophic und Publicistik",

а такженаправлениемжурнала, к изданию которого он, вместе

с Рѵге, приступилв Париже. Это интернационалистический

радикальный „Немецко-ФранцузскийЕжегодник". С начала

этого издания Маркс начинаетобращать на себя внимание

радикальныхкругов тогдашнейпишущейбратии.Здесь он со-

здаетсебелитературноеимя, быстро выбираясь в то же время

на новую, а именноматсргшлистичесщюи коммунистическую-

позицию.

С этого периодажизниу Маркса начинаетсяп семейная

жизнь — счастливая и спокойная. Он женился на некоей

„Знай, Гермес, что казнь мою и цепи

Не променял бы я на твой позор —

Лишь вестником проворным у царей
Служить, как ты".
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Дженнифон-Вестфален, очень умной и доброй, образованной

девушке, дочери немецкогодворянина среднейруки. Жена

Маркса, искренняя и простая, была действительнымдругом

своеговеликого мужа. В свою скромную семеннуюжизнь Маркс

внеснежную патриархальностьи трогательноечадолюбие. Об

его семейнойжизнипозволяет судитьзамечательныйдокумент,
завещанныйпотомствузнатокоммарксизмаД. Рязановым, най-
денныйим в семейномархивеМарксаи озаглавленный„Испо-

ведь К Маркса" (помещенопервоначальнов журнале„Совре-

менныйМир", затемв отдельномиздании:К. Маркс, 1923 г.).

Сыновья Марксаумерли в раннемвозрасте, а 'из трех до-
черейдве -женыПоля Лафарга и ЭдуардаЭвелинга— покон-

чили с собою самоубийством.Самоубийствосупругов Лафарг
было актом взаимногодобровольного соглашения. Из дочерей

МарксаунаследоваланекоторыелитературныедарованияЭлео-
нора, женаЭвелинга.

К этомужепериодужизниМарксаотноситсяего дружбас вы-

дающимся сыном барменскогофабриканта, естественникомпо
образованию и философом по склонностям— Фридрихом

Энгельсом. Последнийсыгралисключительную роль в жизни

Марксаи. вместес тем, в историисоциалистическихмысли п

движения. Энгельс был единомышленником и соратником

Маркса. Трудно было разграничить,где начинаетсяодин и где

другой. Маркс и Энгельс были действительныедрузья, редкие
единомышленникии всегдашниесоюзники и соратники.Трога-

тельная, идеальнаяи бескорыстнаядружба Марксаи Энгельса

длилась всю их долгую, бурную жизнь; более скромный и

мягкий Энгельс всегда охотно становилсяна второй план,

добровольно, — как он сам говорил, — играя роль „второй

скрипки".Между темФридрихЭнгельс был недюжинныйписа-
тель и мыслитель. Маркс и Энгельс вместеработали,писали
и выступали.

Жизненныйпуть Марксаможно расчленитьпо этапам;эти
этапыможно определить, как

1) эпохуидеализмаи гегельянства, а именнопериодот 1838 по

1842 —гг..

2) эпохуфейербахианства— 1842—1844 гг.

3) эпоху освобождены!, размежеванийи выработки своейпози-

циии своегоучения— марксизма;при этомМарксосвободился:
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а) от гегельянстваи фейербахианства,

б) от воззрений„истинных"социалистов,

в) от воззренийанархистаШтирнѳра,

г) от анархизмаПрудона.

Таков смыслпервой замечательнойэпохи— 1844—1847 гг.,

послужившей основою для выявления собственногоучения

К. Маркса.

Свои отмежеванияМаркс закрепляетв литературнойформе,

что послужило темамиряда важных в теоретическомсмысле

произведенийМаркса, а именно:

1) Против Бруно Бауэраи его братьев, т.-е. противумозри-

тельныхидеалистов,преклонявшихсяперед„духом" и „героями"
и пренебрегающих „толпою", Маркс выдвигает реальный

гумашгамФейербаха.Так возникаетего большая полемическая

работа: „Критика критическойкритики", или „Святое Семейство",

впервые выдвигающее и собственную новую точку зрения

Маркса. В этойработеему помогаетЭнгельс.

2) Противгруппы „истинных"социалистов(МозесаГесса,

Карла Грюна, Отто Леннингаи других) Маркс выдви-

гаетразрушительную критику их концепции.Маркс доказы-

вает, что идеология „истинных"— просто сентиментальная

смесь мелко-буржуазных вожделений, утопизма, окрашенного

в народническиетона, при отсутствиипониманияреальных

условий.

3) Проповедь индивидуалистическоюанархизма, начатаяМа-

ксом Штирнером (его настоящее имя Каспар Шмидт),

нашласебеотповедь Марксав его сочинении„Святой Макс",
впервые напечатанноммного позднее,как часть не дошедшего

до насцелого.

4) Наконец, мелко-буржуазный, половинчатый социализм

Прудона был пораженв самую грудь талантливымпамфлетом:

Нищетафилософии". Здесь впервые выработаныважнейшие

пункты историко-материалистическогомировоззрения.

Общая схеманового ученияширокимиштрихаминабросана

Марксомв „Коммунистическомманифесте",выпущенномв на-

чале 1848 г. Здесь Маркс уже нѳ только отмежевался,но и из-

ложил основы своего мировоззрения.

Итак, это был особенноважный периодразвитияМаркса:

в эти годы он впервые формирует идеи историческогомате-
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риализмаи общейсоциально-политическойи социально-философ-
ской своейтеории.Это было в сложную эпохуреволюции1848 г.

и организации„Союза Коммунистов". Неуспехэтой револю-

ции привел к всеобщейреакции. Для Маркса это служило

временемгазетнойпублицистикии выработки новых экономи-

' чѳских идей.Результатом явился труд— „Критика политиче-

ской экономии", 1854—1859 гг., где набросанабрисэкономи-

ческого ученияМаркса. Эти пятидесятыегоды Маркеуже про-

водит в Лондоне, в тяжелых материальныхусловиях.

Здесь намечаютсяи дальнейшиеэтапыжизниМаркса:

5) Эпоха „Интернационала"и выработки социалистической

тактики,как одной из основ марксизма,1864—1872 гг.

Ь) Эпоха „Капитала", или выработки экономическогоуче-

ния К. Маркса, 1865—1883 гг.

7) Последняя эпоха— эпоха II и III томов „Капитала"

старостьи смерть— 1883 г.

Рассмотримвкратце каждый из указанныхпериодовв от-

дельности.

Первые два года своего развития двадцатилетнийМаркс

проникся той умственнойатмосферой,в которой в конце30-х

годов живет передоваяГермания. „Некоронованныйкороль фи-

лософии" Гегель царитв умах своих более чутких и передо-

вых современников. Гегельянство, помимо общего философ-

ского мировоззрения, даетопределеннуюпозициюв социально-

философской и социально-историческойобласти. Молодой

Маркс в эту эпоху— гегельянецчистойводы. Следующие два

года приносятзнакомствос идеямиФейербаха.Исторический

процесс,происходящийв Европе, рассматриваетсядвояко. При-

емлемыйдля „Западной Европы" (Англии,Бельгии, Франции)—

путьразвитиянепригодендля отсталойГермании.Отсталость-дѳ

в материальнойкультуре вознаграждаетсяподъемомдуховной.

Маркс разделяеттогдашние,по-своемународническиеиллюзии
немецкойинтеллигенции,которая тогдаотрицательноотносится

к развитию капитализмав Германии.

В статье „К критикегегелевскойфилософии права" („Не-

мецко-ФранцузскийЕжегодник", 1844) Маркс пишет: „Подобно

тому, как древниенароды переживалисвое прошлое в вообра-

жении, в мифологии, подобно этомумы, немцы, переживалисвое

грядущее, в мыслях, в философии. Мы являемся философскимисоврѳ-
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менникаминовейшего времени, не будучи в то же время его

историческимисовременниками".Из указанногоделаливывод

о только теоретическомосвобождениигерманскогонарода, что

провозгласило бы самого стремящегосяк освобождению чело-

века— сущностью человеческогоразвития. Это и сделалЛюд-
вигФейербахсо своимантропологизмом.Интеллигенцияв лице

истинных"социалистов,как Мозес Гѳсс, Карл Грюн, Лен-
нинг, встретилаФейербаха,как нового пророка. В числофейер-

бахианцеввступили молодой Карл Маркс.
Теже взгляды разделяети ФридрихЭнгельс, ставшийтоже

к этомувременифейербахианцем.Насобраниив Эльберфельде

в 1845 г. Энгельс горячо доказывает невозможностьразвития

в Германиикапитализма,как предварительнойступени,и не-

обходимостьнепосредственноперейтик коммунизму.

В 40-х годах наступаетособенноважная эпохав умствен-

ной жизниКарлаМаркс, вместес темв историиразвитиясоциа-

лизма: Маркс высвобождается от влияния Гегеля, Людвига
Фейербахаи левых гегельянцев.Онвсеболеестановитсямате-

риалистомя от теоретическихи абстрактныхвысот проникается

все большим убеждениемв необходимостиактивногодействия.

Почва для создания основных идей историческогоматериа-

лизма и для проникновения историческою ролью рабочего

классаготова.

Отсюда вполне понятна и вся эпохаразмежеванияМаркса

от сходных и с внешнейстороныкак бы родственныхтечений

и выявления своегоособого■историко-философскогокругаидей,

получившего наименованиемарксизма, или научного социа-

лизма, создавшегоотнынеэпоху в историисоциализма.В жизни

Маркса это пятилетие— исключительной валтости,в резуль-

татекоторого Маркс становитсяматериалистом,коммунистом

и убежденнымборцом за идеалыпролетариата,т.-ѳ. за практи-

■ ческое осуществленгіе коммунистическогостроя. Маркс с этого

временисочетаеттеорию и практику социализма,задачивождя

и борца, направляя пролетарскоедвижениеи пролетарскую

идеологию в одно целостноерусло.

Историческоепятилетие с 1844 по 1848 год протекает

при следующейобстановке.

Женившись и покончив с журналистикоюв Кёльне, освобо-

дившись от увлечения Фейербахоми народничествоми став
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на прочную материалистическуюбазу понимания событий,

Маркс переселяетсяв Париж. Здесь, под влиянием чтения

французских утопистови анализафранцузской революции,

Маркс окончательноосваиваетсяс социализмом,воспринимает

социалистическиетеориисѳн-симонистовБазараи Анфантена,

воззрения фурьериста Виктора Консидѳрана и социалиста

Пеккера. Все это, в конце концов, неизбежноприводит его

к разрыву с радикальною демократиею и с социалистиче-

скимутопизмом. Маркс в этидни, в числедругих эмигрантов,

участвует в немецком революционном органе „Вперед"

(„Vorwarts").Маркс в это время уже нефейербахианец,в пас-

сивную философию Фейербахаон вноситреволюционный, дей-

ственный, активный элемент.В противоположностьФейербаху,

Маркс теперьполагает,что основнаязадачасоциалиста-мыслп-
теля не в том, чтобы объяснить мир, а в том, чтобы изменить

его.

