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Девятнадцатое столетие окончилось. Что дало оно рабо-

чему классу? И чего можетъ ожидать этотъ классъ отъ 
начавшагося двадцатаго века? 

Девятнадцатое стол-в-пе ознаменовалось поразительнымъ 

развийемъ техники. Производительныя силы цивили-
зованныхъ обществъ приняли въ течеше этого стол'ьпя 

огромные, небывалые размеры. Ихъ ростъ естественно велъ 

за собою ростъ общественнаго богатства. Но быстро 

растущее богатство цивилизованныхъ странъ не устранило 

существовавшей въ нихъ бедности. Напротивъ. Небыва-

лое развште производительныхъ силъ явилось новымъ фак-

торомъ ея увеличешя. Это очень м'Ьтко указано и хорошо 

объяснено некоторыми членами английской королевской ком-

миссии, назначенной для изсл-вдовашя причинъ застоя про-
мышленности и торговли (Ттаае Вергезвюп). Въ особой за-

писке, которая вошла составною частью въ „Заключительный 

Докладъ" (Кпа1 Керогг) коммиссш, эти члены говорятъ, что, 

всл-Бдств1е роста производительныхъ силъ, кореннымъ обра-

зомъ изменились условия существовали цивилизованных'!, 

обществъ: прежде главная трудность заключалась для нихъ 

въ редкости и дороговизне предметовъ необходимости и 

удобства; а теперь она состоитъ въ томъ, что — благодаря 

развитш машиннаго производства — людямъ, не им'Ьющимъ 

ничего, кроме своей силы (т. е. пролетар1ямъ), все трудн-Ье 

становится найти заработокъ, а следовательно, и средства 
къ жизни. 

Это значитъ, что борьба за жизнь въ цивилизованныхъ 

обществахъ Х1Х-го в-вка становилась тЬмъ трудн'Ье и оже-

сточеннее, ч'Ьмъ более росли ихъ производительныя силы, 

т. е. ч'Ьмъ бол'Ье увеличивалась матер1альная воз-

можность изгнашя изъ ихъ среды б-Ьдности и свя-
занныхъ съ нею страд ашй. 

Бедность порождалась избыткомъ. Это противо-

Р'ьч1е, на которое указывалъ еще геюальный Фурье, пере-

шло неразр-Бшеинымъ въ двадцатый в'Ькъ. Его устранеше со-

ставитъ главнейшую общественную задачу этого посл'Ьдняго. 

Ч'Ьмъ трудн-Ье и ожесточеннее становилась борьба за 

существоваше въ цивилизованныхъ обществахъ Х1Х.-ГО вЬка, 

т'Ьмъ бол'Ье увеличивались для отд'Ьльных-ь членовъ этихъ 

обществъ шансы нравственнаго падешя и даже полнаго 

нравственнаго одичашя. Ихъ преступность росла въ 

общемъ гораздо быстрее, ч'Ьмъ ихъ населеше, при чемъ въ 

числе осужденныхъ все бол'Ье увеличивался процент ъ 

рецидивистовъ, наглядно показывая этимъ полную несо-

стоятельность 1"Ьхъ м'Ьръ, которыя принимались цивилизо-

ванными обществами для своего нравственнаго оздоровлешя. 

Такимъ образомъ, если ростъ производительныхъ силъ 

норождалъ бедность тамъ, гд'Ь онъ могъ бы создать 

невиданное прежде матер1альное довольство, то онъ же, 

затрудняя борьбу за существовате и усложняя обществен-

ную жизнь, — велъ къ умножешю нравственныхъ страдашй 

и нравственной испорченности тамъ, гд-Ь онъ могъ бы — 

устранивъ искушешя экономической борьбы за жизнь — дать 

еильн'Ьшшй толчркъ нравственному облагорожешю 

цивилизованнаго человечества. 

Это цротивор'Ьч1е тоже не было разр-Ьшено Х1Х-ымъ в-Ь-

ьомъ и тоже цЬликомъ перешло въ ХХ-ый. 

Что бы ни говорили явные и тайные, корыстные и без-

корыстные защитники капитализма, несомненно, что уве-

личеше трудности борьбы за жизнь и это умножеше шансовъ 

нравственной испорченности означаетъ ухудшеше быта ра-

бочихъ. Въ этомъ отношеши Х1Х -ЫЙ В'Ькъ былъ для 
нихъ неблагопр1ятенъ. 

Но онъ былъ чрезвычайно благопр1ятенъ для нихъ 

въ другомъ отношенш. Онъ далъ имъ — или, по край-

ней м'Ьре, ихъ передовой, наиболее чуткой и развитой 

части — то, что для нихъ важн'Ье всЬхъ матер1альныхъ 

благъ и безъ чего невозможно коренное улучшеше ихъ 

участи: ясное сознан1е непримиримой противоположности 

ихъ интересовъ съ интересами эксплуататоровъ и твердое 

уб'Ьждеше въ томъ, что оевобождеше рабочихъ должно и 

можетъ быть дъломъ самихъ рабочихъ. 

Подобно тому, какъ XVI, XVII и Х\'Ш-ое столетия озна-

меновались освободительнымъ движешемъ буржуазш, Х1Х -ЫЙ 

в-Ькъ былъ в-Ькомъ освободительнаго движешя рабо-

чаго класса. Въ этомъ заключается главнъйшая отличи-

тельная черта его культурной исторш и драгоценнейшее 

наследие, переданное имъ ХХ-му веку. 

Но между освободительнымъ движешемъ буржуазш и 

освободительнымъ движешемъ пролетар1ата есть существен-

ная раьдица. Освободительное движете буржуазш совер-

шалось въ пользу меньшинства. Его торжество не устра-

нило эксплуатацпо человЬка человъкомъ, а только изменило 

ея форму. Освободительное движеше рабочаго класса со-

вершается въ пользу огромна г о большинства, и его 

торжество на всегда иоложитъ конецъ эксплуатации однихъ 

людей другими. Вотъ почему поб'Ьда пролетар1ата будетъ 

въ то же время осуществлешемъ самаго высокаго изъ всЬхъ 

гЬхъ нравственныхъ идеаловъ, до которыхъ додумалось 

цивилизованное человечество. Поб'Ьда рабочаго движешя, 

которому мнопе — умышленно или по недоразумънпо — 

нрипнсываютъ лишь узшя, грубыя, „желудочный - цЬли, бу-

детъ въ действительности величайшимъ торжествомъ нрав-

ственнаго идеализма. 

Но менаду борющимся пролетар!атомъ и его великой целью 

стоить свир-Ьпый и близорукий эгоизмъ высшихъ классовъ, 

которые чувствуютъ себя прекрасно при теперешнемъ обще-

ственномъ порядк'Ь и въ лучшемъ случае могли бы добро-

вольно согласиться лишь на некоторыя частныя его пере-

делки. Благодаря этому свир'Ьпому и близорукому эгоизму 

не мало крови рабочихъ пролилось въ Х1Х-мъ в-Ьке и, ве-
роятно, не мало прольется ея и въ ХХ-мъ. И противь 

этого эгоизма цролетар1атъ имеетъ лишь одно средство: 

объединение своихъ силъ ради завоевашя политической вла-

сти. Когда рабоч1й классъ гЬмъ или инымъ путемъ до-

бьется политическаго господства, тогда консервативное упор-

ство эксплуататоровъ разобьется о революционную энерпю 

эксплуатируемыхъ, и тогда будутъ устранены указанный 
нами противореч1я, унас.тЬдованныя ХХ-мъ в. отъ Х1Х-го; 

царство капитализма будетъ окончено; начнется эпоха со-
щализма. 

Двадцатый векъ осуществитъ лучппя, радикальн'Ьйипя 

стремлешя Х1Х-го в'Ька. Но какъ ни твердо уверены мы 

въ победе пролетар1ата, какъ ни ясно видимъ мы стоящую 

передъ нимъ великую ц'Ьль, мы не хотимъ обманывать ни 

самихъ себя, ни нашихъ читателей. Мы вовсе не думаемъ, 

что насъ ждетъ легкая поб'Ьда. Наоборотъ, мы хорошо 

знаемъ, какъ тяжелъ путь, лежадцй передъ нами. Насъ 

ожидаетъ на немъ много частныхъ поражений и тяжелыхъ 
разочаровашй. Не мало въ течеше этого пути разойдется 

.между собой людей, казалось бы, тесно связанныхъ един-

ствомъ одинаковыхъ стремлешй. Уже теперь въ великомъ 

сощалистическомъ движении обнаруживается два различныхъ 

направлешя, и, можетъ быть, револющонная борьба ХХ-го в. 

приведетъ къ тому, что можно будетъ ипПаИя тЩапсНз на-

звать разрывомъ сощалдемократической „Горы" съ сощал-
демократической Жирондой. 

Но каковы бы ни были трудности, поражешя и разоча-

ровашя, ожидаюпця револющонный пролетар1атъ въ его 

борьб'] -,, — его окончательное торжество не можетъ подле-

жать сомнешю. За него ручается какъ общш ходъ сощ-

альнаго развития въ цивилизованномъ М1ре, такъ и — въ 

особенности — разви-пе той производительной силы, кото-

рую Марксъ назвалъ самою важною изъ всехъ: самого 

рабочаго класса. Сощалистнчесшй идеалъ все глубже 

и глубже, проникаетъ въ среду пролетариата, развивая его 

мысль и удесятеряя его нравственный силы. Людямъ, бо-

рющимся во имя этого идеала, буржуаз1я уже въ настоящее 

время можетъ противопоставить лишь голое настше, да 

безсознательность некоторой — правда, пока еще очень 

значительной — части трудящихся. Но безсознательность 

уступить место сознание, передовые рабоч1е подтолкнуть 

отсталыхъ, и тогда. . . тогда буржуазш останется разв'Ь уже 

„непротивлеше злу насил1емъ", потому что на стороне рево-

лющонеровь будетъ тогда также и физическая сила. 

Такъ обстоитъ дело на Западе. А что сказать намъ о 

нашемъ отечестве? Росс]'я далеко не такъ богата и далеко 

не такъ образованна, какъ западно-европейсшя страны. Но 
и въ ней общественное развитее не прошло безследно для 

сощализма, и въ ней Х1Х-ый вЬкъ зав'Ьщаетъ ХХ-му драго-

ценное наследство: зародышъ соц1алдемократической 

рабочей пар 'пи. Историческая обстановка несомненно 

очень благоприятна для быстраго развиття этого зародыша. 

Если справедливо то, что одна страна можетъ и должна 

учиться у другихъ, ее опередившихъ, то сощалистическая 

Росс1я можетъ и должна многому научиться у западно-евро-

пейскихъ сощалистовъ. Самый главный и ничемъ незаме-

нимый урокъ, даваемый намъ всей историей западно-европей-

скаго сощализма, заключается въ томъ, что въ каждой 

данной стране ближайнпя задачи и тактика рабочей партш 

определяются действительными общественными отношешями 

этой страны. Забывать объ этихъ отношешяхъ, руко-

водствуясь общими положешями сощализма, значитъ поки-

дать почву действительности. Намъ, русскимъ сощалдемо-

кратамъ, необходимо помнить, что ХХ-ый векъ ставить пе-

редъ нами такую политическую задачу, которая съ большею 

или меньшею полнотою уже решена на Западе; у насъ во 

всей красЬ цвететъ то самодержавие, о которомъ западно-

европейсюе люди ьнаютъ только по наслышке. Разрушегпе 

слмодержав1я безусловно необходимо для успешнаго и пра-

вильная развиття нашей партти. Если между западно-евро-

пейскими сощалистами и ихъ великой ц гЬлыо стоитъ эгоизмъ 

имущихъ классовъ, то между нашей зарождающейся нарттей 

и западно-европейской сощалистической еемьею стоитъ, по-

добно китайской стЬн'Ь, самодержавный царь съ его 

полицейскимъ государствомъ. Но нетъ такой стены, 

которую не могла бы разрушить человеческая энерпя. 