Каким же образом может произойтиизменениеэтого ыпра,

и где та реальная сила, которая может это произвести?Рас-

сматривая последовательноразличныесоциальныегруппы со-

временногообщества,Маркс приходитк выводу, выводу исклю-

чительно важному, что единственноюсилою, единственнымсо-

циальным классом, действенными всецелозаинтересованным,

является только — пролетариат. В 1844 г. Маркс выставляет

этот основнойтезиссвоегопониманияисторииреволюционного

дела, что класс, единственномогущий взять насебя миссию

освобождениявсего человечества,это—рабочий класс.

Однакопролетариатунехватаетсознаниясвоейисторической

миссии,не хватаетисторико-философскогопониманиясвоей

задачи,но с момента,когда он станетво главе движения и проник-

нется сознаниемсвоеймиссии,он поймети свои целии свою

задачу.

Изложенныеидеибыли впервые развиты Марксомв его со-

чинении„Святое Семейство", где он совместнос Энгельсом

выясняет противоположность и особенностьсвоей позиции,

сравнительнос другимисоциалистамиего времени,как братья

Бауэры, которые не понималирабочегоклассаилихотелиего

облагодетельствовать,как слабогои угнетенного.Указывая на

пролетариат, Маркс подчеркивает, что немцы ничего не

знают в историисвоего времени, не знакомы ни с состоя-
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ниемпромышленности,нис условиямипроизводства,нивообще

с материальнымиусловиями, а потомутолько бродят ощупью.

Маркс, чтобы пополнитьосознанныеим важные пробелы, еще

до революции 1848 г. усиленноизучаетмеханизмэкономиче-

ских отношенийсовременногоемуобщества. Так возник „Ком-

мунистическийманифест"и первоначальныемысли экономи-

ческого порядка.

Эти же идеируководили Марксомв газете„Вперед", при-

нимавшейубежденный, резкий для существующего порядка

гі буржуазии, „вызывающий" тон. Прусскоеправительствоче-

рез своего посланника(Вильгельма фон-Гумбольдта)незамед-

лило сделать соответствующиепредставленияфранцузскому

правительству. В результатевсе эмигранты-журналистыбыли

высланы из столицыФранции.В числеих был и Карл Маркс.

В 1845 г. Маркс, вместесо своею женою и своимдругом Фрид-

рихом Энгельсом, был вынужден выехать из Парижа.Онипе-

реселилисьв Брюссель.

В эту эпоху происходитразмежеваниес идеологиею, казав-

шеюся напервый взгляд родственною.

В группемладо-гегельянцевзначительноевлияниеоказывали

так называемые истинные социалисты,во главе с братьями

Бауэр, Бруно и Эдгардом. Их мировоззрениепо своемухарак-

терупредставлялонечто, вполне напоминающеерусскоенарод-

ничество.Онинепонималиклассовойосновы социальногодви-

жения, роли пролетариатаи необходимостидля страныпройти

через промышленно-капиталистическоеразвитие. От такого

рода социалистовнеобходимобыло преждевсегоотмежеваться.

Этот идеологическийразрыв с тогдашнимнемецкимнародни-

чествомМаркс, как было сказано,отметилв „Святом Семействе"
и затемв „Нищете,философии" и указал в соответствующей

главе „Манифеста", где он отметилсвои несогласияс каждой

из групп. В частностикаждое из течений,с которым Марке

не соглашался и полемизировал, определялосьв соответствен-

ной литературнойработе.

Другой фронт, против которого Маркс вынужден был обра-

титься,— был анархизм. Здесь на стражеидей анархизма,сли-

вавшихся с идеологиеюмелко-буржуазных группилиже голого

индивидуализма,стояли две фигуры: КаспарШмидт, писа-

вший под псевдонимомМакса Штпрнѳра, и французский
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анархистПрудон. В итогеполучилисьдве работы: противанар-

хического, индивидуализмаШтирнера— „Святой Макс" и

против анархизмавообще, и в частностипротивПрудона—

„Нищетафилософии".

Необходимобыло установитьотношениек младо-гегельян-

ству. Поэтомусвое общееотношениек после-гегелевскойфило-

софииМаркс вместес Энгельсомформулируетв третьемтруде

этойэпохи— большой двухтомнойкнигео „чистомсоциализме",

которая, к сожалению,целикомтаки неувидаласветаи в боль-

шей своейчасти,повидимому,навсегдапотерянадля потомства,

кроме главы о Штирнере(„Святой Макс"). ЗатемМарксформу-

лируетсвои разногласияс Прудономв зиму 1846—47 гг. и тем

самымотграничиваетнаучныйсоциализмот анархизма,с идео-

логиею которого он отныневраждует. С этою целью Маркс пи-

шет— по-французски— „La Miserede la philosophic" („Нищета

философии"), ответна „Философию нищеты" („La philosophie

de la Misere"), большой принципиальныйтруд Прудона. Эти

работы намечаютнаправлениедальнейшихсоциально-философ-

ских и экономическихвоззренийМаркса. В эту эпоху склады-

ваются основные идеи Маркса, как философа: он от ге-

гельянства, т.-е. идеализма,переходитк материализму,а в поли-

тическойэкономии— от утопизмаи мелко-буржуазныхтеорий

к реализму. Тем самым формулируется первый абрис буду-

щего марксизма.

К этойже поре брюссельскойжизни относитсясближение

Маркса с тайнымикоммунистическимиорганизациями,через

которые начинаетсяего первое непосредственноеучастие

в революционномрабочем движении.

За границеювсеещетеплилисьпреобразованныев 1836 году

Вильгельмом Вейтлингомрабочие объединения. Его „Союз

Справедливых" к этому временипереименовываетсяв „Союз

Коммунистов". Дело произошло следующим образом. Руково-

дителиСоюза циркулярно сносилисьс Брюсселем,Лондоном и

Парижем, где были его отделения. Ко времени пребывания

Маркса в Брюсселе деятельный член Союза Коммунистов и

оратор его первого конгресса,часовщик Мост, впоследствии

известныйанархист,собиралсясозвать в Брюсселе очередной

конгресскоммунистов,но в дело вмешалсяК. Маркс. Онвместе

со своими брюссельскимиединомышленникамиреорганизовал
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"Союз, устроилего центрв Париже, а для направленияработы

Союза и второго конгрессасоставили издал свою мотивиро-

ванную программу— „Коммунистическийманифест".

Этот отныне важный историческийдокумент был вначале

встреченхолодно и получил мировую известностьтолько много

позже революции 1848 года, бесславнойи неуспешнойиз-за

отсутствиялозунгов и программы. О „Манифесте"заговорили

с конца50-х годов, когда „Манифест" началипереводить на

различныеевропейскиеязыки.

Бурный 1848 год засталМарксав Брюсселе. В этотпериод

он не был активени не играл никакой видной роли. После

фіевральской революции он сноваперебираетсяв Париж, куда

его приглашаловременноеправительство,как теоретикарево-

люции. 1 марта1848 г. он получил из Парижа от членавре-

менногоправительстваФердинандаФлассонаследующее при-

глашение: „Верный, дорогой друг. Земля французскойреспу-

блики— убежищевсех друзей свободы. Тираниявас угнетала,

свободнаяФранцияоткрывает вам свои двери, вам и всем, кто

борется за святыню, соединяющую все народы. Первый пред-

ставительфранцузского правительствасделалбы (по отноше-

нию к вам) то же (что и я). Братскийпривет". Это приглаше-

ниеподоспеловесьмакстати,так как в это время брюссельские

властикак раз распорядилисьо высылке Маркса. В Парняіе

Маркс быстро убедился, что силы коммунистовслабы, а дни

революции сочтены. Разразившеесявскоре революционноедви-

жениев ГерманиипривлекаеттудаМаркса. В столиценаиболее

либеральной немецкойпровинции, в Кельне, Маркс вместе

с Энгельсом и группою социалистов(Вольф, Дранке, Фрейлп-

грат)беретв своируки большую политическуюгазету „Новую

Рейнскую Газету", первый из шести номеров которой вышел

под редакциейМаркса в июне 1848 года. Маркс такжеучаст-

вуетв КельнскомРабочемСоюзе и в политическомобъединении

местныхреволюционных организаций— в местном„Совете Де-

мократов". За свой призыв к активной борьбе с правитель-

ствомМаркс попадаетпод суд.

Здесь, в „Новой Рейнской Газете"была помещенастатья

Маркса: „Классовая борьба во Франции", продолжениемко-

торой служила его известнаяработа „18 брюмера Луи Бона-

парта"(1852), а также статья-„Наемныйтруд и капитал".
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В мае1849 г. Маркс вновь был изгнаниз пределов Герма-

нии. Теперь он переселилсяс семьею в Лондон, где и оста-

вался до концажизни. Так наступиладля Марксановая полоса

жизни. Онасовпалас темнымвременемв политическойжизни
Европы.

Начавшаяся общеевропейскаяреакция и нужда заставили

Марксаискатьлитературногозаработка.В пятидесятыхгодах.

кроме ряда газетныхстатей,Маркс напечаталследующие ра-
боты: '

1) Восемнадцатоебрюмера Луи Бонапарта, 1852 г.
2) Кельнский процесскоммунистов, 1850 г.

3) Революция и контр-революция в Германии, „Трибуна" за

1851—1862 гг.

4) К критике политическойэкономии, 1859 г.

5) Господин Фогт, 1860 г.

Из этих сочиненийособенно важную роль играеттруд

„К критике политическойэкономии".Во „введении" и в „пре-

дисловии"к этойработеМарксизлагаетсвои общие теорети-

ческиевзгляды по методологииэкономическойнаукии по со-

циологии.Вообще в „Критике" определеннонамеченыпервые

вехи экономическогоучения Маркса, которые изложеныбыли

позднеев его основномтруде, в „Капитале". В ЛондонеМаркс

работаетв библиотекеБританскогоМузея, что дает ему воз-

можность иметьпод рукамивсе сокровища духовной европей-

ской культуры и стать первоклассным, совершенно исключи-

тельным эрудитом как в области историиидеологии, так и

в областиизучения капиталистическогоаппарата.

С периодомжизнив Лондонесовпадаеткрупнейшеесобытие

в жизниМарксаи всего европейскогопролетариата—создание

Международного Товариществарабочих, проще называемого

Первым Интернационалом.

Участиеи роль Маркса в псториисозданияи руководства

Первым Интернационаломизложено намиподробнеев особой

главе, посвященнойисторииИнтернационала,а потому здесь

мы продолжаемпрослеживатьобщий ход жизниКарла Ма|экса.

К этому лондонскомупериодужизниМарксаотноситсяего

неустаннаяработав библиотекеБританскогоМузея, где очень

тщательно, обдуманнои медленноМаркс работалнад основною

работою своейжизни— над „Капиталом".
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Первый абрис теоретическихположений, установленных

Марксом,был намеченещев егопервомтеоретико-экономическом

труде„К критикеполитическойэкономии",выпущенномв 1857 г.

Книжные богатстваисключительноймировой сокровищницы

мысли, знаменитой библиотеки Британского Музея, дали

Марксу возможность тщательнопереработатьи установитьего

экономическоеучение.