Русская сощалдемократическая пария возьметъ на себя 

инищативу борьбы съ абсолютизмомъ, и она нанесетъ ему 

смертельный ударъ, опираясь на более или мен-Ье энергич-

ную, прямую или косвенную, поддержку всехъ тЬхъ эле-

ментовъ, на которые давитъ теперь тяжелое, неуклюжее 
здаше неограниченной монарх1и. 

Политическая свобода будетъ первымъ крупным ь 

культурнымъ завоевашемъ России ХХ-го вёка. 

РАБОЧ1Й КЛАССЪ И „РУССКОЕ ЗНАМЯ". 

У насъ принято придавать слишкомъ мало значешя тому злу, 

которое вносить въ народную жизнь подлая реакционная печать, 

одна лишь пользующаяся свободой говорить то, что ей надо, въ 

то время какъ на всякое честное слово надеть цензурный на-

мордникъ. Мы ВСЕ , конечно, ненавидимъ „Св'Ьть", „Московсшн 

Ведомости", „Новое Время" и подобные органы печати, но мы 

обыкновенно ненавидимъ въ нихъ только представителей враж-

дебныхъ намъ классовъ, — дворянства, буржуазш, чиновниковъ. 

Намъ не всегда ясна та вредная роль, которую играетъ эта пе-

чать въ дъ\тг> затемн'Ьшя народнаго сознашя, въ смысле отвле-

чешя все растущихъ въ народ* чувствъ возмущешя и протеста 

въ сторону такой борьбы, которая можетъ только вредить народ-

нымъ интересамъ. У насъ сложилась привычка смотръть на со-

знан1е рабочихъ массъ, какъ на какую-то чистую доску, на ко-

торой „жизнедеятельность", борьба вырисовываетъ надлежащдя 

идеи, которыя агитатору нужно только привести въ известный 

порядокъ. Началась массовая борьба съ капиталистами, заро-

дился въ массахъ протестъ —■ этого достаточно, чтобы ручаться 

за правильное развитее сознашя массъ. Началась массовая эко-

номическая борьба, — и можно быть спокойнымъ за то, что ра-

бочая мысль шагъ за шагомь освободится отъ всего наслъ\д1и в Ь-

ковъ, отъ всей лжи одо.тьвшихъ ее иредразсудковъ. 11усть-де 

только агитаторь обуздает'!, свой пыль, пусть не СПЕШИТЬ нести 

массамъ все то, что онъ знаеть: пусть ограничится яснымъ форму-

лирован1емъ того, что уже безсознательно чувствуется массой. 

Не насилуйте рабочую мысль, кричать намъ съ разныхъ сторонъ, 

не спЬшите разъяснять рабочимъ массамъ ТЕ вопросы, пониман1е 

которыхъ имъ еще чуждо, не говорите о политическихь вопросахъ, 

когда масса начала только бороться за насущный кусокъ хл'Ьба, 

не спешите говорить о социализм*, когда еще не везд-в понята 

необходимость борьбы за сокращеше рабочаго дня. Жизнь сдт,-

лаетъ свое, говорятъ эти совътчики, будетъ время, и эти хоро-

ш1я вещи станугь уместны, надо только „медленн'Ье сп-Ьшить", 

не заб-вгать впередъ. 

На д'БлЬ оказывается, жизнь не медлить. Оказывается, что 

жизнь-то много сложнее, ч'Ьмъ это представляютъ себ* пропо-

ведники медленна^о поспешан1я. Оказывается, что эта жизнь, 

создаваемый ею классовыя противореч1я не только расчищаютъ 

сознаше рабочихъ массъ, но подчасъ и засоряютъ, затемняютъ 

его: если эта жизнь изв-встными сторонами облегчаетъ агитатору 

просвътительно-революцюнную работу, то другими сторонами, 

напротивъ, затрудняегь ее, нагромождая на его пути новыя пре-

пятств1я. . Оказывается, что на выработку сознан1я и чувствъ 

массы вл1яетъ не одна лишь обстановка фабричнаго труда, не 

одни только отношетя рабочихъ къ капиталисту; оказывается, 

что вся та вредная реакционная политическая пропов'Ьдь, которою 

занимается изввстная часть легальной печати, тоже входить въ 
ту „жизнь", которая является школой воспитаюя рабочей мысли. 

стороны жизни, которыя вл1яютъ на сознаше массъ развра-

щающимъ образомъ, в'Ьчно развиваются, и каждый шагъ въ рас-

пространены въ народ-Ь грамотности, каждое возрасташе умствен-

ныхъ запросовъ рабочаго люда ведетъ за собой, при современныхъ 

политическихь услов1яхъ, увеличеше той порщи нравственнаго 

яда, который несутъ въ среду читателей „Новое Время", „Св'Ьть" 

и имъ подобный литературныя клоаки. 

Въ городЬ Харьков* существуетъ „патр1отическая" газета 

„Южный Край", которая издавна стоитъ въ первыхъ рядахъ 

реакц1онной печати. Этотъ достойный товарищъ „Московскихь 

Ведомостей* получилъ монопольное право воспитывать сознание 

харьковскаго обывателя: въ самомъ д-ЬлЬ, въ течеше 20 лътъ 

правительство упорно отказываетъ кому бы то ни было въ правЬ 

издавать другую газету въ Харьков*. Такимъ образомъ, „Юж-

ный Край" им'Ьетъ возможность, не встречая возраженш, Свять 

въ умахъ читателей вражду къ полякамь, немцамъ и т. д. Из-

вестно, что въ рабочемъ классе все более распространяется чте-

те местныхъ газетъ. Падая на благопр1ятную почву вековыхъ 

предразсудковъ, семена „патриотической" печати даютъ цдоды» 
Съ такимъ плодомъ мы хотимъ познакомить читателей. 

Этой осенью на громадной пенько-прядильной и канатной 

фабрике у станщи Новая Вавар1я подъ Харьковомъ произошел ], 

пожарь, после котораго администрац1я стала массами увольнять 

рабочихъ, не взирая на то, что мнопе изъ нихъ были вьыисаны 

въ Харьковъ изъ владим1рскаго района. Возникло, конечно, силь-

ное недовольство, выражешемъ котораго явилась следующая, рас-

пространенная въ конце сентября гектографированная прокла-
мация: 

„Братцы! Долго-ли еще мы будемъ терпеть польское иго? 
Долго-ли мы будемъ подчиняться хамамь Коммеру, Вильгу, 1оннзи-
бургу, Мухарскому и всЬмъ негодяямъ, высасывающимъ изъ насъ 

всё соки! Неужели, братцы, вновь поляки завладели Малоросаей, 

и вся кровь, пролитая русскими за покореше Польши, окажется 

пролитой даромъ? Довольно они насъ мучили, довольно неспра-

ведливо штрафовали, глумились, надсмехались надъ нами. Наши 

права растоптаны ногами поляковъ, но мы должны ихъ защи-

щать. Терпеть ужь больше не въ моготу. Все мы на пожар!: 

работали, одежу жгли, руки уродовали, рисковали своей жизнью, 

а поляки, наши голубчики, папиросы покуривали, посмеивались, 

чайкомъ да пивомъ забавлялись. Мы тушили, работали, а намъ 

и горло промочить не дали! А после что? Имъ награда, а намъ 

разсчетъ! Хороши хозяева!!! ВЬдь въ Польше поляки не при-

нимаютъ русскихъ на свои фабрики. Зачемъ же у насъ поля-

камъ даютъ преимущества и плата имъ больше, и награда, а насъ 

какъ дураковъ неспособныхъ выставляютъ? Мы не противь 

царя идемъ, а противь враговъ Россш. И полищя, и жандармы 

спасибо не скажутъ, когда узнають, что поляковъ здесь выдви-

гаютъ, а своихъ тЬснятъ. Не намъ однимъ приходится бороться 

со своими директорами: не разъ ихъ уже въ м'Ьшки сажали и по 

двору такъ катали, да и друпя расправы бывали, и на тотъ св-ьтъ 

ихъ отправляли. 

„Собраться намъ надо, братцы, поговорить ладкомъ, да обсу-

дить, какъ намъ проучить всю эту польско-жидовскую сволочь! 

„Будемъ действовать дружно! Впередъ, братцы!!! Побольше 

храбрости, и русское знамя снова гордо взовьется на нашей фаб-

рике!!! Долой поляковъ!!! Виередъ на борьбу и победу!!!* 

Бедные рабы капитала! Почувствовавъ потребность бороться 

противь своего врага, они хватаются за его же оруж1е, за его 

же языкъ, за те самыя идеи, которыя приспешниками капитала 

вносятся въ сознаше рабочихъ. Бедные рабы! Они вечно слы-

шать, вечно читаютъ о „русскомъ знамени", которое гордо раз-

вевается надъ миллюнами порабощенныхъ русскимъ царемъ 

иноплеменниковъ, и они захотели почувствовать себя въ счаст-

лнвомъ положенщ победителей, захотели потребовать и себе 

часть плодовъ этой победы. На каждомъ шагу представители 

буржуазш устраиваютъ свои гешефты, играя на „патрютической" 

струне: руссю'е фабриканты требуютъ и получаютъ право гра-

бить весь народъ во имя интересовъ „русской промышленности". 

Подъ знаменемь „Росая для русскихъ" разные слои буржуазш 

добиваются права оттеснять своихъ польскихъ, еврейскихъ и 

иныхъ инородческихъ соперниковъ въ дЬле расхищешя народ-

наго достояшя. Мудрено-ли, что и кое-какимъ рабочимъ пришло 

въ голову воспользоваться этимъ славнымъ знаменемъ, чтобы во 

имя русскаго дЬла протестовать противъ грабительскихъ выхо-
докъ капитала. 

БЬда лишь та, что то, что буржуазш здорово, пролетар1ату 

смерть. Буржуа можетъ себе позволить въ погоне за наживой 

натравлять одинъ народъ на другой, сЬять национальную вражду, 

— только для того, чтобы подъ шумокъ красивыхъ фразъ о рус-

комъ знамени урвать процептъ-другой барыша. Пролетар1ать не 

можетъ себе позволить этого, не можетъ потому, что вся его 

надежда на улучшеше жизни въ солидарности, въ единенш всехъ 

рабочихъ безъ различ1Я нащональностей, и все, что сеетъ рознь 

между разными народностями, мЬшаетъ делу этой солидарности, 

тормозитъ рабочее движеше. Вы хотите, господа, выехать на 

томъ, что не протлвъ царя вы идете, а противъ „враговъ Рос-

сш*, на покореше которыхъ руссше цари положили не мало 

крови русскаго народа (и цЬлое море крови этихъ самыхъ „вра-

говъ"). Да, вы правы: поляки, а вместе съ ними финляндцы, 

евреи, армяне, балттйсъче немцы, — все это „враги Россш", т. е. 
той Россш, которая живетъ и жирЬетъ ваш имъ трудомъ, ва-
шимъ кровавымъ потомъ, которая править и издаеть законы, 

которая строить свое благополуч1е на вашей нищетЬ, на ва-
шемъ безправш, на вашемъ невЬжествЬ. Но ведь и вы сами, 

вы, недовольные своей долей, рабоч1е, вы ведь тоже „враги" 

этой Россш; В'Ьдь вы точно такъ же, какъ поляки и прочее цо-
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коренные народы, составляете того „внутренняго врага", про-
тивъ котораго держать на готов* миллюнъ штыковъ, котораго 
бить и колоть по первому приказу начальства обязываетъ сол-
датъ военная дисциплина. Только полгода прошло со времени 
т*хъ майскихъ дней, когда на улицахъ Харькова вамъ былъ данъ 
наглядный урокъ того, что вы сами становитесь „врагами Россш", 
какъ только начинаете добиваться своихъ законныхъ правъ; 
только НЕСКОЛЬКО недель прошло съ т*хъ поръ, какъ ваши 
братья, признанные „внутренними врагами" Россш, пошли въ 
Вятскую губершю за то, что въ майсше дни мужественно стояли 
за рабочее ДЕЛО . Теперь же вы думаете перейти въ лагерь царя, 
полицш и жандармовъ, чтобы, ставъ вм*ст* съ ними подъ „рус-
ское знамя", устроить свои д*ла на счетъ „враговъ Россш", такъ 
же, касъ и вы рабочихъ, поляковъ? Плохой разсчетъ, позорная 
надежда! Враждуя со своими братьями-рабочими и сближаясь 
со своими врагами, правителями и эксплуататорами, становясь 
подъ ихъ залитое кровью и грязью патриотическое знамя, вы 
только увеличиваете ихъ силу, которая завтра же обратится 
противъ васъ, какъ противъ самыхъ опасныхъ, самыхъ закля-
тыхъ „враговъ Россш', той Россш, которая править, издаетъ за-
коны и грабить рабочий! классъ. 

Да, это верно, что поел* пожара въ „Новой Баварш" рус-
скихъ разечитали, а поляковъ н*тъ. Но это объясняется вовсе 
не любовью директоровъ къ полякамъ-рабочимъ. О н*тъ! Они 
бы и этихъ разечитали съ удовольств1емъ. Д*ло просто въ томъ, 
что, создавая въ Харьков* новое производство, капиталисты дол-
жны были выписывать рабочихъ издалека, изъ владимйрекаго 
округа и изъ Польши. Владимирецъ пошелъ на чужбину безъ 
всякихъ разговоровъ, а польский рабочШ договорился сначала о 
достаточно высокой заработной плат* и обезпечилъ себя контрак-
томъ такъ, чтобы его не могли разечитать въ любую минуту, 
когда онъ станетъ ненужнымъ, какъ бросаютъ лимонъ, изъ ко-
тораго выжаты вс* соки. Польские рабочие оказались бол*е 
предусмотрительными и бол*е требовательными, ч*мъ руссше. 
И этому удивляться нечего. В*дь польскш пролетариата долгой 
и упорной борьбой двухъ десятил*тш добился у себя на родин* 
и высшей платы, и бол*е короткаго рабочаго дня, и лучшаго 
обращения, и — какъ ни плохо все еще его положение — все же 
съ нимъ не р*шатся поступать такъ безцеремонно, какъ посту-
паютъ съ его русскимъ собратомъ. Польскш рабочий только 
справедливо пользуется плодами т*хъ тысячъ подчасъ кровавыхъ 
жертвъ, которыя онъ положилъ на д*ло своего освобождении, 
точно такъ же, какъ и бельпецъ, противъ котораго тоже подни-
мается иногда безумная вражда непросв*тленныхъ еще сознашемъ 
южно-русскихъ рабочихъ. Принесите рабочему д*лу ташя же 
•жертвы, боритесь, и тогда вы подниметесь на ту же ступень, на 
которой теперь стоитъ польскш рабочШ. Но не разжигайте себя 
завистью, глядя на его лучппя услов1я труда! Д*лая это, вы, 
можетъ быть, ухудшите его положение, но свое-то вы погубите, 
вырывъ непроходимую пропасть между собою и другими рабо-
чими, у которыхъ съ вами одно общее д*ло, и истощивъ свои 
силы въ братоубийственной войн* на потЬху буржуазш. 

Идите къ польскимъ рабочимъ со словомъ братскаго союза и 
взаимнаго уважения, признайте справедливость затаенной въ ихъ 
груди горькой обиды, понесенной отъ варварскаго покорешя; 
признайте за польскимъ народомъ право искать себ* свободы 
отъ всякаго гнета; откажитесь отъ всякой солидарности съ той 
Россией чиновниковъ, поповъ и капиталистовъ, которая считаетъ 
поляковъ „врагами отечества", и тогда вы найдете въ польскихъ 
товарищахъ братскш откликъ, тогда они пойдутъ рука объ руку 
съ вами на борьбу за рабочее д*ло. 

Недостаточно призывать рабоч1я массы къ борьб* за улуч-
шение ихъ жизни: политической и социалистической агитацией 
необходимо просв*щать ихъ сознанйе и т*мъ сд*лать невозмож-
нымъ усп*хъ той вредной политической пропов*ди, которою раз-
вращаютъ народную массу легальная и буржуазная печать. Если 
бы мы вздумали ограничиться одной только пропагандой эконо-
мической борьбы за ближайипя требовашя, мы рисковали бы 
т*мъ, что на ряду съ ростомъ возмущетя противъ капитала въ 
пролетариат* укоренились бы т* в*ковые политичесюе предраз-
судки, которые в*чно питаются вл1яшемъ высшихъ классовъ, 
возд*йствующихъ на народное сознаше съ высоты престола, съ 
церковнаго амвона, со школьной кафедры, военной дрессировкой 
и могучимъ орудгемъ печатнаго слова. 

САМОДЕРЖАВ1Е И ЗЕМСТВО. 

Русская истор1я посл*днихъ двадцати л*тъ представляетъ не-
прерывную л*топись реакции. Когда былъ убитъ Александръ II, 
Александръ III, по сов*ту Поб*доносцева и Каткова, р*шилъ 
противопоставить геройскому революционному движению народо-
вольцевъ неуклонную защиту самодержавия вс*ми, даже самыми 
зв*рскими и глупыми средствами. Онъ иреусп*лъ въ своей 
борьб* съ русской револющей: его тактика встретила поддержку 

ФЕЛЬЕТОНЪ 

ИСКОРКИ. 

Машина свистнула, запыхтела, зашипела — и сдвинулась 

съ места, и поползла. . . потомъ пошла все скорей и скорей. 

Въ последшй разъ крикнулъ что-то съ платформы грубый 

начальническш голосъ, последшй разъ мелькнули въ окнахъ 

электрические огни станции, и поездъ вошелъ въ темную, 

беспросветную осеннюю ночь и сталъ углубляйся въ нее 

все дальше и дальше, пошелъ все быстрее и быстрее... 

Степанъ откинулся на спинку своего мЬста и такъ и впе-

рился глазами въ темноту. Такъ же мрачно и скверно было 

и у него на душе, — чего ужъ хуже и мрачнее. 

Кругомъ въ вагоне народъ уже укладывался, слышались 

последшя сонныя фразы, кое-кто похрапывалъ даже; но 

Степану было не до сна. До сна-ли тутъ, Господи?! После 

эдакого-то дня? Такого тяжелаго дня не приходилось еще 

переживать Степану. Чего только не было, Господи?! И 

брань, и тюрьма, и нагайки! И за что?! 

И передъ глазами его задвигалась и зашумела снова, 

точно онъ сейчасъ виделъ ее, огромная толпа на дворе 
фабрики. „Нетъ, не согласны! Хозяина намъ, хозяина!" 

И видитъ онъ снова передъ собою грузную фигуру хозяина, 

шепелявящаго что-то съ крыльца фабрики заплетающимся 

языкомъ, не своимъ голосомъ; и вылощенное, румяное лицо 

фабричнаго инспектора, который твердитъ что-то о закон-

ности, плавно поводя рукой въ воздухе. 

— Поступайте только вы по закону, и все по закону бу-

детъ. Становитесь на работу! 

— Да, какъ-же, по закону! Это по закону разве, чтобъ 

средь зимы расценки менять? Говорите вы о законе-то 

много. . . Какъ уговоръ былъ, такъ пусть и будетъ, — и 

основа чтобъ не гнилая! А такъ не иойдемъ, не согласны! 

кричали рабочее. А мастера промежъ народу шныряютъ, 

уговариваютъ. И Фомка-подлецъ тутъ-же вертится, улещи-

ваетъ, увещаетъ: „Братцы, братцы!" Глаза-то подлые такъ 

и бегаютъ, выискиваютъ, где кто громче говорить. Эхъ, 

нетъ хуже своего врага, никого 1гвтъ хуже 1уды преда-

теля! Какъ развернулся Степанъ, какъ закатилъ ему въ 

ухо. . . Тутъ ужъ посыпались на него съ разныхъ сторонъ, 

кто во что гораздъ. . . Не уйти бы мерзавцу живымъ, кабы 

казаки не подоспели, кабы не нагайки ихъ... 

И какъ сейчасъ зазвучалъ въ ушахъ Степана свистъ 

въ имущихъ классахъ общества, въ дворянстве и крупной бур-
жуазш, а силы революционной организацш, не опиравшейся на 
рабочш классъ и разстроенной ц*лымъ рядомъ неудачъ, изсякли 
въ самый решительный моментъ. Счастливо разделавшись съ 
террористическимъ движешемъ, Александръ III сталъ давить все 
то, что хотя бы только въ будущемъ могло быть опасно само-
державию. Всего опаснее, рядомъ съ печатью и университетомъ, 
въ этомъ отношенш должны были показаться органы местнаго 
всесословнаго самоуправления — земства. Земства, учрежденныя 
въ 1864 г. и ур*занныя въ 1890 г., не получили никакихъ поли-
тическихь полномочШ и задачъ. Но, какъ органы местнаго хозяй-
ственнаго самоуправлешя, они всегда были заинтересованы въ 
томъ, чтобы отстаивать независимость свою отъ чиновничества, 
которое всячески стремилось связать ихъ по рукамъ и ногамъ. 
Крупное политическое значение земства заключалось и заклю-
чается въ его сравнительной независимости отъ власти чиновни-
ковъ. Земству въ круге его ведомства нельзя приказать делать 
то-то и то-то, поступать такъ, а не этакъ. Правительство, напр., 
желаетъ, чтобы школы содержало только духовное ведомство, 
между т*мъ какъ земство по закону имветъ право учреждать 
школы, и запретить ему этого прямо нельзя до ТБХЪ поръ, пока 
не будетъ отнято у него право ассигновать деньги на народное 
образование и вообще заботиться о немъ. Но правительство вся-
чески постаралось затруднить земству всякое дело, доступное ему 
по закону. По последнему земскому положению 1890 г. губер-
наторъ им*етъ право прюстановить исполнение всякаго постанов-
лений земскихъ собрашй, если онъ сочтетъ его незаконнымъ или 
несоотв*тствующимъ общимъ государственнымъ пользамъ и нуж-
дамъ или явно нарушающимъ м*стные интересы. Окончательное 
решение о томъ, законно-ли прюстановлениое губернаторомъ по-
становление земства принадлежитъ Сенату (когда губернаторъ или 
министръ признаетъ постановление незаконнымъ) или Комитету 
Министровъ (когда постановление признается несоответствующим I, 