Наконец,послеряда лет, появился первый том „Капитала",

напечатанныйв Гамбурге, в 1867 г., нанемецкомязыке. Этот

первый том явился единственным,выпущенным лично Мар-

ксом при его жизни. Он представляетсобою исключительноепо

совершенствумысли и литературнойотделке творение. Через

два года послесмертиМаркса (f 1883) появился П-й том, но

уже под рѳдакциею друга и соратникаМаркса— Фридриха

Энгельса. Он вышел в 1885 году. Энгельс не окончил редакти-

рования конца этой громаднойработы, написаннойМарксом,

но еще не отделаннойв том законченноми блестящемвиде,

в каком только и выпускалМаркс в светсвои работы. Третийи

последнийтом „Капитала"появился только в 1891 г., уже под

редакциеюКарла Каутского.

Как в ученииисторическогоматериализмаМаркс раскрыл

тайнуразвития человеческогообщества(развития производи-

тельных сил, как базы для всехобщественныхтрансформаций),

так в „Капитале"Маркс выяснил тайнуобразования капитала

и учениеоб образованииприбавочнойстоимости.Тем самым,

в своем экономическомучении, отныне получившем твердую

почву, Маркс ярким светом озарил весь механизмтоварно-

капиталистическихотношений, т.-е. всю социально-экономиче-

скую структурукапиталистическогообщества в целом.

Одновременносо своим основным сочинениемМаркс про-

слеживали записывал свое изучениепредшествовавшихему

направлениймысли, касавшихсявыяснения вопроса о проис-

хожденииприбыли на капитал. Эти записисоставилицелый,

так назыв. IV том „Капитала".Он представляетсобою подроб-

ное изложение„Историитеорийприбавочнойстоимости",как
он и получил название.Это громадныйисторико-литературный

труд, разделенныйна 4 больших выпуска, опубликованный

К. Каутским в 1894—5 гг. Такимобразомполучилась колос-

сальных размеров работа— семь томов, из которых первые
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трипосвящены капиталу,а последниечетыре— историитеорий

прибавочнойстоимости.

Последниегоды жизни, часто очень тяжелые, Маркс про-

вел в трудеи нужде, сталболеть, только в крайнихслучаях

прибегаяк медицинскойпомощи. В 1880 году он потерялжену.

Маркс скончался14 марта1883 года в Лондоне, 65 летотроду.
Он похороненв Лондонеже, наХайгетскомкладбище.

При похоронах Маркса Энгельс сказал речь. Вот из

нееего слова:

„14-го марта, в три четвертитретьегопополудни, перестал

мыслить величайшиймыслительсовременности.Подобно тому,

как Дарвин открыл закон развития органическойприроды!
Марксоткрыл законразвитиячеловеческойистории.Оноткрыл
тот простойфакт, до того скрытый под покровом идеалистиче-

ских рассуждений,что люди преждевсего должны есть, пить,

жить, одеватьсяи лишь послетого могутзаниматьсяполитикой',
наукой, искусством,религиейи т. п.

„Маркс открыл также специальныйзакон движения совре-

менного капиталистическогоспособапроизводства и создан-

ного им буржуазного общества. С открытиемприбавочнойцен-

ностисразу пролился свет в эту область... Наука была для

Маркса исторически- движущей, революционной, силой... Но,

преждевсего, Маркс был революционер.Его истиннымжизнен-
ным призваниембыло содействоватьниспровержениюкапита-

листическогообществаи созданныхимгосударственныхуста-

новлений,содействоватьосвобождению современногопролета-

риата,которому он впервые внушил сознаниеего собственного

положенияи его потребностей,сознаниеусловий, необходимых

для его эмансипации.Борьба была его стихией...Первая „Рейн-

ская Газета"1842 г., парижский„Форвертс" 1844 г., брюссель-

ская „Немецкая Газета" 1847 г., „Новая Рейнская Газета"

1848—49 гг., Нью-Йоркская „Трибуна" 1852—61 гг. и, кроме

того, множествополемическихброшюр, работа в парижских,

брюссельских и лондонских союзах, увенчавшаяоя основа-

нием великой ИнтернациональнойРабочей Ассоциации,—

таков итог этойработы, которою мог бы с полным правомгор-

диться свершавшийее, еслибы дажеонне сделалничегодру-

гого".

К этимсловамЭнгельсаследуетдобавить, что, наряду со ска-
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занным, монархическоеи республиканскоеправительстване-

однократноподвергалиМаркса высылкам, а враги неустанно

лгали и клеветалина великого мыслителяи борца.

Образ Маркса остался чистым, светлым, незапятнанным,

словно лик недосягаемогосолнца.Счастливпролетариат,имею-

щий такого вождя, трижды счастливвождь, имеющий такую

армию, как международныйрабочийкласс!

2. Научно-литературнаядеятельностьК. Маркса.

К. Маркс началписатьрано. Обычное начало—тритетради

его стихотворений— никогда не были опубликованы, чего,

впрочем, они и не заслуживали,за отсутствиемсколько-нибудь

значительногопоэтическогодарования. Затоего проза, сочине-

ния и письма—прекрасны. Они дают определенноепредста-

влениео сильноми образномстилистическомдарованииМаркса,

об его особом индивидуальном, кратком и могучемпатетиче-

ском слоге, полномсарказмаи смертельнойиронии. Уже пер-

вый прозаическийтруд— его диссертацияпо древне-греческой

философии, появившаяся в 1841 году: „Различие междуна-

турфилософиею Демокритаи Эпикура"—написанасильным и

характернымслогом. ЗатемначалосьучастиеМарксав перио-

дическойпрессе, которое выдвинуло его в ряды первокласс-

ных публицистов.

24-х летМаркс был сотрудником,а затемредактором„Рейн-

ской Газеты" в Кельне (1842— 1843 гг.). Газетаназывалась:

„Bheinische Zeitung fur Politik, Handelund Grewerbe"и издава-

лась на средстваи по указаниямруководителейоппозицион-

ной прирейнскойбуржуазии.Влиятельные местныелибералы—

Кампгаузен, Ганземани др.—велипри помощи этого органа

критикудеятельностиместноголандтага.

Маркс внес в газету экономическийэлемент;под его влия-

ниемздесь началипоявляться статьипо текущим хозяйствен-

ным вопросам. Среди помещенных здесь работМарксавыде-

ляются статьи:„Философия и экономия", „Крестьяне-виноделы

на Мозеле" и „О коммунизме".Все они были позднееперепе-

чатаныв „Литературномнаследстве",частью в изложенииMe--

ринга, частью в оригинале,но только с его примечаниями.

Кроме оппозиционно- настроенных либералов, в газете
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нашли себе приют и радикалы, близкиек Вильгельму Вейт-

лингу, и такиелевые дарования, как поэтГенрихГейне,анар-

хистКаспарШмидт(МаксШтирнер),философы братья Бауэры,

экономистлиберальнойшколы ПринцСмис. Из группы вейт-

линговекихкоммунистовсотрудничалидвое: „красный"Беккер
и Зейдлер.

Интересноотметить, что Маркс в эту эпоху увлекался

французскимиутопистами:Сен-Симоном, Фурье, Пеккероми

Луи Бланом, а также изучал сочиненияоказавшего вначале

нанего сильноевлияние Прудона, был знаком с сочинениями

Фридриха Листа, Pay и Лоренцафон-Штейна.Маркс в этот

периодеще не был социалистом,но был противосновоположений

утопическою коммунизма, называя его „Stomperei". „Мы ' нѳ
провозглашаем догматическийновый мир, а выводим его из

критикистарого",— говорит в этовремя Марксв сборнике„Не-

мецко-ФранцузскийЕжегодник", который он вместес Арноль-

дом Руге основал в Парижеи который произвел сильное

впечатлениена современников и не только в Германии.Как

известно из книги А. Н. Пйпина:„Жизнь Белинского", этот

журнал произвел громадноевпечатлениеи нанашегогениаль-

ного критика. Издание„Ежегодника"прекратилосьнатретьем

номере, частью вследствиетрудностидоставкиего в Германию,

частью вследствие редакционных разногласий. Последнее

произошло на принципиальнойпочве. ИздательРуге был ге-

гельянец и буржуазный радикал, Маркс уже перешелв лагерь

социалистов. Социалистическуютенденциюв журнале Марксу

провестине удавалось: французские социалистыне хотели

в нем работать. По словам ФранцаМеринга, их оттолкнул

крайнийатеизмМаркса, а между темсен-снмонисты,как из-

вестно, именнопыталисьсблизитьсоциализмс религией.Под

влиянием Маркса в газете делались также выпады против

историческогонаправленияв праве. В этомсмыслеособенно

резка появившаяся анонимностатьяМарксав 2<& 221 (прило-

жение),направленнаяпротив профессораГуго и озаглавленная:

„Философский манифестисторическойшколы права". Вообще

редакционнаяработа в эту эпоху была труднымделом. „Ре-

дактированиеэтойгазеты,—говоритЛибкнехт,—было сплошной

борьбой с цензурой,которая тогдацарилав Германии".Но не

всегда победа была за цензурою. „Маркс мастерскипроводил

Святловскии. Ист. еоцналняма. 19
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ее, за мыслями нельзя угнаться, как за бабочками"'. В 1843 г.

администрациявсе же навсегдазакрыла газету.

Здесь обращают на себя вниманиееще две статьиМаркса:

„К критике гегелевской философии права" и „Еврейский

вопрос". Из первой видно, как Маркс постепенностановится

марксистом. Он здесь еще ждет переворотаот чувства глубо-

кого стыда, который охватил немецкую интеллигенциюза ее

отсталостьи за ее правительство.„Стыд естьужереволюция, —

говорит он.—Если вся нациястыдится,—она лев, готовящийся

к прыжку". Но здесь же Маркс высказывается против полити-

ческой революции, которая, по его мнению, „сон", и запролетар-

скую социал-демократическуюреволюцию, т.-ѳ. за освобождение,

которое было бы эмансипациейнемцев, могущей сделатьих

„людьми". Маркс поясняет: „Голова этого освобождения— фи-

лософия, его сердце— пролетаргіат" .

Другая статья, „Еврейский вопрос" стремитсядоказать,

что „историческоеразвитиеэмансипируютевреев". Он рас-

сматриваетвопрос не с теологическойили национальной

точки зрения, а с экономической.„Эти статьи,—по свидетель-

ству самого Маркса,—; были направленыпротив идеологиче-

ского мистицизмагегелевскойи вообще спекулятивнойфило-

софии"2.

По другой оценке, в этих статьях „сквозь волны гегель-

фейербаховского тумана впервые проглядывает социальный

реализм". Как известно,и социально-политическаяобстановка

Франциитого временитоже поучалав этомнаправлении:при-

ближался 1848 год.

В 1843 году появляется статьяМаркса „О немецкойцен-

зуре" в сборнике „Anecdota", блестяще, но, с точки зрения

будущего Маркса, еще очень умереннонаписанная.

Перебравшисьв Париж, Маркс вместес Энгельсомиздает

нанемецкомязыке газету„Вперед", которую читаемнетолько

большая немецкаяколония в Париже,но и немцыиз „фатер-

ланда"(т.-е. отечества).

1 Си. В. Л и б ж. не хт. К. Марко, русев, пер. Одесса. 1905 г.

2 См. Письмо Карда Маркса к Нин-ояу, 7 октября 1S68 года из

Модены, в сборнике „Письма Маркса", русск. пер. Г. А. Лопатина. СДб.
11)08 г.
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Необычайнорезкий тон ее заставляеттогдашнегонемец-

кого посланника(В. фон-Гумбольдта) просить всесильного

премьераГизо закрыть газету.Гизо, боясь скандала,придрался

к газете за отсутствиеу нее денежногозалога, что нужно

было иметь согласнозакону того времени.За это упущение

был наложенденежныйштраф и 2-х-месячноетюремноезаклю-

чениедля редактора. Первого января 1845 года газетабыла

закрыта, а все сотрудникине-французы высланы за границу.

Карл Маркс был вынужден переехать, и он избрал Брюссель.

Наступилнаиболееважныйэтапв развитиивоззренийМаркса—

эпоха размежеванияот инакомыслящихсоциалистови созда-

ния своейсобственнойтеории—историческогоматериализма.

Так появились два важных теоретическихсочинения:„Свя-
тое Семейство"противБ. Бауэраи товарищейи „Нищетафи-

лософии" противПрудона.

Эти книги знаменовалисобою разрыв, с одной стороны—

с левым гегельянством, с другой— с псевдореволюционною

идеологиеюмелкой буржуазии. В гегельянствевместо„крити-

ческимыслящейличности",как основыисторическогопроцесса,

и вместо толпы, „массы", приматомобъявлен рабочий класс.

.„Революция нуждается,— заявляет отнынеМаркс, — в пассив-

ном элементе, в материальнойобстановке". „Пролетариат

только сам может добиться своего освобождения". „Эманси-

пацияГерманиипроизойдеттолько тогда, когда молния мысли

ударит в доселе наивную, девственнуюмассупролетариата".

Это, конечно, были совершенно новые идеии лозунги, и

Карл Маркс прав, характеризуяэто время, как эпоху разрыва

с прежнимсвоиммировоззрением.Он говорит, что „в Брюсселе

мы покончилисчеты с нашейпрежнейфилософской совестью".

Вообще, наступилаэпоха „разрывов", время выяснения

нового идейноготеченияи его формулировка. Проследимваж-

нейшие из этих „разрывов", явившихся этапамиразвития

марксизма.

С идеями Людвига Фейербахаи Бруно Бауэра Карл

Маркс порывает, как с индивидуалистически-субъективнымтече-

нием, противополагаяему объективную материалистическуюфи-

лософию. С Бруно БауэромМаркс бесстрашнои бесповоротно

порывает, хотя был с ним раньше лично дружен и многим

обязап Бауэру.

19*
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С Карлом Грюном и рядом других экономистов,называв-

ших себя „истинными"социалистами,К. Маркс разрываетиз-^за

их народническогои утопическогонаправления. Он нѳ верит

более буржуазии. Разрыв с Грюном тоже не легок— Грюн его

сотрудники одно время соратник.

Карл Маркс производиттакжерешительнои бесповоротно

разрыв с былым кумиром, с Прудоном, с которым Маркс одно

время был близок. ИдеиПрудонадля негоотнынеошибочны,

как аполитические,мелко-буржуазныеи утопические.

Наконец, последнийв этой серииразрывов — с знамени-»

тым современником, рабочим Вильгельмом Вейтлннгомза от-

сутствиепониманияидей пролетарскогосоциализма,за коле-

баниемыслей, за общее невѳлсество. Последний„разрыв" про-

изошел 30 марта1846 г. в присутствииАнненкова,который

описал всю сцену. Осталось также ее описание,сделанное

Вейтлингом, из которого видно, что Вейтлингдаже не понял

причингневаМаркса.

Проникновение французским социалистическимнаслед-

ством— последнпйэтапв этойэволюции. В начале1848 г. вы-

шел „Коммунистическийманифест", квинт-эссенциятогдаш-

него социально-философскогои социально-экономическогопри-

обретения, переработкаидей Бабѳфа, Базара, Сен-Симонаи

особеннофурьеристаВиктора Консидерапа,манераизложения

„Манифеста" которого легла в основу „Манифеста"Маркса.

Вначалеонбыл встреченравнодушно, и только через10летг

а именнос конца 50-ых годов „Манифест" получил мировую

известностьи громадноезначение.Нарусскийязык, — а пере-

воды его сделаныпочтпнавсе языки, — он был впервые пере-

веден МихаиломБакуниным в I860 г., вторично Г. В. Плеха-

новым в 1882 г. Здесь излагается грандиознаяи стройная

картинаэкономическойэволюцпи, развития и падениякапита-

листическогообществаи указываются задачи и способы про-

ведения социальной революции. Поэтому на „Манифесте"

необходимовнимательнееостановиться.

„Манифест"распадаетсяна4 части:

1) Отношениепролетариатаіс буржуазии, где указывается

их антагонизми „история есть историяборьбы классов".

2) Пролетариати коммунисты.

3) Критикаразличных системсоциализма.
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4) Место социализмав различных странахпо отношению

к практическойполитике.Как заключительныйи практический

лозунг— девиз„Манифеста":„Пролетариивсехстран,соединяй-
тесь". „Манифест"написанмастерски.Это своего рода стихо-

творениев прозе; подробный историко-литературныйразбор

источниковидей „Коммунистическогоманифеста"был сделан

ШарлемАндлером:„Введение и комментарийк Коммунисти-

ческому манифесту"(русск. пер. М. 1906 г.), но Андлѳр не

марксисти не видитвсейновизны воззренийМаркса. Другой

лучший разбор данД.Рязановым, в 1923 году, в его образцовом

издании..Манифеста" с ценнымвведениеми примечаниями.

Со временииздания ..Коммунистического манифеста"сло-

жившееся мировоззрениеМаркса углубляется в сторонуэконо-

мическую. Появляются: „Критика политическойэкономии"

:(1859) и, наконец, „Капитал" (т. I, Гамбург, 1867), которые

дают полную картинуэкономическойтеории Карла Маркса.

К середине60-годов относятсямногочисленныеписьма, обрагце-
Ния, резолюции и воззвания, написанныепо деламМеждународ-

ного Товариществарабочих; в 1876 г. Маркс принял участие

в основномфилософском трудеФридрихаЭнгельса:„Анти-Дю-

ринг", для которого написалглаву, касающуюся историиполи-

тическойэкономии.

ПослесмертиМарксабыли изданыегонекоторые,прижизни

не напечатанные-рукописи,- например,„Святой Макс", „Кри-

тикаготскойпрограммы" и вышли два остальныетома„Капи-

тала" и 4 выпуска „Историитеорийприбавочнойстоимости".

Затембыло изданонесколько собраний,ценныхпо форме и со-

держанию, писемМаркса. Таковы:

1) Четырехтомная„ПерепискаМаркса с Энгельсом" за

сорокалетие1844— 1SS3 гг., изданная Бебелем в 1913 г.,

В Штутгарте(„BriefwechselzwischenP. Engels und К. Marx").

2) Перепискас Зорге и другими, вышедшая в 1906 г.

Полного собраниясочиненийМарксав Германиидо сихпор

еще не издано. Его заменяют: 1) четырехтомноесобрание„Ли-

тературноенаследство"(„Nachlass"), содержащеесочиненияот

докторскойдиссертациидо „Критики политическойэкономии"

и ..Капитала"; 2) двухтомное собрание„Gresammelte Schrif-

ten" Маркса и Энгельса, напечатанныев промежутокот 1852

по 1862 г. Штутгарт,1917 г.
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Зато совершенным по качествуявляется собраниесочине-

нийМаркса и Энгельса под редакциейД. Рязанова, издание

ИнститутаписемМарксаи Энгельсав Москве.

Лучшая биография Маркса— ФранцаМѳринга (есть

русскийперевод. Петербург,1920 г.), Клары Цеткин:„Karl
Marx und sein Lebenswerk"(есть русскийперевод), Эльбер-

фельдт,1913г., а такжеобстоятельныйтруд Рязанова: „Маркс

и Энгельс". Москва („МосковскийРабочий"), 1923 г.
Общее конспективноеизложениевсего учения Марксадо

сих пор не сделано.Краткое излоліение системыпервого тома

даетКарл Каутский:„ЭкономическоеучениеКарлаМаркса"
(много изданий). Специальное изложение „Капитала" дает
Юлиан Борхарт (Москва, 1922). Систему контр-критшш

Маркса составилА. Будин: „Теоретическая системаКарла
Марксав светеновейшейкритики". М. (Госизд.) 1920. Цитаты
из некоторых сочинений(отсутствуют„Письма", „Einleitung

zur Kritik derPolit. Oekonomie" u пр.), но без цитат,излагаю-

щих революционные тезисы, подобраныв.устареломсборнике

„Памятная книжкамарксиста".СПб. 1906.

Литературао Марксе и марксизмеочень обширна.

По русскио Марксе и марксизметоже написаноочень много.

Занимающиесяисториею социализмас пользою прочтутсле-

дующие сочинения:

Меринг, Франц. „Карл Маркс, история его жизни", пер.
Венгеровой. СПб. 1900. Его же: „История германскойсоциал-

демократии"(трииздания).
Стеклов, Ю. „Карл Маркс, его жизнь и деятельность".

М. 1918.
Берлин, И. „Карл Маркс и его время". М. 1906.

Финн, А. „Экономическая системаМаркса". СПб. 1919.
Андлер, Ш. „Введение и комментарийк Коммунист, ма-

нифесту".М. 1906. .

Каутский, К. „Карл Маркс и его историческоезначе-

ние". К 25-летигосо дня смерти.М. 1908.
Сборник „Памяти Карла Маркса" (2 издания: 1908 и

1918 гг.).
Гильфердинг. „Бем-Баверк, как критикМаркса".М. 1921,
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Будин, А. „ТеоретическаясистемаМаркса". М. 1920.

Бухарин, Н. „Теория историческогоматериализма".М.

1922.

Дѳборин. „Введение в философию диалектическогома-

териализма".Пгр. 1922. I

Лабриола, А. „Историческийматериализм".Пгр. 1922.
Гидьом, Джемс. „Карл Маркс и Интернационал",пер.

с фр. Н. Лебедева. Пгр. „Голос Труда". 1921.

Цеткин, Клара. „Карл Маркс", пер. с нем. Кошевича.

М. Госиздат. 1922.

Ленин, Н., Г. Зиновьев, Клара Цеткин, Роза Лю-

ксембург. „Карл Маркс". Пгр. („Прибой"). 1923.

Беер, М. „Карл Маркс, его жизнь и учение",пер. о нем.

В. Сережникова. М. („Красная Новь"). 1923.

Рязанов, Д. „Маркс и Энгельс". М. („Московский Рабо-

чий"). 1923.

Давидов, И. А. „Тезисы о Марксеи марксизме".1923.

Джон Спато. „Карл Маркс", пер. с англ.П. („Мысль '0- 1924.

3. Основныеидеимарксизма.'

Как мы видели, научный, или, как его иногданазывают, кри-

тическийсоциализмбыл развит Марксомв стройнуюнаѵчнѵю

систему,получившую краткоенаименованиемарксизма.

Итак, марксизмпредставляетсобой целостноесинтетиче-

ское мировоззрение,имеющееисторическое,философское и со-

циологическоеобоснование.В то же время марксизмявляется

высшим объединениемвсей совокупностиобщественнойнауки

с точки зрения революционногопролетариата,ставящего своей

целью полное активноеосвоболгдение (экономическое,поли-

тическоеи духовное) всех трудящихся, всех угнетенныхклас-

сов и народов от насилия, эксплоатации,невежестваи пред-

рассудков. Марксизмосновываетсянанауке, он— часть совре-

менногонаучногознания, часть системынаучногосоциализма

и так как основою современнойнауки является естествозна-'

ние, то безусловно необходимою составною частью мировоз-

зрения и обоснованиямарксизмаявляется реализм, социальный

реалгші, покоящийся наэмпирическихданных.