общимъ государственнымъ пользамъ и нуждамь или явно нару-
шающимъ местные интересы). Такимъ образомъ, судьба всехъ 
постановлений мЬстныхъ людей зависитъ отъ одобрешя царскихъ 
чиновниковъ. Это выдумали министры Александра III. Прежде, 
при Александр* II, самостоятельность земства была несколько 
больше: тогда, по крайней мере, за министрами и губернаторами 
не признавалось права решать вопреки мнению земскихъ людей, 
въ чемъ состоять местные интересы Миргородскаго или Коло-
менскаго уезда. Николаю II и его министрамъ, которые въ са-
мыхъ робкихъ пожелаш'яхъ и верноподданническихъ просьбахь 
земствъ въ 1895 г. усмотрели чуть-что не открытый бунтъ про 
тивъ самодержавной власти, показалось мало и техъ ственетй, 
которыя наложилъ на земство Александръ III. Они выдумали и 
выдумываютъ еще новыя. Въ прошломъ году у земства отнято 
и всецело передано чиновникамъ завЬдываше продовольственными, 
деломъ, т. е. все заботы о снабжении населешя х.тЬбомъ въ неуро-
жайные и голодные годы. Земское заведываше этимъ д*ломъ 
показалось неудобнымъ чиновникамъ и главнымъ изъ нихъ — 
министрамъ, потому что земства не желали молчать о народной 
нужде въ голодное время, а правительство, у котораго всегда 
есть деньги на пушки, ружья и полищю, вовсе не желаетъ ши-
роко отпускать денегъ на то, чтобы народъ не пухъ отъ голода. 
Въ прошломъ же году особенно блюдущее полновластие чиновни-
чества министры: Внутреннихъ ДЬлъ Сипягинъ и Финансовъ 
Витте (самый умный и самый безстыжш изъ всехъ министровъ) 
вопреки мненш большинства Госуд. СовЬта, которое еще не 
окончательно потеряло стыдъ, — подбили царя бросить русскому 
земству новое бревно подъ его колеса. Отнын* земство не бу-
детъ им*ть право увеличивать свои см*ты и налоги больше, какъ 
на 3% въ годъ. Сделано это для того, чтобы помешать зем-
ству спокойно устраивать школы, библиотеки, больницы, заводить 
врачей и т. д.: на 3"/

0
 не разгуляешься. Правительство, кото-

рое боится земства, потому что оно — какъ ни какъ — состоять 
изъ болЬе или менее независимыхъ, нечиновныхъ людей, не же-
лаетъ, чтобы земство своею полезной деятельностью укреплялось, 
становилось необходимо и любо населешю. Кроме того, есть та-
те дворянчики, которымъ смерть не хочется платить на школы 
и больницы, полезный исключительно крестышамъ. Эти дворян-
чики, пользующееся отъ правительства разными подачками и го-
товые всегда кричать царю „ура" и подлизываться къ губерна-
тору, очень много шумели о томъ, что земство разоряетъ ихъ въ 
пользу крестьянъ, и приставали къ правительству съ темъ, чтобы 
оно избавило ихъ отъ якобы обременительныхъ земскихъ плате-
жей. Этимъ вернымъ слугамъ царя нужно было бросить новую 
подачку: ради нихъ, между прочимъ, урезали и безъ того посты-
лое земство. 

А главное: правительство, т. е. чиновники съ царемъ во главе, 
боится земства! Неровенъ часъ, придетъ время, и земеюе люди 
заговорятъ снова, какъ они говорили уже и прежде, о томъ, что 
Россш раньше всего и главнее всего нужна свобода. ВЕДЬ, 

думаютъ себе министры и царь, если въ государстве будет ь не все 
обстоять благополучно, напр., рабочее начнутъ не на шутку вол-

нагаекъ. Онъ весь задрожалъ съ ногъ до головы, и кровью 

налились его глаза. . . И видитъ онъ снова, какъ врезы-

вается въ безоружную толпу конный отрядъ съ шашками, 

съ нагайками, какъ онъ давитъ, мнетъ ее. . . И видитъ онъ 

исполосованное нагайкой худое женское лицо и то злое, 

тупое, лицо сытаго зверя, которое даетъ ужасныя прика-

зания. . . И въ глухомъ стоне всей подавшейся назадъ, 

обезумевшей отъ страха толпы звенитъ въ его ушахъ всего 

явственнее какой-то рыдакшцй детский голосокъ. . . 

— О, черти! Нетъ на васъ управы! У васъ и власть, 

и законы! Вы на насъ и- лестью, и плетью!.. 

Степанъ подался впередъ и глухо застоналъ. Застоналъ 

и оглянулся. Но кругомъ въ вагонЬ все было тихо; почти 

все спали, никто не слыхалъ его. И опять крепко сжавъ 

руки на груди, уставился онъ въ окно. 

Тамъ все было уныло и мрачно; безконечно раскинулась 

передъ нимъ необъятная, пустынная равнина, и тяжело 

нависло надъ ней безпросветное хмурое небо; тамъ и сямъ 

печально бежали назадъ одинотя, темныя деревца. . . Сте-

панъ глядьлъ, и тоска охватывала все сильнее и сильнее 

его сердце. . . 

А ведь ничего не было бы, не пришлось бы ему и дру-

гимъ мчаться теперь въ разные далеюе углы Руси-матушки, 

и добились бы своего, кабы держались дружно, кабы стали 

все на томъ, что порешили. А то, какъ стали по одному 

вызывать: 

— Ты на работу пойдешь? 

— Я по старому расценку. . . какъ все. . . 
— Выдать ему разсчетъ. А ты пойдешь? 

— Я . . . какъ все. 
— Выдать разсчетъ. 

Такъ и стоять бы всемъ на одномъ. Всехъ бы не разо-

чли. Работа, небось, спешная. А то: 

— Я. . . что же. . . Я, коли начальство велитъ. . . 

— Я. . . какъ начальство. . . 

И пошли, и пошли все, — бараны! Сами опять въ 

петлю полезли. А кто стоялъ твердо, техъ забрали и разо-

слали. Со всеми ничего бы не поделали, — и расценокъ 

оставили бы. „Бараны, одно слово, бараны!" пробормоталъ 

сквозь стиснутые зубы Степанъ и еще ближе придвинулся 

къ окну. 

Ночь, казалось, сгустилась еще темнее, и места кругомъ 

пошли еще безлюдней и глуше. Точно по пустыне какой 

Удетъ Степанъ. . . А столбы все мелькаютъ и мелькаютъ, а 

поездъ все бежитъ и мчитъ Степана нее дальше и дальше. 

новаться, поляки и финляндцы перестанутъ все сносить, захотять 
вернуть свои прежшя права, то отъ земсгвъ, пожалуй, не отде-
лаешься грубымъ окрикомъ, какъ въ 1895 г., когда молодой царь 
обругалъ пргБхавшихъ его поздравлять старыхъ земцевъ за то, 
что они почти униженно просили его о законности и внимании 
къ земству. Въ неспокойный минуты — а ихъ не могутъ не 
ждать царь и его министры — не весело иметь у себя на шее 
34 земскихъ собрания. Такой шумъ можетъ пойти по земле русской 
что царю и министрамъ станетъ жарко въ Петербурге. Прави 
тельство желаетъ все держать въ руке, чтобы не только теперь, 
но и никогда, даже черезъ сто л*тъ ни одна душа не смела 
пикнуть, чтобы на все решительно бралось одобрение царя, т. е. 
въ сущности его чиновниковъ. А если руссше люди (хотя бы 
только одни состоятельные землевладельцы, изъ которыхъ почти 
исключительно, къ сожал*шю, до сихъ поръ состоитъ русское 
земство) научатся думать и действовать немножко по своему, 
начнутъ местный дела, действительно, сами устраивать, то они 
постепенно совершенно отобьются отъ рукъ. Заведя школы и 
библютеки, они научатъ кое-чему народъ, научать хотя бы чи-
тать, а человвкъ, который умветъ читать, можетъ быть наученъ 
всему, можетъ даже сделаться. . . сощалистомъ и революцюнеромъ. 

Вотъ почему на борьбу правительства противъ земства русскому 
рабочему и русской социалдемократш нельзя смотреть равнодушно. 
Мы должны быть за все, что хоть сколько-нибудь идетъ противь 
самовластия чиновниковъ, т. е. противъ самодержавия царя. 

Правительство скрутило теперь земство по рукамъ и ногамъ. 
Но въ своемъ торжестве оно обнаглело и стало беситься съ 
реакцюннаго жира. Ему мало того, что сдЬлано: оно теперь ду-
маетъ крепкую думу, какъ бы либо совс/вмъ упразднить, либо 
до тла выхолостить земства, чтобы не только теперешнее земцы, 
но и ихъ сыновья и внуки и правнуки в*чно помнили, что Ни-
колай II разъ навсегда запретилъ русскимъ людямъ мечтать о 
конституцш и в*рноподаннически намекать, что законность и 
свобода лучше произвола и рабства. О подкопахъ подъ русское 
земство, главную роль въ которыхъ играетъ министръ финансовъ 
Витте, мы поговоримъ въ другой разъ. 

ИЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

НОВАЯ ДРАМА ВЪ ЯКУТСКИ . О Калашниковской исторш 
еще мало кто знаетъ въ Россш. И не мудрено: она разыгралась 
на далекомъ сибирскомъ с*вер*, въ той проклятой якутской глуши, 
куда заносить людей не ихъ собственная добрая воля, а неистов-
ство и самодурство царскаго произвола. В*сти оттуда идутъ 
цУлыми длинными и долгими месяцами, — и человекъ успЬетъ 
ИСТЛЕТЬ въ могил*,, прежде чемъ мы узнаемь о его смерти. 

И надъ Иваномъ Калашниковымъ уже давно сибиреюя мятели 
нанесли кургань снЬга, а мы только теперь, только черезъ пол-
года, получили сообщеше объ его ужасной кончине... 

Иванъ Калашникове —■ бывший матросъ Добровольнаго флота. 
Не съ самаго рождения онъ сталь дышать морознымъ воздухомъ 
Якутки. Раньше, до 1894 г., онъ жииалъ въ одесскомъ тепле. 
Это 6 Е>МЪ чеюввкъ, по отзыву его товарищей, въ высшей сте-
пени даровитый: съ природнымъ умомъ въ немъ соединялось 
широкое развитие; мало того: это былъ человЬкъ, всей душой 
чувствовавший горечь существования русскаго рабочаго люда, тя-
готу ЖИЗНИ въ горячо любимой имъ России. Это былъ природный 
борецъ за благо и счастье трудящихся классовъ. Капиталисты 
гнетутъ работниковъ, цари всеми силами поддерживаютъ капи-
листовъ, — значитъ, съ т*ми и съ другими трудящйеся классы 
должны вести непрестанную борьбу. А для этого они, эти классы, 
должны быть сознательны и организованы. Это ясно понималъ 
Иванъ Калашниковъ и отдалъ всю свою твердую волю, кипучую 
энергию, вс* свои знания и всю свою жизнь на д*ло развития 
самосознания рабочихъ и на организащю ихъ. Работалъ онъ, 
главнымъ образомъ, среди своихъ товарищей-матросовъ. Развивая 
самосознание рабочихъ — книжкой и словомъ, — организуя ихъ, 
— кружками и стачками, — онъ совершалъ преступлете противъ 
российскихъ царскихъ законовъ. Наши законодатели съ короной 
на голове и образками короны на пуговицахь и эполетахъ от-
лично знаютъ, что нужно всеми силами мешать распространению 
самосознания рабочихъ. Тюрьмой, Сибирью, каторгой, если надо 
и смертью — нечего церемониться! 

Калашниковъ, именно, принадлежалъ къ такимъ „лиход*ямъ", 
которымъ ненавистно порабоицете рабочаго люда. А поэтому 
онъ и былъ сосланъ на 10 летъ въ самыя отдаленный места 
Восточной Сибири (Нижне-Колымскъ) вместе съ другими (Нахам-
кисомъ, Цыперовичемъ и проч.) за то, что они создали въ Одессе 
первую серьезную социалдемократическую организацию рабочихъ. 

Вы представьте себе только, что значитъ ссылка въ Якут-
скую область. Это все равно, что закопать живого въ могилу. 
Оторвать умнаго, сознательнаго человека отъ людей, т*хъ самыхъ 
людей, благу и счастью которыхъ онъ нам*ренъ отдать всю свою 

— Даль-то какая, Господи! И не знаетъ онъ тамъ ни-

кого. Еще голодомъ насидишься. Скоро разве работу 

найдешь? Замерло сердце у Степана, и съ тоской опустилъ 
онъ руки. 