Социально-философская, социально-политическая,экономи-
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ческая и социологическаясторонымарксизмапокоятся на со-

ответственныхтеориях.

1) Учение об историческомматериализме.Основною историо-

софскою теориею марксизмаявляется учениеоб историческом

материализме,иногда называемом также „экономическим" или

„диалектическим"материализмом.Это основноеучениепо фило-

софииисториии анализуисторическогопроцесса.Смысл его—

в решающем значениидля развитияобщественнойжизнимате-

риальных условий. Наилучшее изложениесодержания этого

воззрения даетМаркс в предисловии„К критикеполитической

экономии".Здесь говорится: „В отправлениисвоейобществен-

ной жизни люди вступаютв определенные,неизбежные,от их

воли независящиеотношения— производственныеотношения,

которые соответствуютопределеннойступениразвитиямате-

риальных производственныхсил. Сумма этихпроизводствен-

ных отношений составляетэкономическую структуру обще-

ства, реальное основание(базис), на котором возвышается

правовая и политическая надстройкаи которому соответ-

ствуют определенныеформы общественногосознания.Несозна-

ние людей определяетформы их бытия, но, напротив, обще-

ственноебытие определяетформы их сознания".

2) Ученгіе о классовой борьбе. Оно первоначально изложено

в „Коммунистическомманифесте".Здесь говорится, что исто-

рия есть история борьбы классов, на которые распадается

■структураобщества(классовогообщества). Свое классовоеса-

мосознаниеразвиваетвсякий класс. С того момента,как класс

себя осознает,он становится„конституированнымклассом", со-

здающим свою классовую мораль и своп классовыеинтересы,

т.-е. свою классовую идеологию. Классовая борьба— это борьба

преждевсего политическая.

3) Учение о социальной революции. В: лоне бурлсуазно-капита-

листическогообществав известныймоментразвития произво-

дительныесилы перерастаюти вступаютв конфликт с произ-

водственнымиотношениями. Историческаятенденциякапита-

листическогонакопленияприводитв концеконцов к тому, что

наступаетмомент,когда экспроприацииподлежитуже нерабо-

чий, ведущийсамостоятельноехозяйство,нокапиталист,эксплоа-

тпруюпшй многихрабочих, весь классрабочих. Это наступает

тогда, когда совершится вовлечениевсех народов в сетьмиро-
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вого рынка ж установитсямеждународныйхарактеркапитали-

стическогорежима. „Централизациясредств производства и

•обобществлениетруда достигаюттакойточки, накоторой они

становятся несовместимымисо своей капиталистическойобо-

лочкой. Онаразрывается. Бьет часкапиталистическойчастной

собственности.Экспроприаторыэкспроприируются".Социаль-

ная революция есть вместе с тем революция политическая.

Пролетариатв политическойборьбе захватываетвласть, на-

ступаетмоментдиктатурыпролетариата.Онаявляется рычагом

переворота, уничтожая старые буржуазные формы и помогая

созиданиюновых. Начинаетсясоциалистическоестроительство.

4) Учениеоб историческойроли пролетариата.Научныйсоциа-

лизм представляетсобою теоретическоедвижение пролета-

риата. Пролетариатесть класс, действующий в интересах

■большинства ради большинства. Он эмансипируетне только

свой класс, но и все человечество. Отсюда исключительная

важность его тактики, тактикисоциальнойреволюции.

5) Экономическоеучение:

I. Учение о ценностименовойи потребительной.Оно разре-

шается трудовою теориею иенности(стоимости).Основавсякой

ценности(стоимости)по Марксу— труд. Ценность—определен-

ная массазастывшего рабочеговремени(„сгусток", „скристал-

лпзоваш-гайтруд")— есть единицаилимериловсехматериаль-

ных благ. Таков объективныйметод]эешенияпроблемы'— вопреки

субъективному,антипролетарскому,антиколлектпвпстическому.

II. Учение о фирмах капиталаи его судьбах. Капиталпо-

стоянный и переменныйи определениеисточникаприбыли

(прибавочнаяприбыль по Марксу). Органическоестроениекапи-

-тала, высшее и низшее. Воспроизводство капиталаи его

кругообращение. Капитал— результат эксплоатациитруда и

источникприбавочнойстоимости.

III. Учение о концентрациикапитала и об исчезновении

среднегокласса. Расслоениекапиталистическогообщества и

хозяйства.

IV. Теория обнищания.

V. Теория происхождения-прибыли от капитала. Учениео при-

бавочной ценности. Прибавочная ценность есть присвоение

трударабочего. Учениео нормеприбыли, уравненииприбылей

ц нормеприбавочнойстоимости.
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VI. Учение'о земельнойренте, как разновидностиприбавоч-

ной ценности.Абсолютная и дифференциальная рента, как

две формы ренты, или дифференциальныеренты I и IIрода.

VII. Теория кризисов, как результат противоречия капита-

листическогостроя, его стихийности,антагонизмаи отсут-

ствия планомерности.

6) Методологическиевоззрения. Диалектическийметод, как

особый метод. Метод Маркса в областиполитическойэконо-

мии. Стремлениек социальномуреализму. Монизм, как основа

мировоззренияМаркса.

7) Социологические воззрения, или учение об историческом

материализме.

Послевыхода в свет I тома„Капитала" и с переездомСо-

вета Интернационалав Америку (1872), Маркс отходит от

широкой политическойработы в работу научную. Он доба-

вляет и переделываеттом I „Капитала", заканчиваеттом II н

намечаетконтуры томаIII. Одновременноон продолжаетра-

ботупо „Историнтеорийприбавочнойценности"(томIV)

И выпускаетI том „Капитала".

Основные понятия товарно-капиталистическогохозяйства

получают здесь дальнейшеепоследовательноеразвитиеи углу-

блениев том направлении,которое было намеченоеще клас-

сическойпікодой политическойэкономии.

Если „Коммунистическийманифест"есть как бы общий

схематпческийнабросокучениямарксизма,то „Капитал"пред-

ставляет собою его дальнейшееглубокое развитие. Экономи-

ческие основы марксизмаи коммунизма, лишь намеченные

в „Нищетефилософии" и в „Критике политическойэкономии",

в „Капитале", особенно в первом его томе, получают свое

всестороннееразвитиеи освещение.

Основнаяточка зренияМаркса•— революционныймарксизм:

1) историческийматериализм,как, социологическаяоснова;

2) диалектическийметод, как орудие анализавсей совокуп-

ностиобщественныхотношений;

3) присвоениеприбавочнойценности,как основной двига-

тель товарно-капиталистическогохозяйства.

Отсюда неизбѳлшость:

4) классовой борьбы, переходящейна известнойступени

общественногоразвития в
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о) гражданскую войну, которая, в свою очередь, завер-

шается

6) диктатуройпролетариата,ликвидирующей старое клас-

совое общество и государствои создающей основы для нового

бесклассовогостроя жизни;

7) международноеобъединениерабочих, как необходимое

условиеутверждениякоммунистическогостроя в мелсдународ-

ном масштабе.

ГЛАВА V.

Интернационал(1864—1872) и дальнейшееразвитие

социализма.

Социалистическоедвижениерабочих дополняло и развивало-

учениеМаркса и сталос середины60-х годов XIX столетия

международным.

В 1880 году французскими последователямиМаркса—

Гэдом и ПолемЛафаргом— была выработанав Лондоне так

наз. программа-минимум. Она преемственнопродолжала идеи

„Коммунистическогоманифеста".Первые положения этойпро-

граммы, составленныеМарксом, гласили: „Принимая во вни-

мание, что освобождение прозводительного класса является

в то же время освобождениемвсех людей, без различия пле-

мении пола; что рабочий класс не может быть свободен до

техпор, пока он не владеет средствамипроизводства. (земля,

мастерские,корабли, банки); что владениесредствамипроиз-

водства может осуществляться лишь в 2 формах: 1) личной

(индивидуальной)форме, которая никогда не была общим!

явлением и с развитием промышленностивытесняется все

больше и больше, 2) общественной,коллективнойформе, интел-

лектуальные и материальныеэлементыкоторой выработаны

в самом процессеразвития капиталистическогообщества.—

французскиесоциалистыобъявляют целью своих стремлений

политическуюи экономическуюэкспроприациюклассакапита-

листов и передачувсех средств производства во владение

общества".

Программа-минимумрасколола в 1882 г. французскую

социалистическуюпартию на два лагеря: марксистский
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(Жюль Гэд, Дѳвпль, Поль Лафарг) и поссибилистский

(II. Брусе, Б. Малой, Ж. Аллеман). Марксистыс бланкистами

образовали в 1901 г. „социалистическуюпартию Франции",

отвергающую сотрудничествос буржуазией).В Германиик воз-

зрениямМаркса примкнулиВильгельм Либкнехт, Август

Бебель, философ Фридрих-АльбертЛанге и др. Они

в 1869 г. в гор. Эйзеиахеположили начало образованию не-

мецкойсоциал-демократическойпартии, выработав обстоятельную

программу, получившую впоследствииназвание„Эйзенахской

программы". „Эйзенахцы" враждовали с представителямиуце-

левшего после смертиЛассаля рабочего движения— ласса-

льянцев. В 1S75 г. эйзенахцыи лассальянцыобъединилисьна

съезде в г. Готе и полояшли основание„Социалистической

рабочей партии Германии", германской соцнал-демократии.

С этого временидеятельностьпартииначинаетнеуклоннораз-

виваться, несмотрянаизданиесурового закона „против обще-

ственныхстремленийсоциал-демократии"(21 окт. 1878 г.).

С этого временигерманскаясоциал-демократияимеетсвое

развитие и свою . историю (см. Франц Меринг: „История

германскойсоциал-демократии").

Параллельно вполне самостоятельноразвивается история

международныхобъединении.

При жизнии непосредственномучастииМарксапоявляется

Первый Интернационал(о нем— ниже). Затемследуетэпоха

основанияи развития отдельных рабочих партийили социал-

демократииотдельных стран.

В 1891г. германскаясоциал-демократияпересмотреласвою

программу. При участииКарла Каутского, редактораофи-

циального журнала „Neue Zeit" („Новое Время"), была выра-

ботанаподробномотивированнаяновая программапартии,полу-

чившая название Эрфуртіской программы. Она представляет

собою научноесочинениев марксистскомдухе, хотя в револю-

ционномсмыслеумереннаи мало решительна. -

В Австрии в 1888 г., на съездев Гайнфельдѳ, Виктором

Адлером была основана „Социал-демократическаяпартия

Австрии". В Голландии талее партия образовалась в 1894 г.,

в Швеции— в 1889 г., в России— в 1898 г. (Р. С. Д. Р. П.) и т. д.

В 1889 г., послесемнадцатилетнегоперерыва,во время кото-

рогомеждународныйпролетариатобъединялсятолько намежду-
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народных социалистическихконгрессах,вновь организовалсяИнтер-
национал,второй по счету,— с центральнымбюро в Брюсселе.

Во главе Второго Интернационаластали: Вандервельде,

Карл Каутский, Гайдман, Плеханов, Бебель, и в состав его

вошли сформировавшиеся к этомувременимощные и крупные

политическиеи профессиональныеорганизациипролетариата

отдельных национальностей. Единый международныйцентрбыл

слаб для руководства движениемотдельных национальных

партийдаже в. мирные годы и был бессиленпроводить в от-

дельных странахсвою коллективную волю. Тенденциинацио-

нализмаи интернационализмаярко выразились в год началами-1

ровой войны 1914 г. Значительноебольшинство социалистов

примкнулок националистической(„оборонческой")точке зре-

ния и голосовало за военные бюджеты, расходы и пр. Только

меньшинствоосталосьверныминтернациональнойтрадиции

социализмаи предпочиталогражданскую классовую войну—■

империалистической.Второй Интернационалраспался, возник

Третий.Проследимподробнеесудьбы этихобъединений.

ГЛАВА VI.

Первый Интернационал.

В XIX столетииположениерабочего класса становится

одинаковымво всех капиталистическихстранах. Сходство по-

ложения и интересовэксплоатпруемогопролетариатаприво-

дит его к идеесолидарностии к сознаниюнеобходимостиобъ-

единения своих усилий в борьбе за улучшение своего

положения. Создается интернационалъностъ,как результатразви-

тия буржуазногокапиталистическогообществаи как основная

тенденциясоциализма.Социализмстановитсятакже интерна-

ционален,как и капитализм,причемстоящие за нимиклассы

и их организациипостепеннообъединяются.Пролетариаторга-

низуетсяв международныеобщения, зарождающиеся впервые

в союзах „Отверженных" (1834— 1836) и „Справедливых"

(1836— 1839), развивающихся в сознательнуюи идейнуюорга-

низацию „Союза Коммунистов" (1847— 1861). По поручению

последнегоМаркс и Энгельс выпускают в 1848 году знамени-

тый „МанифестКоммунистическойПартии",в которомобосно-
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вывается с историческойи философской точек зрения учение

о классовой борьбе и классовой солидарностимирового про-

летариата.

Союз Коммунистов в конце 40-х годов явился превосход-

ною школою революционнойактивностии повсюду энергично

выступалнакрайнемлевом флангереволюционнойдемократии.

Из среды Союза в эту эпоху выдвинулись Карл Маркс

Фридрих Энгельс, Стефан Борн, Молль, Шаппѳр, Беккѳр,

Вольф.
Политическаяреакцияначала50-х годов смелаэтого полу-

немецкогопредшественникаИнтернационала.Зато в Англии
интернационалистическиестремлениянепрерывались. С конца

30-х годов в Великобританиисложилась „Демократическая

Ассоциация",превратившаяся в середине40-х годов в устой-

чивое международное„ДемократическоеБратство", или Союз

„БратскихДемократов". Союз вошел в тесныесношенияс чар-

тистами,средикоторых усиливаются с этоговремениинтерна-

ционалистическиесимпатии.„БратскиеДемократы" в 1847 г.

приняли организационныйустав с разделениемнаотдельные

нации,с генеральнымисекретарямив каждой нациии с Цен-

тральным Комитетомво главе. Девизом Братствабыло: „все

.люди—братья". Во главе Союза в 40-х годах стоял революцио-

нер Гарней, в 50-х— ЭрнстДжонс, старавшийсявозродить

чартистскоедвижение.Они,как и все вожди „Демократического

Братства",были свободны от буржуазнойидеологиии впервые

наметилиосновы будущих международныхобъединенийрабо-

чего класса.Онивпервые осуществилисвои интернационали-

стическиезадачив „МеждународномКомитете",устраивавшем

в 50-х годах ряд митингов, приветствийи протестови не-

сколько солидных политическихдемонстрацийпо серьезным

.очередным поводам (польское восстание,репрессия против

венгерскогодвижения, защитаполитическихэмигрантови пр.).

В начале60-х годов различныестраныЕвропы началивы-

нуждаться своимиэкономическимиусловиямик практическому

ссуществлениюсвоих интернационалистическихстремлений

и к освобождению политикирабочегоклассаот влияния бур-

жуазии. Рабочеедвижениетребовалооформления своейособой

классовойполитикив созданиисильногоруководящего центра,—

•такимсталоорганизованноевпервые в 1864 году „Международ-
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яоѳ Товарищество рабочих", или „Первый Интернационал"

(1864—1872).

Фактическая история его возникновения следующая.

В 1S62 г. промышленнаябуржуазия впервые устроилавсемир-
. ную выставку, избрав для этойцелиЛондон. Кроме предста-

вителейкапитала,сюда, как намеждународноеторжище, при-

ехалии интернационалистическинастроенныерабочие—группа

передовых французскихрабочих, давно мечтавшихо создании

единого „Всемирного Рабочего Союза", завязала прочные

связи с рабочимиВеликобритании.В следующем, 1863 году

вновь произошел обменприветствиямии заявлениямио взаим-

ной солидарности.Был устроенбольшой митингв честь поль-

ских революционеров, на котором выяснилась настоятельная

необходимостьмеждународнойорганизациирабочих.

28 сентября 1864 года состоялось громадноемеждународ-

ное собраниерабочих в Лондонепод председательствомради-

кала профессораБисли. Здесь выступилипредставителигер-

манского (Эккарпус), французского (Толен), итальянского

(Фонтана)и английского (Оджер) пролетариата.Был избран

ЦентральныйКомитетиз 21 члена, которому была поручена

выработка уставаи программаобъединения.

Так образовался рабочийИнтернационал,получивший впо-

следствиинаименованиепервого и созданныйусилиямисамих

рабочих.

В числочленов первого ИсполнительногоКомитета, пред-

ставителемГермании, кроме Эккариуса, вошел и „доктор

Маркс", который составил„Учредительныйадрес"(Манифест

или „Inauguraladresse") Интернационалаи „Временный

устав". Эти задачибыли блестящевыполненыМарксом, став-

шим вскоре центроми душою всеймеждународнойассоциации

пролетариата.Историяэтойорганизациивесьма поучительна.

Устав полагает, что „объединениерабочих— задача не

местная, не национальная, а социальная". Она объемлѳт все

страны современногообществаи может быть решена только

путемпланомерногосотрудничествавсех стран.

В „Учредительном адресе"Маркс формулировал общпе

задачи политикии основы ее этическогоповедения, обобщая

результаты историческогоопыта рабочего класса. Наемный

:"ТРУД) подобно рабствуи крепостничеству,представляетлишь

I
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переходнуюисторическуюформу, которая уступитместо оио~

бодному коллективномутруду. Последнийдолжен быть органи-
зован в национальноммасштабеи пользоваться поддержкою

государства;так как власть в современномгосударственахо-

дится в руках помещиков и капиталистов,то долг рабочего-

классазаключается в завоеванииполитическойвласти.Борьба
за внешнюю политику пролетариатасоставляетчасть общей
борьбы за освобождение рабочего класса, который поэтому

стремитсяк объединениюпролетариеввсех стран.

В воззванииИнтернационала,написанномМарксом, стави-

лисьзадачирабочейполитикии основы ееэтическогоповедения,

«Принимая во внимание,что освобождениерабочих должно быть
■делом самихрабочих, что, борясь за своеосвобождение,рабочиедолжны

стремитьсяне к созданию новых привилегий, а к установлениюравны г

для всехправ и обязанностей;
«что экономическоеподчинениерабочею обладателюсредствпро-

изводства является источником политической, моральной и мате-

риальной зависимости;

«что поэтому экономическое освобождениерабочего классаесть

великая цель, которой всякое политическоедвижение должно быть

подчинено, как средство;
«что все стремлениярабочих к достижениюэтойцелиоставались

до сих пор безуспешнымивследствиенедостаткасолидарностимежду
рабочимиразличных профессийв каждой странеи отсутствиябрат-

ского союза междурабочимиразличныхстран;

«что освобождениерабочих является не только местнойили на-

циональной задачей, но, напротив, затрагиваетинтересывсехцивили-

зованных нацийи можетбыть достигнутотолько их теоретическим

и практическимсодействиемдруг другу;
«что движение, которое происходит теперь средирабочих наи-

более промышленных стран Европы, вызывая новые надежды, даст
вместес темторжественноепредостережениепротивстарыхошибок

и заставляетстремитьсяк объединениювсех, пока еще разрозненных

усилий,— ввиду вышесказанного:

«нижеподписавшиесячлены Совета, избранного собранием,состояв-

шимся 28 сентября 1864 года в Сент-Мартине-Холле в Лондоне, при-

нят необходимыемеры для основаниямеждународнойассоциациира-

бочих.
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"Они объявляют, что эта международнаяассоциация,равно как

ш примыкающие к ней обществаи отдельные личностипризнают

ГГ'1Г т0ШЬ U «— С«- - «** «"их oLuZuu
ко всемлюд.<ш, независимоот рае, религииили национальности

••Они считают своим долгом требоватьправ человека и гражда-

зан"ги 0ЛШ0 ' т " дШ вСеХ ЛЮде*> исполняю"*их свои обя-

:Не должно быть обязанностейбез прав и прав без обязанно-
и».шей».

В сентябре1865 годабыла созванапервая конференцияИнтер-
национала, где обсуждались вопросы о пагубной роли

в Европе русского самодержавия,о восстановленииПольши и

о постояннойармии. Здесь обнаружилосьсектантствои разно-

мыслие входивших в составобъединениягрупп и течений

Прудонисты, лассальянцы, английскиетрэд-юнионистыи пр

мешалисозданиюединойполитической,действительнобоевой
организациирабочегокласса.ГенеральныйСовет был поэтому

занят оорьбою с сектантством,с дилетантскимиопытамии тен-

денциями,мешавшимиразвитию классового самосознанияпро-

мышленного пролетариата.Пришлось бороться против уто-

пизма,прудонизма,бакунизмаи пр., причемМарксу принадле-

жала руководящая роль идеолога.

Первый общий конгресстовариществабыл созванв Женеве

в сентябре 1866 года. Съехалось 46 делегатовот 22 секций

Интернационала.Был утвержден устави основныепринципы

программы.Произошла борьба с прудонистами-противниками

стачеки активнойборьбы труда с капиталом. ,

Второй общий конгресс собрался в 1867 году в Лозанне

оонаруживрости политическоевлияниеИнтернационала,что'
выявилось и на третьем Брюссельском конгрессе1868 г Н-і

нем присутствовали99 делегатов от семиглавнейшихнаций

Европы. Коммунистическиеидеи одержали победу над дру-

гими течениями, и Интернационалвпервые открыто выявил

сеоя сторонникомкоммунизма.