Вдругъ слабый, быстрый светъ мелькнулъ передъ окномъ. 

Это искорка вылетела изъ паровоза, потомъ опустилась на 

снегъ и потухла. Мала была искорка и слабъ былъ ея 

светъ, а все же еще темнее стало вокругъ, когда она по-

тухла. Да какъ же и не потухнуть-то, Господи? Ведь 
все снегъ и снегъ кругомъ, а она слабенькая такая. 

Вотъ вторая летитъ, тоже сейчасъ же тухнетъ, еще 

одна, другая... Покружившись немного, он* падали и 

тухли, — и тьма после нихъ становилась еще чернее. И 

сердце Степана сжималось тоскливо, когда онъ видёлъ, какъ 

тухнетъ огонекъ за огонькомъ, и жадно следилъ онъ глазами 

за дол Ье другихъ носившейся въ воздухе искоркой и точно 

светлее было у него на душе, пока крошечный огонекъ 

этотъ кружился у него передъ глазами. 

— Вишь, крошечный каьия, а светятъ тоже, думалъ онъ. 

все следя за ними. Слабеньки'я оьгЬ только, редюя. . . И 

мало нхъ, такъ мало! Какъ людей настоящихъ мало на 

свет!;, подумалъ онъ, и еще больнее защемило сердце. 

Вотъ тьма и охватила и надвинулась со всехъ сторонъ 

такъ безпросве-гно и ужасно. И глотаетъ и тушитъ она 

всякую искорку, которая смело летитъ въ пространство, — 

такая маленькая и безеильная, и несетъ свой слабенький, 

свой недолгий светъ. Тьма душитъ ее и царитъ опять 

надо всьмъ безраздельно. Много, много свету надо, чтобы 

всю эту тьму покорить, чтобы жилось светлее и лучше 

людямъ на светЬ: что могутъ сделать тутъ маленьшя 

искорки? Только разнесутся ветромъ въ разныя стороны 

и потухнуть, погибнуть. . . А вокругъ все такъ же серо и 

безпросветно, какъ было, останется. 

И что-то подступило точно къ горлу Степана, и на душе 
стало еще тоскливее. 

— Вишь, сьшятся на снегъ-то какъ! Девять, десять, 

считалъ онъ машинально искры. Потухнетъ, и будто ея и 

не было. Такъ же и мы все! 

И онъ думалъ о старомъ Матвеиче, который еще смо-

лоду разные такие виды видывалъ, и о больномъ Петрухе 

съ его впалой грудью, у котораго семья малъ-мала меньше, 

и о Николае, надъ которымъ причитала такъ горько его 

старая мать. . . Эти-то свой народъ, эти не выдадутъ, грудью 

станутъ, да разнесло народъ кого куда и остался все на-

родъ серый да робкий. . . А эти, настоящде -то, за то, что 



жизнь, — и бросить его на безлюдье... Отрезать отъ жизни 
того, кто полонъ жажды этой самой жизни и швырнуть въ снъж-

ную пустыню... Человека съ глубокимъ интересомъ наблюда-

ющего эа наросташемъ въ жизни правды и справедливости, за-

слать въ тридесятое царство наблюдать, какъ хлопья снега обра-

зуют* одна за другою громадный снтзжныя горы... Человека, 
который весь горитъ желаниемъ протаптывать новыя дороги въ 

жизни, закинуть въ непроходимую тайгу, закопать въ лед* и 

снвгъ. Такъ закопать, чтобы онъ жилъ, не живя и не умирая, 

стонал* безъ всякой надежды, чтобы стонъ его донесся до Рос-

ли, проклиналъ царсклй произволъ, зная, что проклятье такъ же 

замерзнетъ на морозномъ воздух* Якутки, какъ замерзаютъ въ 
немъ птицы. 

Ужасная жизнь! Какъ долженъ истерзаться, измучиться чело-

век*, обреченный на такое существование! Есть-.ш въ этомъ 

человек*, заброшенномъ въ снежную пустыню, хоть одно неизбо-

.тввшееся м*сто? Онъ весь — муки и страдания, онъ весь — 

боль и раны, напряженные и ноющие нервы. Челов*къ все 

время находится въ такомъ возбужден иомъ состоянии, что на 

оскорблеше, отъ какой бы мрази и пакости оно ни шло, онъ 

долженъ отв*тить гораздо р*зче, ч*мъ челов*къ съ неистрепан-
ными нервами. 

Некая мразь и пакость нанесла Калашникову оскорблеше, и 
онъ заплатилъ за нее своею жизнью. 

28-го 1юня 1900 г. черезъ Нижне-Кольшскъ шелъ паузокъ съ 

почтой. Калашниковъ подъехал* къ нему на лодке и спросилъ 

казаковъ, н*тъ-ли ему письма. Въ ответь на это земский засе-

датель Ивановъ, бывпий на паузке, сказалъ какую-то грубость: 

царсюй слуга, надо полагать, былъ въ плохомъ настроении духа 

и счелъ для себя возможнымъ сорвать свое неудовольствге на 

ссыльномъ. Ивановъ — человекъ, у котораго никогда не было 
за душой ничего, кроме мерзости и пошлости, никогда не молив-

ппйся иному богу, кроме бога наживы, вдругъ ни съ того, ни съ 

сего оскорбляете человека, свою жизнь положившаго за други 

своя! Калашниковъ не стерп*лъ и, не обращая внимания на то, 

что кругомъ Иванова были казаки, бросился съ лодки на пау-

зокъ; зач*мъ онъ бросился, онъ, вероятно, и самъ бы не могъ 

сказать себ*: можетъ быть, плюнуть въ лицо царскому лакею, 

можетъ быть, и убить его даже — можно-ли разсуждать въ та-

кую минуту! По распоряжению Иванова, Калашникове былъ 

связанъ, и на него со вс*хъ сторонъ посыпались удары ч*мъ 

попало и куда попало, а самъ Ивановъ принялся топтать ногами 

сзязаннаго „врага". Когда „врагъ" былъ доведенъ до полнаго 

безчувств!я и избитъ до полусмерти, его сбросили назадъ въ 

лодку, и течете р*ки какимъ-то чудомъ доставило его на бе-

реге. Черезъ два дня Калашниковъ застр*лился. Все это время 

онъ ходилъ сумрачный, ничего не *лъ и не пилъ, — что было 

доказано судебнымъ вскрытиемъ трупа — и, наконецъ, не вы-

держалъ, не снесъ побоевъ какого-то Иванова, который и на чело-
в*ка похожъ только потому, что у него есть руки, чтобы хапать 

и драть, и ротъ, чтобы жевать нахапанное. . . 

Ссыльные товарищи потребовали сл*дств1я. Ивановъ былъ 

вытребованъ исправникомъ и явился въ Нижне-Колымскъ 20-го 

августа. 14-го сентября его встр*тилъ на улиц* товарищъ Ка-

лашникова Ергинъ, окончивший петербургский университетъ. Онъ 

шелъ на охоту*) и несъ ружье, заряженное картечью. Увид*въ 

Иванова, онъ спросилъ его, что у него произошло съ Калашни-

ковымъ; земсюй зас*датель и на этотъ разъ отв*чалъ дерзостью, 

и Ергинъ, всей душой избол*вшшся . за участе товарища, весь 

проникнутый чувствомъ мести, сознательно или безсознательно 

— где ужъ тутъ выяснять — щелкнулъ куркомъ и убилъ Ива-

нова. Д*ло происходило въ город* около полиции ; на выстрел* 

сбежались царсвае наемники и, отдавая имъ себя подъ арестъ, 
Ергинъ сказалъ: Я убиль заседателя. 

Ергинъ, по словамъ знавшихъ его въ Петербург*, — человек* 

очень добродушный; трудно бы и предположить даже, что онъ мо-
жетъ кого-либо убить. 

Самая жизнь, якутская, проклятая жизнь заставляетъ людей 

прибегать къ кровавой расправе, не позволяя имъ раздумывать, 

вьп'одна-ли мена недолюдка Иванова на подлинныхъ людей, лю-

дей въ лучшемъ смысле этого слова. 

Это уже не первая история въ Якутск*. Ихъ было уже не-

сколько, если не въ такомъ роде, то очень схожихъ. Да и во-

обще въ России. . . Чего-чего только не было на нашей несчаст-

ной родине! Чего только не приходилось переживать такимъ, 

какъ Калашниковъ, за то, что душу свою, все силы свои, раз-

умъ, чувство и волю они несут* на служение рабочему дЬлу. 

За это ихъ постигаетъ царская расправа! И после этого нахо-

дятся еще таше доброжелатели рабочихъ, которые говорятъ, что 

не надо бороться съ царскимъ произволомъ! 

Кровь убитыхъ и замученныхъ товарищей призываетъ къ 

борьбе съ царскимъ насилиемъ, безъ словъ говорить, что безъ 

этой борьбы вся Росая превратится въ кладбище, что лучппя 

*) Въ это время быть летъ гусей. 

стояли за товарищей, должны теперь собачью жизнь вести. 

Двадцать, двадцать-одна. . . Ухъ, сразу кучкой вылетели. 

Степанъ сбился и потерялъ счетъ, засмотревшись на кра-

сивую полоску, которая пронеслась игриво и быстро мимо 

окна. А вотъ еще и еще! 

Искорки полетели теперь веселее. Оне появлялись уже 

не по одной, а по несколько заразъ, и не робко, какъ 

прежде, скользили оне въ воздухе, а летели довольно 

долго прямо и смело и тухли уже не такъ скоро. Но те-

перь Степанъ и не замечалъ, какъ оне тухли. Потому что, 

когда относилась ветромъ далеко въ сторону и опускалась 

на снегъ одна, то передъ глазами его мелькали уже еще 

две, три, пять, еще красивее и больше, и не успевалъ онъ 

заметить, когда потухнутъ эти, какъ летятъ опять новыя 

и новыя. 

И точно не темна стала ночь, не такъ скучна и пустынна 

снежная равнина при быстрыхъ и веселыхъ огонькахъ; те-

перь полныхъ потемокъ уже не оставалось; все сколько-

нибудь кружатся бойко и весело искорки, и Степанъ, следя 
за ними, забываетъ окружаюшдй мракъ. Развлекаютъ оне его 

точно, и на душе его точно не такъ уже тоскливо, и мысли 

въ голове кружатся тоже побойчее. 

— Ну, что-жъ! не въ л*съ, чай, едетъ. Везде нужны 

руки, Богъ дастъ, не проппдетъ. Работникъ онъ хороший, 

не пьющий. Небось, и тутъ, хоть давно на него косились 

и мастеръ-подлецъ доносилъ, что онъ-де „народъ мутптъ", 

а все же сквозь пальцы глядели, жалели отослать. А по-

томъ — онъ одинъ, а одна голова, известно, „хоть бедна, 

да одна". Какъ это не прокормиться? Вотъ у Семена и 

ребята на шее, а держался молодцомъ. Насупился только 

темнее ночи, а жаловаться не сталъ. „Чортъ, молъ, съ 

вами! Хоть подохну, не покорюсь!" Вонь онъ какой, 

Семенушка-то! А ведь, когда пришелъ Семенъ на фабрику, 

совсемъ онъ не понимающий и смирный былъ, да и въ 

толкъ взять не могъ, какъ это не покоряться, когда на-

чальство велнтъ. Тогда почитай что съ однимъ Матвеемъ 

Степанъ и душу отводилъ. А потомъ и сталъ народъ иод-

бираться. Какъ разскажешь все, что къ чему и какая при-

чина, такъ и твердятъ: правда твоя, молъ, правда! По-

тому у всехъ наболело, и глаза только надо на ихъ жизнь 

открыть. Какъ послушаютъ, идутъ опять: разскажи, молъ, 

про вчерашнее; дай книжечку, чтобы про это, про самое. 

И какъ это ему давеча почудилось, что всехъ разогнали!? 

НЁТ-Ь , п Тимофей свой человекъ, какъ на гору положиться 

можно, н Василий — парень настояний; да и еще кой-кто 

наши силы, наши Калашниковы, изгибнутъ въ далеких* снегах* 

въ то самое время, когда они такъ нужны рабочему д*лу. . . 

Организуйтесь, товарищи, ироникайтесь сознанием*, и вс*ми 

силами, вс*:,::1 средствами боритесь противъ царя! Съ вами не 

только всё жизие борцы за свободу и счастье трудящихся клас-

совъ, но и тени борцовъ, замученныхъ царскимъ произволомъ. 

* 
* * 

Вышеприведенное сообщение о потрясающей драм* въ Якутк* 
дополняемъ еще следующими данными: 

Несколько дней спустя поел* избиения Калашникова, съ нимъ 

встр*тились Ергинь и Яновичъ, отправлявшееся на охоту. Ка-

лашниковъ быль страшно разстроенъ и о происшедшемъ не упо-

мянулъ ни слова. При немъ была берданка; онъ говорилъ, что 

идегь на охоту. Немного погодя, невдалек*, раздался выстр*лъ. 

Яновичъ бросился по направлению къ выстрелу и нашелъ Калаш-

никова уже умирающимъ и при немъ записку, въ которой онъ 
обвиняетъ Иванова въ своей смерти. . . 

Негодяй Ивановъ, этотъ „цивилизованный" якутъ, говорятъ, 

былъ раньше секретаремъ полицш въ Верхоянск*. 

Вотъ кратмя бюграфичестя св*д*ни'я объ этихъ новыхъ жерт-

вахъ русскаго правительства. 

Александръ Александрович* Ергинъ — арестованъ въ СПБ. 

летом* 189В г., по д*лу „Лахтинской" типографии и „Группы 

Народовольцевъ*. Приговоренъ къ двумъ годамъ Креста (съ за-

четомъ предварительнаго заключения) и 8 годамъ ссылки въ Во-

сточную Сибирь. Сосланъ въ Колымскъ, худшее м*сто на зем-
номъ шар*. 

Любовь Владимировна Ергина (урожденная Лазарева), жена 

его, по тому же делу сослана была въ Колымскъ на 6 л*тъ. 

Иванъ Михайлович* Калашниковъ — вольный штурманъ. 

Арестованъ въ Одесс* въ январе 1894 г. (по д*лу Нахамкиса, 

Цыперовича и др.). Поступивши матросомъ на пароходъ, велъ 

живую пропаганду среди матросовъ и кочегаровъ. Арестъ и 

ссылка прервали его горячую революционную деятельность. До 

привлечения своего къ одесской рабочей организаици склонявшийся 

къ анархическимъ взглядамъ, онъ сделался къ 1893 г. уб*жден-

нымъ сощалдемократом г, и много поработал* въ матроскомъ М1ре, 

гд* пользовался большой популярностью. Сосланъ (поел* полу-

торагодичнаго одиночнаго заключения) въ июле 1895 г. въ Ко-

лымскъ, гд* и погибъ такъ неожиданно. 

Миръ праху твоему, товарищъ! Одесские матросы, помните-ли 

вы вашего пылкаго Ваню? 

Изъ СИБИРИ ПИШУТЪ : Вновь арестованъ Бычковъ, говорятъ, 

по распоряжешю Деп. Полиции, который давно разыскивалъ „по-

литическаго" Бычкова. Въ последнее время онъ проживалъ и 

сид'Ьлъ (по д*лу Махайскаго) въ тюрьм*, какъ мещанин* Быч-

ковъ, имеющий видъ на жительство по всей матушк* Руси. . . 

Въ Вилюйск*, въ конце сентября или въ октябре былъ сд*-

ланъ обыскъ у Розенблюма, по распоряжению из* Иркутска; 

такъ какъ у него ничего не оказалось, а найти что-нибудь надо 

было, — ибо тщательно искали, — то взяли какую-то тетрадку 
и послали въ Иркутскъ (вероятно, подыскивають хвостикъ къ 

д*лу Махайскаго). 

Въ августе на паузкахъ прибыло сюда три человека: Гольд-

манъ, наборщикъ типографии „Рабочее Знямя", взятый въ типо-

графш въ Белостоке, послан* въ Намский улусъ, на 5 летъ; 

Полякъ, наборщикъ, взятъ въ типографии „Рабочей Газеты" въ 

Екатеринославе, едетъ въ Верхоянскъ на 6 л Ьтъ; туда же едетъ 

и Лузинъ на 5 летъ, за анархические якобы взгляды. ЗИМОЙ 

должны быть товарищи Поляка, назначенные въ Колымскъ и 

Верхоянскъ. Съ д*ломъ Поляка связаны и одессше аресты, во 

всем* этомъ винятъ одессита Гандера, котораго называютъ про-

вокаторомъ. 

ПРАЗДНИК* МРАКОВ'ВС ГЯ. 1-го декабря м*стная газета „ ЮЖ-

НЫЙ Край" съ болыпимъ торжествомъ отпраздновала 20-л*т1е 

своего существования. Ве течете 20 л*тъ эта газета стояла въ 
первомъ ряду ревнителей самодержетя, православие и порабощения 

народа. Издатель ея — Юзефовичъ, еврей, принявший право-

слав1е и сделавший своей спеицальностью травлю поляковъ, евре-

евъ, малороссовъ и всякихъ другихъ инородцееъ. Личность до-

статочно грязная, чтобы считаться „уважаемымъ д*ятелемъ" въ 

той части русской печати, представителями которой являются 

Грингмутъ („Моск. В*д."), Суворинъ, ПитковскШ („Наблюдатель"), 

Комаровъ, кн. Мещерстй и т. п. рыцари „истинно-русскаго на-

правления". Личность довольно грязная, чтобы пользоваться за-

служеннымъ дов*р1емъ властей, которыя, ненавидя мало-мальски 

честное печатное слово, ум*ютъ ц*иить газету, какъ орудие раз-

вращешя публики. Свое благоволеше къ „10. Краю" правитель-

ство проявило въ прошломъ году, даровавъ ему освобождение 
отъ предварительной цензуры, которой подчинены вс* провин-

щальныя газеты. Еще более важную услугу оказываете прави-

тельство „Юж. Краю", систематически отказывая въ разр*шети 

найдется. Всехъ не вышлешь, все крупинки самымъ чи-

стымъ решетомъ не выловишь! Небось, остались на разводъ! 

Усмешка мелькнула на губахъ Степана и распрямимся 

онъ. А искры за окномъ все мелькаютъ и мелькаютъ, и вйе 

больше и больше становится ихъ. Теперь Степанъ не только 

не успеваетъ следить, какъ оне падаютъ и тухнуть, но и 

забылъ какъ-то, что оне должны и упасть и потухнуть. 

Оне носятся теперь передъ его глазами, вечно светлый, 

вечно живая и татя смЬлыя, что смотреть становится ве-

село и све.тлеетъ на душе. Вотъ и еще, и еще целая 

пляшущая кучка разсыпалась въ разныя стороны; вотъ 

еще целый рядъ пролетаеть светлой полоской и, кажется, 

оставляетъ еше за собой некоторый светъ на небе. А на 

далекомъ снЬжномъ пространстве, почти что куда хватаетъ 

глазъ, разносятся яркте огоньки и садятся направо, налево, 

д-влыя стаи ихъ кружатся и подпрыгиваютъ, прежде чемъ 

сесть на снегъ, а на НЙХЪ палетаютъ, сталкиваясь и спеша, 

друпя и друпя. Он* оживили собой всю эту мрачную 

картину; и такое неустанное и бодрое идетъ у нихъ дви-

жеше, что смотреть любо, и глазъ не отведешь. 

— Вотъ также и на земле будетъ, когда людей настоя-

щихъ станетъ больше, думаетъ Степанъ, следя съ восхи-

щешемъ за догоняющими, за обгоняющими одинъ другой 

огоньками. Когда вотъ эдакъ же пойдетъ впередъ за луч-

шею долей, за ечт иьемъ, да вотъ эдакъ же дружно дви-

нутся, не по одиночке, а кучками, толпами, — и смело, 

смело!.. Когда скажутъ себе, что тьма лишь пото.тЬ 

страшна, пока сидятъ въ ней прис.чиревъ и уныло, что 

подъ сильнымъ движешемъ, подъ смелымъ натискомъ она 

разлетится и исчезнет*, что она можетъ безеледно поту-

шить только слабыя, одиноюя искорки, и не устоять ей 

передъ общимъ и дружнымъ светомъ, — тогда. . . Уфъ, 

какъ хорошо! даже громко промолвилъ Степанъ, когда ши-

рокая блестящая полоса изъ миллиона искорокъ пронеслась 

вдругъ стремительно и победоносно, осветивъ, какъ заре-

вомъ. небосклонъ. Тогда добьются, тогда всего добьются, 

и будетъ тогда на земле и свет т., и правда, и счастье, — 

да, и счастье! 

А народу настоящаго все больше и больше нарождается, 

даже и на его глазахъ. За однимъ идутъ жадно слушать 

друпе, за теми еще и еще. И кто понялъ, тотъ можетъ, 

разъ-другой оробеетъ, разъ-другой промолчитъ, но назадъ 

ужъ не пойдетъ, — нетъ! И мысль та, разъ засевши, 

все глубже н глуже забираться станетъ, пока онъ не сде-
лается совсемъ своимъ человекомъ. Главное — унывать 

кому бы то ни было издавать въ Харькове другую газету. Харь-

кову — одному изь крупн*йшихъ провинциальныхъ городовъ — 

правительство велит* довольствоваться одной, съ позволения ска-

зать, газетой. „Вы — намъ, а мы — вамъ", — вотъ боевой 

лозунге шайки, владеющей Росйей. 

При такихъ обстоятельствахъ понятно, что юбилей „Юж. Края" 

превратился въ праздникъ вс*хъ ревнителей мракобъчля. Отец* 

1огаянъ Кронщтадстй и харьковский архиерей послали свои при-
в*тств1Я, какъ представители церкви, исполняющей въ д*л* 

развращешя народнаго сознания ту же роль, какую выполняете 

печать гг. Юзефовичей*). „Моск. В*д." и имъ подобный издатн 

прив*тствовали своего достойнаго собрата. Губернаторъ и проч1я 

губернск1я власти поздравляли юбиляра, такъ холопски служа-

щаго д*лу самодержавия вотъ уже 20 л*тъ. Несколько профес-

соровъ выразили свое уважение Юзефовичу оте имени той „науки", 

которая продаете себя теме, у кого въ руках* ордена, чины, 

жирные оклады и пенеш. Харьковское купечество послало при-

ветственный адресе верному защитнику капиталистической экс-
плуатации. 

Но въ наши дни общественное чествование считается даже у 

реакцюнеровъ неполнешъ, если вь немъ не принимает* учаейе 

„простой народъ". И чествование Юзефовича также не обошлось 

безъ умилительной картины поднесения адресовъ и подарков* 

отъ рабочихъ гнуснейшему врагу рабочаго класса. Наборщики 

„Юж. Края" поднесли Юзефовичу икону и адресъ, въ котором* 

говорилось, что онъ для своихъ рабочихъ не хозяин*, а отёцъ 

родной. Другой адрес* поднесли разсыльные, третий — общество 

тружеников* печатнаго дела въ Харьков*, устроившее специальное 
собрание для чествования Юзефовича и поднесения ему иконил же. 