Четвертымконгрессом,при котором Интернационалдостиг

апогея развития и влияния, был Назельскийконгресс1869 года

вдесь ярко обнаружилосьстолкновениедвух идеологий сель-

ского и промышленногопролетариата,анархизмаи марксизма
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возглавляемых и олицетворяемыхдвумя великимиборцамиза

эмансипациютрудящихся, Марксоми Бакуниным. Произошла
борьба, приведшая к расколу. Отколовшаяся часть образовала
АнархистскийИнтернационал.Он просуществовал недолго,

собиралсяв Женевев 1873 и в Брюсселев 1874 г., и погибв се-

редине70-х годов. Это было объединениембакунистов, или,

как они себя саминазывали, „анти-авторитарных".
В 1871 году состоялась Лондонская конференция Интер-

национала,в 1872 году— Гаагскийконгресс, пятый и послед-

нийпо счету. Боролись две группы— большинство марксист-

ское, 40 делегатов,и меньшинствобакунистское,24 делегата.Боль-
шинство раскололось на марксистови бланкистов; последние

голосовали с меньшинством,давая ему перевес. В итогецентр

Интернационалабыл перенесенбольшинством голосов в Нью-
Йорк, что оказалось серьезною ошибкою. ОтбакунизмаИнтер-
националбыл избавлен, но вдали от Европы— замер. Значение

Первого Интернационалабыло громадно.

ГЛАВА VII.

Второй Интернационал.

Он сложился не сразу. В промежуток мелсду Первым и

Вторым Интернационалом,т.-е. в течениепятнадцатилет,

социалистическиеи рабочие организациинеоднократносъез-

жались намеждународныхсъездах(конгрессах),но попытки

организованногообъединенияувенчались успехомне сразу.

Первый каменьбыл заложенв 1889 году на Парижскомкон-

грессе, но здесь произошел раскол между поссибилистамии

радикалами.Затемследоваликонгрессы:в Брюсселе— 1891 г.,

в Цюрихе— 1893 г., в Лондоне— 1896 г. и, наконец, в Па-
риже— в 1900 году. Здесь окончательнобыли выработаныпра-

вила организации.Как основоположения последней, так и

характер II Интернационалунаследовал от начальных лет

Первого. Сложившийся в недрахего утопическийреформист-
скийхарактери миролюбивое соглашательскоенастроениеего

первоначальнойдеятельностиносилипропагандистский,мирный
и вообще абстрактно-теоретическийхарактер. Ни реальных

задачреволюционных выступлений,ни боевой готовностимасс

СП
бГ
У



- 307 - ,

не было. Тому способствоваловсеобщее увлечениеимпериа-
лизмом, пустившимсвои ядовитые корни во всех слоях бур-

жуазного общества. Особенно глубоко проник империализм

в рабочиеслои германскогопролетариата,ведшего за собою

■социал-демократиюостальных европейскихстран. Такоеотно-

шениепреждевсего отразилосьна суждениях и резолюциях

в отношениимировой войны. Хотя международныеконгрессы

(Штутгарт—1907 г., Копенгаген—1910 г., Базель — 1912 г.) вы-

носили непримиримо-враждебныерезолюции пролетариатапо

отношениюк милитаризмуи империализму,но они молчалии о

средствах,необходимыхдля реальногопредотвращениявойны, и

о реальных мерах борьбы против уже разразившейсявойны.

В лучших случаяхIIИнтернационалробко взывал к пасифизму

и к мечтамо разоружении.Реформистскаяиллюзия и мечтатель-

ныйутопизмбыли основнымнастроениемIIИнтернационаладо

началамировойвойны. Еще наканунееевоинственнаядеклама-

ция вождей IIИнтернационалабыла подозрительна.Мелсдуна-

родноѳ СоциалистическоеБюро в концеиюля 1914 годавысказы-

валось за улаживаниеконфликтов при помощи третейскогосуда

и за манифестациипротив войны, а в августетого же года,

с открытиемвоенных действий,отдельные члены международ-

ного общения, отдельные социалистическиепартиисталина

точку зрения защиты находящегося в опасностиотечестваи

началивотировать кредитынанужды войны.

Шовинистическоеослепление,стремлениек ведениювойны

„до конца" было всеобщим. Социалистыразличныхстранпри-

зывали массы отдать отечествусвои последниесилы. Бур-

жуазия началавовлекать в свою дипломатическуюигру более

податливых и уступчивых социалистов. Развился социал-

патриотизм,и началось участиесоциалистовв рядах бур-

жуазных правительств.

Наиболеенепримиримыеэлементывоссталипротив патрио-

тизмаи забвения социалистическихидеалов. Наступилвсе-

мирный кризис социализма,вызванный и обостренныйми-

ровою войною. Социалистическоеединствораспалось. Насту-

пилаэпохараскола. Спастиположениевзялись левые группы

международных объединений,так. наз. циммервальдские

конференции.

20*
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ГЛАВА VIII.

мировая война1914 г. и кризисIIИнтернационала.

1. Первая Циммервальдскаяконференция.

Пролетариатдолжен был воспрепятствоватьимпериалисти-

ческойбойне, о чемон и раньше высказывался на своих кон-

грессах,но не смог, тем более, что часть IIИнтернационала,

особенноего руководящие верхи, сталина противоположную

интернационализму— национальнуюточку зрения и защищали

принципобороны каждый своейродины.
Мировая войнавызвала, такимобразом,принципиальныекон-

фликты в рядах социалистов,что особенноярко сказалосьв по-

веденииразличных групп II Интернационала.Развертывав-

шийсякризиснашелсебевыражениев первой с началавойны
международной социалистическойконференции в сентябре
1915 года, в такназыв. ПервойЦиммѳрвальдской конференции.

От 5 до 8 сентября 1915 года в швейцарском городке

Циммервальдѳ заседалатакаямеждународнаясоциалистическая

конференция,— первый всеобщиймеждународныйсоциалисти-

ческийсъезд спустя 13 месяцевпосленачалавойны. Конфе-
ренцияпоставилаважныйвопрос о роли и тактикесоциализма

во время войны, но практическидалеесоздания временного

посредническогобюро не пошла.

Все понимают, что война резко оборвала международные

отношения пролетариата.Дело не ограничилось разрывом

старых связей. Социалистическиепартиии рабочие органи-

зацииразличныхстрансошли с твердойпочвы как классовой
борьбы, таки интернационализма.Онибыли проникнутынацио-

налистическимтечением.Национальныеантагонизмы,опреде-

лявшие до войны политику буржуазных правительств, неиз-

менно вызывавшие противоборство пролетариата,с начала

войны были усвоенырабочимклассом. Рабочая прессав раз-

личных странахотдаласебя в распоряжениегосподствующих

классови их военной политики, поддерживалаих проникну-

тые завоевательнымипланамивоенные целии проповедывала,

вместо интернациональнойсолидарностипролетариата,ново-
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социальноеевангелиенациональнойсолидарностис классом

эксплоататоров'.

При таких обстоятельствахи верное отражениепроисхо-

дящего в социалистическихрядах, МеждународноеСоциалисти-

ческоеБюро в Бернене смогло уже выполнить своей задачи.

Нормальныеотношениямежду Бюро и связаннымис нимпар-

тиями и союзамипрекратились;поэтому Бюро стало влачить

призрачноесуществование.

Социалистическимипартияминейтральныхстраннеодно-

кратно делались попытки восстановитьмеждународныеотно-

шения и свести социалистическиепартиидля совместных

действийвойны п за мир, как этого требовали резолюции

Штутгартского,Копенгагенскогои Базельского социал-демо-

кратическихконгрессов.

Такой первойпопыткой сейчасже после началавоенных

действийбыла заседавшая в сентябре 1914 года в Лугано

итальянско-швейцарскаяконференция. Швейцарскойпартии

конференцияпоручилазавязать связи с партиямистран,как

ведущих войну, так и нейтральных. Это поручение,как и не-

сколько других сходных попыток, потерпелонеудачу. В мае

1915 года итальянскаяпартиявзяла насебя инициативусамо-

стоятельно созвать мелсдународную конференцию, не обра-

щаясь к помощи МеждународногоБюро, которое в это время

было перенесеноиз Брюсселя в Гаагу. Конференция, в конце

концов, состоялась.

На съездв Циммервальде(в Швейцарии)съехалисьпред-

ставителидвенадцатистрани нескольких рабочих органи-

заций. Послеобстоятельныхобсулсденийбыл выпущен мани-

фест, подписанныйважнейшимиучастникамиделегаций.С рус-

ской стороныманифестбыл подписантремя лицами: Н. Лени-

ным, П. Аксельродом и М. Бобровым. Присутствовалиеще от

РоссиименьшевикиМартынов и Мартов, эс-ерЧернов, латыш

Берзин, бундовецЛипнох. Было постановленовыпуститьмани-

фести организовать„ИнтернациональнуюКомиссию" из италь-

янцаМоргари и швейцарцевНэна и Роберта Гримма. Задача

Комиссии—посредническая:ориентироватьсяв сложившихся

условиях и содействоватьобъединению. Приводимболее важ-

ные местаэтогоманифеста,обращенногок народамЕвропы:

„Более года длится война. Миллионы трупов покрывают
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поля сражений,миллионылюдей превращаются на всю жизнь

в калек. Европапревратиласьв гигантскуючеловеческуюбойню.

Трудамимногихпоколенийсозданнаякультура отдананарас-

точение.Самоедикоеварварствоторжествуетнынесвою победу

надвсем, что составляло гордость человечества.

„Война, породившая этот хаос, является плодом империа-

лизма, то-естьстремлениякапиталистическихклассов каждой

нациипитать свою жажду прибыли эксплоатациейчеловече-

ского трудаи естественныхбогатстввсего мира.

„Хозяйственно-отсталыеили политически-слабыепопадают

при этом в кабалу к великим дерясавам, которые стремятся

в этой войне кровью и железом, в соответствиисо своими

интересами,перекроитьзаново карту Европы. Целымнародам

и странам, как Бельгия, Польша, балканскиегосударства,

Армения, грозит судьба стать предметомторговли в игре

компенсацийи быть аннексированнымицеликом или кус-

ками.

„Движущие силы войны обнажаются в ее теченииво всей

своей низменности.Лоскут за лоскутом спадаеттот покров,

который должен был скрывать смысл мировой катастрофы от

сознаниянародов. Капиталистывсех стран,которые из проли-

тойнароднойкрови чеканятчервонное золото барыша, утвер-

ждают, что войнаслужитзащите отечества,демократии,освог

бождению угнетенныхнародов. Онилгут. На самомделе они

погребаютнаполях опустошенийсвободу собственногонарода

вместе с независимостьюдругих наций. Новые путы, новые

цепи, новые тяготы вырастаютиз войны, и пролетариатувсех

стран,победоносных,как и побежденных,придетсявлачить их

на себе. Подъем благосостояния был возвещен при начале

войны — нужда и лишения, безработицаи дороговизна, голод

и эпидемииявляются действительнымпоследствиемее. Воен-

ные расходы будут в течениедесятилетийпоглощать лучшие

силы народов, угрожая уже завоеваннымсоциальнымреформам

и препятствуякаждому шагу вперед.

„Культурное опустошение,экономическийупадок, полити-

ческаяреакция— таковы благословенныеплоды этойужасаю-

щей резнинародов. Так войнаоткрываетподлиннуюсущность

новейшегокапитализма,который сталнесовместимне только

с интересамирабочихмасс,нетолько с потребностямиистори
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ческого развития, но и с элементарнейшимиусловиями чело-

веческогообщежития.

„Правящие силы капиталистическогообщества, в руках

которых покоились судьбы народов,— монархические,как,

и республиканскиеправительства,тайнаядипломатия, могу-

щественные предпринимательскиеорганизации,буржуазные

партии, капиталистическаяпресса,церковь, — они все несут

на себе всю тяжесть ответственностиза эту войну, которая

возникла из питающегоих и имиохраняемогообщественного

порядка и ведется во имя их интересов".