Очевидно, жалтя филантропичесшя подачки богатаго издатели 

„Юж. Края" стяжали ему у некоторых* типографщиковъ въ Харь-

кове славу „друга рабочихъ". Къ несчастью, некоторое разстрои-

ство въ ходе социалдемократической агиташн въ Харькове, вы-

званное непрекращающимися арестами, не дало возможности 

местным* товарищам* оп;рыть глаза типографщикам* на значение 

того чествован!», въ котором* они приняли участие по своей без-
сознательности. 

Вечеромъ 1-го декабря в* помещении редакции „Юж. Края" 
былъ назначен* парадный об*дъ съ участйем* губернатора и 

иных* св*тскихъ и духовных ъ властей. Къ назначенному вре-

мени около помещения редакции собралась толпа преимущественно 

студенческой публики. Множество экземпляров* „Южнаго Края" 

подверглось торжественному разодранио передъ редакцией; сту-

денты подряжали извощиковъ, привязывали экземпляръ гнусной 

газеты къ хвосту лошади и пускали ее вскачь „чествовать" до-

блестный орган* печати. Появились не менее почтенные чество-

ватели юбиляра — собаки, обернутый въ номера „Юж. Края". 

Толпа передъ редакцией все росла. Стали раздаваться крики: 

„Долой Юззфовича, долой продажную прессу!" Вт. окна редакции 
полетели камни, а затемъ черезъ образовавшийся бреши стали 

залетать въ столовую, гд* обедали важные господа, пузырьки ст. 
сернистым* водородом* и иными пахучими веществами. Обед* 

былъ испорченъ, и знатные гости стали потихоньку улепетывать 

изъ неблаговонной редакцш. Достойный юбиляр* трижды про-

силъ губернатора вызвать казаковъ, которые подъ конец* и яви-

лись, но толпа уже расходилась. Говорятъ, Юзефовичъ подалъ 

донос* на губернатора, обвиняя его в* преступном* невмеша-

тельстве въ демонстрацию. 

На другой день на Сумской улиц* (передъ редакщей) громад-

ная толпа смотрЬла, какъ стекольщики и маляры уничтожали 

следы вчерашняго блестпшаго чествоватя юбилея ревнителя 
„самодержавия, православия и народности". 

ЮБИЛЕЙ Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО . 14-ГО ноября только-что 

истекшаго года литературный Петербургъ отпраздновалъ сорока-

летие писательской деятельности Николая Константиновича Ми-

хайловскаи'о. Отпраздновалъ, можно сказать, при закрытыхъ две-

ряхъ, потому что злополучной нашей печати циркулярно было 
предписано не заикаться объ этомъ событии. Молчать по прика-

зание начальства — привычное дело для русскаго писателя. 

Стерпится — слюбится, говорит* пословица. Русстй писатель 

притерпелся до такой степени, что готовъ слюбиться даже с* 

русской цензурой и покорно нести ея гнетущее ярмо! 

Какъ бы то ни было, однако, чествование состоялось — со 

множеством* застольных* речей и тьмою прочитанных* адре-

совъ. Вь числе поздравлявших* были и марксисты, и налич-

ность марксистских!, приветствуй обратила на себя внимате: самъ 

„внповникъ торжества" посп*шилъ упомянуть, въ одной изъ бли-

жайшихъ кнйжёкъ своего журнала, о лестномъ титул* „честнаго 

*) Передъ самымъ юбилеемъ „Юж. Край" пом*стилъ пропо-

в*дь преосвяиценнаго Амвросии, въ которой обличались дешевыя 
народныя чайный, устраиваемый обществами трезвости. „Не 

сидпмъ-ли мы въ нихъ тлетворный духъ социализма?" вопрошалъ 

архиерей, сокрушенно прибавляя: „Дай Вогъ, чтобы мы ошибались". 

не надо, останавливаться не надо. Везд*, где люди, тамъ 

теперь и 'нетъ, и зло, и неправда, везде надо глаза откры-
вать на это, везде дело есть! 

И бодрая улыбка играла уже на губахъ Степана, когда 

онъ все съ тою же зкадностыо еледилъ за искрами. Онъ 

в ид еле себя на нономъ местЬ, онъ завод илъ тамъ новыхъ 

друзей, онъ поднимал* ихъ на новую борьбу за лучшую 

долю рабочаго люда. И заводилъ онъ ужъ все не по преж-

нему, а лучше, незаметнее, прочнее. И дело все шло уже 

не зря, а дружно, толково, смело... 

А иси;ры вылетали уже целыми снопами, и нельзя было 

порой раземотреть въ нихъ отд-Ьльныхъ искорокъ, такъ 

тесно, такъ плотно, целыми полосами неслись оне; и по-

лосы эти становились все шире и ярче, все ослепительнее. 

— Вотъ такъ, шепталъ въ восторге Степанъ. Главное, 

чтобы такъ ТЕСНО , грудь съ грудью, плечо съ плечомъ; це-

лыми ратями, одна за другой, безъ конца! . . 'Гогда не по-

тушатъ, тогда не задавятъ. Тогда ужъ вся сила будетъ у 

насъ, у насъ, — рабочаго люда! И сами добьемся мы для 

себя светлой зари новой жизни и новаго счастья!.. 

Теперь счастливая улыбка не сходила уже съ лица Сте-

пана; слабая краска выступила на его щекахъ и востор-

женно глядели его болыше глаза на разстилавшуюся за 
окномъ картину. 

А она была действительно дивно хороша. Громадные 

снопы света неслись въ разныя стороны, то разсыпаясь 

целымъ каскадоыъ искорокъ, то заливая чуть не подъ-неба 

целыми потоками света. Куда девалась вся мрачность, 

все безлюдье окружающей картины? Она вся наполнилась 

жизнью, и движешемъ, и светомъ. И светъ этотъ все рос ь, 

все распространялся, все проникалъ во все глухие, во все 

темные уголки, и все победоносно заливалъ собою... И 

смело, и непрестанно мелькали въ глазахъ ярюя, бойшя 
искорки. 

— Хорошо, хорошо! шепталъ беззвучно, со счастливой 
улыбкой Степанъ. 

Онъ очнулся лишь отъ какого-то толчка. Поездъ оста-

новился у большой станции. Это и былъ тотъ губернсюй 

городъ, 1 'де надо было выходить Степану. Онъ взялъ свой 

узелокъ и бодро, энергичными шагами, пошелъ при чуть 

брезжившемъ разсветЬ зимняго утра по улицамъ незнако-

маго, далекаго города. 
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противника", поднесенномъ ему некоторыми изъ этихъ поздра-

вителей. 

Пользуясь случаемъ , попытаемся и мы охарактеризовать наше 

отношете къ юбиляру-писателю. Г. Михайловскей родился подъ 

счастливой звездой: первые литературные шаги его были обве-

яны бодрящимъ воздухомъ нашею ренессанса, а расцветъ этой 

деятельности пришелся на революцеоннейшую изъ зпохъ въ 

жизни русской интеллигенцеи. Онъ далъ этой эпохе свою лич-

ность, и не однажды на страницахъ „Отеч. Записокъ" возвы-

шался голосъ „профана", какъ выражение чувствъ и думъ интел-

лигента-разночинца, интеллигента-социалиста... И съ этой самой 

поры литературное имя его сеяеть отраженнымъ светомъ 

героическаго времени: семидесятые годы воздали сторицей тому, 

кто когда-то принесъ имъ лучшую часть своего яркаго дарованея; 

они сплели его имя со своимъ и прикрыли присущимъ имъ 

обаянеемъ, прикрыли до такой степени, что долго читатель-другъ 

не замечалъ и не могъ заметить, что онъ потерялъ своего пи-

сателя. Между „крайней левой"' и старымъ любимцемъ ея посте-

пенно назревалъ разрывъ : молодое поколете 90-хъ годовъ, исто-

мившись въ годину реакцеи, искало разрешающаго слова, готовое 

отдаться тому, кто сниметъ съ него бремя сомненей. А въ от-

ветъ лишь звучали либерально-минорныя речи, безъ веры, безъ 

силы, безъ страсти, — во истину мёдь звенящая и кимвалъ бря-

цающей. Когда же молодежь услыхала, наконецъ, будяшдй при-

зывъ и хлынула въ рабочую массу, когда все живое потянулось 

къ свету новаго ученея, у стараго писателя не шевельнулось въ 

груди ничего, кроме злобной насмешки, и ненавидящее перо его 

писало лишь приговоры. . . 
Мы — руескее сощалдемократы — чтимъ заслуженнаго писа-

теля, но въ наше отношение къ нему невольно примешивается 

горечь: до сихъ поръ онъ былъ — ослепленный противнике, 

нашъ строгей и несправедливый судья. 

Изъ САРАТОВА ПИШУТ *, что полиция заарестовала тамъ ад-

ресъ Н. Михайловскому, подписанный пятью тысячами человеке. 

Адресъ былъ выставленъ для подписывай! я въ земскомъ книж-

номъ складе; туда явился полицмейстере съ целой аравой при-

ставов* и околодочныхъ и спросилъ, где находится адресъ. За-

ведующей складомъ спросилъ: „Вы желаете его подписать?" — 

Нетъ, арестовать! былъ ответь; по приказанею губернатора. 

Переговоры по телефону съ губернатором* не помогли, и ад-

ресъ был* увезен*. 
Саратовскей делегат* на банкете въ честь Михайловскаго вы-

шел* на эстраду съ пустымъ портфелемъ въ руках* и показал* 

его публике. Раздались аплодисменты и смех*. 

„Горьким* смехом* моим* посмеюся!" 

ПРЕКРАЩЕНА „С*В. КУРЬЕРА". 22-ГО декабря, на сове-

щании четырех* министров*, постановлено „совершенно прекра-

тите" издание газете! „Северный Курьер*". 

Правительственное сообщение обходит* молчане'емь мотивы 
1 этого запрещения. Оно, какъ водится, лаконично, не тратит* слов* 

по пустому; какъ всякей декрете, говорить: так* решено, и ба-

ста! — и предлагает* почтеннейшей публике молча проглотить 

преподносимую пилюлю. И публика. . . проглотить, конечно, эту 

пилюлю, какъ проглатывала она уже не разъ и не татя пилюли! 

Проглотите тЬме легче, что у нея до сихъ поръ не принято бе-

режно обращаться съ печатным* словом* и считать его своимъ 

кровным* достоянеемъ. . . 

Вольную, действительно вольнолюбивую общественную 

мысль нельзя запретить, какъ птицу въ клетке, нельзя задушить 

•въ объятеяхъ цензуры: она найдет* себе пути черезъ все за-

творы и отомстит* за поруганную честь. . . 

Для нашего общества, для всей нашей демократии дело 

чести — найти выход* изъ настоящего позорнаго положения: 

если такее безобидные органы, какъ „Сев. Курьер*", не тер-

пятся более въ среде нашей печати, значитъ — дело печати 

окончательно проиграно, въ ней нет* места живому обецествен-

ному слову, значитъ — мы пришли к* дилемме: е1 пап; 8е вои-

теМге, ои зе е!ётет.1ге — либо отдаться на волю врага („сила ло-

мит* и соломушку. . ."), либо уйти..., но уйти на широкое поле 

свободной, не знающей цензурной барщины печати и тамъ под-

нять кличъ, призывая живых*, будя уснувших*. Господа — 

выбирайте ! 

ОДЕССА . Одесская либеральная и радикальная публика, по-

добно публике многих* других* городов*, собралась чествовать 

юбилей Н. К. Михайловскаго. Выл* составлен* довольно ради-

кальный адресъ, собрано около 1500 подписей. Местный все-

могущий паша, градоначальникъШуваловъ, распорядился арестовать 

этот* адрес*, что и было сделано. Во главе подписей под* 

адресом* красовалисе подписи городского головв1 Зеленаго и 

начальника порта контр-адмирала Перелешина. По этиме приме-

рамъ можно видеть, въ какой среде, между прочимъ, собирались 

подписи. Тем* более ярко выступает* тот* факт*, что нахаль-

ный, беззаконный поступок* Шувалова не вызвал* никакого про-

теста. Детушки скушали, ложки утерли, сказали спасибо. 