Обращаясь далеек рабочим,манифестзаявлял:

„Война угрожаетвсейбудущностиЕвропы и человечества.

В течениедесятилетийсоциалистическийпролетариатвел

борьбу против милитаризма.С возрастающей тревогой его

представителизанимались на национальныхи интернацио-

нальных съездахвопросом о все более угрожающе вырастав-

шей из империализмаопасностивойны. В Штутгарте,в Ко-

пенгагене,в Базелемеждународныесоциалистическиеконгрессы

указалипролетариатупутиборьбы.

„Социалистическиепартиии рабочиеорганизацииразных

стран,участвовавшиев этихпостановлениях,попрали,однако,

с началавойны ложившиеся наних обязательства. Их пред-

ставителипризывалирабочихк приостановкеклассовойборьбы,

единственноговозможного и действительногосредстваосвобо-

ждения пролетариата.Они голосовали за военные кредиты

в распоряжениегосподствующихклассов, онипредоставилисебя

в распоряжениеправительствадля разных услуг, через по-

средствосвоейпрессы и особых послов онипыталисьперетя-

нуть нейтральныхна сторону политикисвоих правительств,

они предоставили, под видом социалистическихминистров,

своимправительствамзаложников для хранениянационального

единения, и таким образом они взяли насебя передрабочим

классом, передего настоящими будущим ответственностьза

эту войну, за ее целии за ее методы. И, подобно отдельным

партиям,несостоятельнымоказалось такжеи признанноепред-

ставительствосоциалистоввсехстран:МеждународноеСоциали-

стическоеБюро.

„Эти обстоятельстваявляются одной из причинтого, что

Интернационалв паникепервого периодавойны не освобо-
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дился от нее еще до сих пор, во втором году резнинародов,

ненашелникакихсредстви путей,чтобы приступитьк реши-

тельнойборьбе за мир одновременново всех странах.

„Ввпду этого нетерпимогопололсениясобралисьмы, пред-

ставителисоциалистическихпартий, профессиональныхсою-

зов и их меньшинств, мы, немцы, французы, итальянцы, рус-

ские, поляки, латыши, румыны, болгары, шведы, норвежцы,

голландцы и швейцарцы, мы, которые стоимне напочве на-

циональнойсолидарностис классомэксплоататоров,а напочве

интернациональнойсолидарностипролетариатаи на почве

классовой борьбы, мы собралисьдля того, чтобы сновавосста-

новить порванныемеждународныесвязи и призвать народный

класс вспомнить о своем долге по отношениюк самомусебе

и приступитьк борьбе за мир.

„Эта борьба— борьба за свободу, за братствонародов, за

социализм. Необходимо начать борьбу за мир без аннексий

и контрибуций.Такой мир возможен только при осуждении

всяких помыслов о насилиинадправамии свободой народов-

Занятие целых странили их отдельных частейне должно

вестик насильственномуприсоединению.Никакиханнексий,

ни открытых ни скрытых, никакихнасильственныхэкономи-

ческих присоединений,которые вследствие неизбелшо свя-

занного с нимиполитическогобесправиянорят еще болеене-

выносимыйхарактер.Самоопределениенацийдолжно быть не-

поколебимой основой национальныхотношений. Пролетарии,

теперьвы должны начатьборьбу за свое собственноедело, за

священную цель социализма,за освобождениеподавленныхна-

родов и порабощенныхклассов— путемнепримиримойпроле-

тарскойклассовойборьбы.

„Никогда раньше в мировой историине было болеенастоя-

тельной, более высокой, более благороднойзадачи, выполнение

которой должно явиться нашимобщим делом. Неттакихжертв,

нет таких тягот, которые были бы слишком велики для дости-

жения этойцели:мирамежду народами.

„Рабочие и работницы,материи отцы, вдовы и сироты, ра-

неные и искалеченные!Ко всем вам, кто страдаетот войны

и через войну, ко всемвам мы взываем: через границы, через

дымящиеся поля битв, через разрунненныегорода и деревни.

Пролетариивсех стран,объединяйтесь".
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Ледебур, Гоффман,' Бурдерон, Лаццари,Ленин, Ак-

сельрод, Бобров, Лапинский,Барский, Ганецкий,Ва-

ковский, Коларов, Эеглунд, Нерман, Роланд-Гольст,

Гримм и Нэн.

Манифестподписалидесять делегаций:немецкая,француз-
ская, итальянская, русская, польская, румынская, болгарская,

шведско-норвежская, голландскаяи швейцарская. Его появле-

ниеи содержаниепроизвело сильноевпечатлениенапролета-

риат всего земного шара. Честь и чистотапринциповсоциа-

лизмабыли спасены.Оставалосьнеобходимымточнееи ближе

сговориться; это было делом следующей, второй конференции.

2. Вторая Циммервальдскаяконференция.

Вторая Циммервальдскаяконференциясостояласьв Швей-

царии,но не в Циммервальде,а в деревнеЕинталъ,близь Берна,

между 24 и 30 апреля 1916 г. Присутствовалосемь немецких

делегатов,четырефранцузских, восемь русских, семьитальян-

ских, пять польских, шесть швейцарских,один сербский,один

португальскийи одинот МеждународногоСоюза с.-д. организа-

ций молодежи. Целый ряд делегатовиз других странне смог

прибыть из-за полицейскихпрепятствий:участникамне вы-

дали паспортов правительстваАнглии, Болгарии, Румынии

и др., некоторые— по техническимпричинам.Конгрессыи цен-

тральные учрелѵдения неприбывших партийпозже присоеди-

нились к Циммервальдскимрешениямзаочно, ознакомившись

с нимипо газетам. О своемобщем идейномприсоединениик

Циммервальдскомудвижению заявило, в конце концов, боль-

шинствопартийорганизованногос.-демократиеюпролетариата.

На конференции ясно обнаружилось два течения: одно за

мир— пасифизм, и другое за использованиевойны для револю-

ции— интернационализм.

НаВторой Циммервальдскойконференцииприсутствовали

от России:Ленин,Зиновьев, Мартов, Аксѳльрод, Астров,

С. Семковский, Натансони Чернов.

Здесь-то образовалась левая оппозгщия во главе с Лениным.

Карлом Радѳком и Розою Люксембург, которые были против

пасифизма,рекомендоваливсеобщую забастовкуи вооружен-

ное восстание.
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Разные точки зрения на события привелик образованию

средирусских социалистовтрех направлений:1) явные пора-

женцы, стоявшие за военноепоражениеРоссиии запревраще-

ние мировой войны в гражданскую; 2) скрытые пораженцы,

стоявшие за скорейшеезаключениемирабез аннексийи кон-

трибуций, и 3) оборонцы (плехановцы),считавшие,что свободы

в Россиине будет, есливосторжествуетГермания, и что пути

свободы внутри России совпадают с путями внешней по-

беды.

ОбеЦиммѳрвальдские конференциипоставилилицомк лицу

социалистическиеидеалы и тактику ІГго Интернационалаи

показалимертвенностьи фальшь парламентскихсоциалисти-

ческихфракций, соглашательствос буржуазией)и национали-

стическиетенденциицентрамеждународногообъединениясо-

циалистов,где должны были быть господствующимибезуслов-

ная революционностьи защитатолько одних интересовпроле-

тариата.Война, выгодная империалистами имируководимая,

привела к глубокому кризису социализма.Социалистические

]эяды распалисьна правых, левых и группы центра, и особенно

ярко прошли кризиси распадениев самоймноголюдной и ор-

ганизованнойгерманскойсоциал-демократии.Здесьобразова-

лись умеренныеправые течения, получившие в 1918 г. власть

в Гермавии (Носке, Эберт, Шейдемаи),центральныегруппы

(Ледебур, Каутский)и левые, главным образом спартаковцы

(Карл Либкнѳхт, Роза Люксембург). Левых поддерживали

ФранцМеринги Клара Цеткин,затем— русскиесоциал-демо-

краты фракции большевиков.

Левые группы социалистовповели борьбу за образование

ТретьегоИнтернационала.Надвинулисьреволюционныесобы-

тия в Германиии Австрии. Карл Либкнехти Роза Люксем-

бург были по-подлому. убиты в Берлине, в России пал оплот

европейской,реакции■*— царизм.
t

3. Ill Интернационал.

Русская революция с ее октябрьским переворотомсоздала

реальную почву для создания IIIИнтернационала,который,

в отличиеотсоциал-демократическогоВторого, получилнаименова-

ниеКоммунистического,Третьего.
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•ТребованиесозданияIIIИнтернационалабыло выставлено

еще первомайскимпролетарскимлозунгом 1917 г. С начала

1919 г. Российская КоммунистическаяПартия, в согласии

с представителямипольской, венгерской,латышской, финской,

румынской и болгарскойкоммунистическихпартий,постано-

вила .организовать „Новый Революционный Интернационал",

так как „во время войны и революции обнаружилось полное

банкротствопрежних социалистическихи социал-демократи-

ческихпартий,а с ними и Второго Интернационала,а также

неспособныхсрединныхэлементовстаройсоциал-демократии,

так называемогоцентра, к активной, революционной работе"

(воззвание24 января 1919 г.).

ТретийКоммунистическийИнтернационал(Коминтерн)сорга-

низовался в марте1918 года, в Москве.

Первый конгрессКоминтернасостоялся в марте1919 года

в Москве; на нембыл избранпрезидиум— ИсполкомКомин-

терна.

Второй конгресспроисходилв Петрограде,в июле 1920г.,

когда были приняты суровые правила(„21 правило"), уста-

новившие строгую классовую политику и непримиримую

против соглашательстваи колебанийтактику пролетарской

борьбы. Партии,недовольные Вторым Интернационалом,но не

подчинившиеся„21 правилу", соединилисьв „Мелсдународноѳ

СотрудничествоСоциалистическихПартий", получившее на-

званиеII1/, Интернационала;во главе его сталинемецкие„не-

зависимцы".

В 1921 году был созван третийконгресс Коминтерна,

в 1922 году— четвертыйв 1923 году— пятый.

В 1920 г. делалась попытка объединитьвсе триИнтерна-

ционаладля созданияединогопролетарскогофронта. Но в то время,

когда II и II1/,, Интернационалысоединилисьи настроились

против коммунистов,III, твердо и стойко держа знамя комму-

низма,выявил силы для ведения в духе коммунизмарабочего

профессиональногодвижения („КрасныйПрофинтерн")и уси-

лил свое вниманиек порабощеннымевропейцаминародамВос-

тока— был организованпервый съездпредставителейнародов

Востока, в городе Баку, в сентябре1920 г.

Здесь съехалось37 народностей,имевших 1275 делегатов.

НаВостоке также началоськоммунистическоедвижение. Ми-
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ровой фронт пролетариатаохватил весь земной шар. Комин-

тернначалстремитьсяк действительномуобъединениювсех

трудящихся всего мира.

Истинноепролетарскоесамосознаниедолжно, в конце кон-

цов, победитьвсе преградыи спаятьвоединовсехтрудящихся.

Тогда будет залолсѳн фундаментмирового Союза Советов этой

действительновсемирнойассоциациитруда.
/

ГІЦ

ПЧ

ІФ-
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