И эта дряхлая, трусливая, смиренно выносящая всякое опле-

ваше буржуазная „интеллигенция" смеет* высокомерно отно-

ситься къ пробуждающемуся рабочему движению, смеет* упрекать 

въ „узости" соедеалдемократов* , возлагающих* свои революцион-

ный надежды на пролетариат*, передовой слой котораго уже 

теперь стоитъ безконечно выше либеральной интеллигенцш по 

степени гражданскаго мужества и готовности дать отпор* тем*, 

кто попирает* его права. Сознательные одесские рабочие глубоко 

возмущены трусливым* поведением* одесской „интеллигенцш" въ 

деле съ Шуваловым*. Вообще градоначальник* старается пре-

взойти своего дикаго предшественника, адмирала Зеленаго, въ 

деле самодурства и беззакония. 

Недавно произошла такая исторея. Въ редакщю „Одесскаго 

Листка" репортер* доставил* заметку о томъ, что одинъ изъ 

одесскихъ городовыхъ оказался беглымъ каторжникомъ. 

Въ силу установившагося въ Одессе (конечно, незаконнаго) 

порядка, это известие, какъ относящееся къ внутренней жизни 

полицейской святыни, должно было, кроме общей цензуры, пойти 

на просмотр* полицейскаго управления. Въ полицейскомъ управ-

лении его, конечно, сочли невозможным* напечатать. Казалосе 

бы, и делу конец*. Но нет*, это было только начало. Поздно 

вечером* въ редакцию является полицейский и требуетъ заведу-

щаго отделом*. Ему отвечают*, что заведующей спит*. Поли-

цейский уходит* и является через* некоторое время съ такимъ 

заявлением*: „на основании положения объ усиленной охране гра-

доначаленикъ приказвтаетв разбудить такого-то" (буквально). 

Ну, разъ на основании положения объ усиленной охране, то, 

конечно, русский „интеллигентный" обыватель готовъ хоть самъ 

себя разложить и высечь. Заведующий пробуждается на осно-

ванеи положения объ усиленной охране и, подвергшись допросу 

полицейскаго, уже на основании своей собственной подлости и 

трусости (говорить, этотъ господинъ тоже когда-то что-то имелъ 

общаго съ „идеями") называетъ, полицейскому имя репортера, 

который доставилъ опасное для государственнаго порядка изве-

спе о томъ, что среди просто негодяевъ въ одесской полицш 

служитъ одинъ, уже побывавшей на каторге. Немедленно является 

полищя на квартиру къ репортеру, котораго не застает* дома. 

Среди суматохи, вызванной полицейским* нашествеемъ, плача 

жены и дЬтей, пристав* ложится на кровать репортера, чтобы 

подождать его возвращения. Когда репортер* явился, ему сна-

чала пришлось выдержать солдатскую ругань пристава, а затвмъ, 

когда онъ отказался назвать имя полицейскаго, отъ котораго 

узнал* полицейский секретъ, его посадили въ отдельную комнату 

подъ присмотром* нескольких* городовеьхъ съ угрозой, что если 

не назовет* до утра имени давшаго сведете, то будетъ препро-

вожден* за решетку. Кончилосе тем*, что репортер* назвал* 

какого-то полицейскаго изъ охраннаго отдвленея. 

Воинственный градоначаленикъ не проче отъ покровитель-

ства рабочему классу. Для техъ рабочихъ , которые склонны 

сами себе помогать, Шуваловъ озабочивается пршеканиемъ казен-

ной квартиры съ решетчатым* окномъ, на тёх* же, которвге 

готовв1 довёрчиво ждать помощи свыше, онъ не прочь простереть 

милостивую руку начальства. Въ атом* году среди ремесленни-

ков* и отчасти строительных* рабочих* возникло артельное 

движете. Был* приглашен* известный фигляр* артельнаго 

дела, г. Левитскей, и дело — казалось — наладилось. Получены 

субсидеи, добыто разрешение начальства, и несколько артелей 

торжественно открыли свои действия. На открытии присутство 

вали всевозможныя власти съ Шуваловешъ во главе. Шувалов* 

провозгласил* тост* за всероссейскаго султана Николая, господа 

артельщики отвечали тостами за одесскаго султана Шувалова. 

Просвещенней султан* выразил* надежду, что путем* органи-
зации артелей рабочее улучшат* свое положенее и освободятся 

от* эксплуатации. Онъ не прибавилъ (такъ какъ это само собой 

подразумевалось), что те рабочие, у которыхъ нетъ средствъ 

устроите артели, за всякую попвггку инешъ путем* улучшить 

свое положение и освободиться отъ эксплуатации, будут* иметь 

удовольствёе разговаривать съ полицейскими властями не на 

торжественном* обедё, а въ тюремной камере. Однимъ словомъ, 

артели начали свое существовагпе подъ благословенеемь не только 

русских* бернштейнеанцевъ, но и законнаго начальства. Слава 

о нихъ пошла далеко. Газета „Северный Курьер*" отметила 

это светлое явлете в* особой егорреспонденщи, а г. Левитскей 

высоко поднялъ свою голову и очень гордится ТЕМ*, что не одни 

лишь крестьяне, но и городские рабочее прибегают* къ нему для 

организацеи артелей. Только одесскее сознательные рабочие не 

разделяют* общихъ ликований ио поводу артелей. Имъ пришлось 

очень скоро увидеть, какое значете могутъ имете артели для 

рабочаго движешя. Уверовав* въ устроеше своего благополучия 

мирным* путем* взаимопомощи, артельщики сейчасъ же стали 

во враждебное отношете к* рабочему движетю. Одна артель 
поставила правилом*, что ея члены не могутъ участвовать въ 

нелегальном* движении. Какъ же! Иначе подведут* артель. 
Пропаганда улучшения положения рабочихъ путемъ артелей столк-

нулась съ пропагандой улучшения положения рабочихъ путемъ 

классовой борьбы. . . 

Невинные интеллигенты —■ устроители артелей — позаботи-

лись ввести въ ихъ устав* воспрещение принимать наемныхъ ра-

бочихъ. Но — погони природу въ дверь, она влетит* въ окно. 

А при капиталистическом* производстве природа каждаго хозяй-

ственнаго предпреяття, — будь оно артельное, все равно, и хоть 

бы его устраивали самые благочестивые святоши, — состоит* въ 

томъ, чтобы не упустить блае-опреятнаго момента, когда случится 

найти хорошей сбыт* своимъ продуктам*: а для того, чтобы 

съуметь справиться с* большими заказами, надо иметь въ своемъ 

распоряженм запас* новой рабочей силы. Но какъ добыть эту 

новую рабочую силу? Принять въ артель новыхъ членовъ и 

делиться съ ними барышами? Это не такъ-то приятно, да и на-

кладно: когда экстренные заказы будутъ выполнены и насту-

пит* въ делах* затишье, каждый лишней пайщик* будетъ озна-

чать уменьшение барышей старых* членовъ. А чтобы это избе-

жать, самое простое средстве искать свежую рабочую силу тамъ, 
где ея всегда вдоволь — на рынке труда. Но ведь по уставу 

наемныхъ рабочихъ въ артели не полагается. Но если нельзя 

нанимать рабочихъ, то можно принимать учениковъ: и де-

шевле и спокойнее. И вотъ одесская артель портных* уже по-

шла по этой торной дороге. Всякаго ей успеха! 

Не вотъ беда: едва только артели, затеянный въ целяхъ 

освободить рабочихъ отъ эксплуатации такъ, чтобы воды не за-

мутить, стали освобождать своих* собственных* членовъ отъ ра-

боты путемъ эксплуатации учениковъ, какъ одесский градоначаль-

никъ, насытившись деятельностью соцеальнаго реформатора, 

вновь вспомнил* о роли полицейскаго наблюдателя. Артели —■ 

оно, конечно, спокойно, а все-таки. . . какъ ни какъ, а смахива-

етъ на вольныя мысли. И вот*, по слухам*, державный одесский 

султан* уже распорядился : чтобы „у него" новыхъ артелей не 

возникало. Такъ вотъ какое положение: съ одной стороны, 

лестно некоторым* деятелям* создать „рабочее движение", кото-

рое не пришло бы в* столкновение съ существующими поряд-

ками; а с* другой — чем* более скромное общественное дело 

затевается, тёмъ проницательнее гг. Шуваловы откапывают* въ 

самом* нереволеоцеонномъ деле следы „вольнаго духа". Что 

тутъ поделаешь? 

Въ октябре месяце одесский Комитет* Партеи распространил* 

на механическомъ заводе Литовскаго прокламащю съ призывомъ 
къ борьбе противъ предполагавшегося удлиненёя рабочаго дня, 

за лучшее обращеиее и за удаление мастера. Прокламащя вы-

звала прекращение работъ, и въ результате было немедленное 

удовлетворение требований, даже некоторое сокращение рабочаго 

времени. Вскоре после того была распространена прокламащя на 

кожевенном* заводе; наехали жандармы, но ничего не узнали о 

„подстрекателях*". Въ октябре же была однимъ лицомъ рас-

пространена собственная прокламащя среди служащих* конки. 

Распространитель былъ арестованъ и, просидевъ три недели, вы-

дал* того, кто ему помогал* въ изготовлении прокламации. 

Въ октябре же была распространена въ 3000 экз. прокламащя 

Комитета по поводу бывшаго летом* еврейскаго погрома, разъ-

ясняющая рабочимъ вредъ, приносимый национальной враждой 

интересам* рабочаго класса. 

19-го ноября въ Кишиневе арестовано 6 рабочихъ, а 17-го 

ноября тамъ же въ больнице умер* от* тифа возвратившейся 

недавно из* Сибири Наум* Лившиц*. Покойному было около 

25 лет*, но онъ успел* уже вынести много преследованей за 

преданносте сощалдемократическому делу. По ремеслу слесарь, 

онъ еще въ ремесленномъ училище в* Вильне занимался социа-

листической пропагаеедой и стоял* во главе протесту ющихъ про-

тивъ безобразей, царящих* въ этом* учебном* заведенеи, устроен-

ееомъ еврейской буржуазеей. За избееше училищнаго шпеона 

Лившиц* былъ въ 1895 году исключенъ изъ училища. Он* 
стал* заниматься пропагандой въ кружках* саморазвития рабо-

чих* въ Вильне, а затем* переселился въ Белосток* съ целью 

содействовать возникшему тамъ сощалдемократическому движетю. 

Въ Белостоке онъ продержался недолго. Въ феврале 1896 г. 

онъ былъ арестованъ по обвинению въ держанеи конспиративной 

квартиры и гектое'рафированеи воззваний. После полутора лет* 

тюремнаго заключенея Лившиц* былъ сосланъ на три года въ 

Восточную Сибирь. При пересылке его и его товарищей (Го-

жанскаго, Любови Айзенштадтъ и столяра Сегаля) черезъ Вилену, 

местные рабочее устроили демонстрацеео. 
Окончив* срок* ссылки, Лившиц* возвращался с* горячим* 

желанеемъ возобновите револеощонную деятельность. Его очень 

возмущала эволюция наепей легальной марксистской литературы. 

„Следует* сорвать маску съ гг. Струве и Тугана", писал* онъ 

съ дороги изъ Сибири"*). Ему не долго пришлось поработать. 

Изъ Вильны, куда онъ вернулся йзъ ссылки, ее'о выслали, а въ 

Кишиневе, где онъ перебивался грошевьеми заработками, онъ 

схватил* тифъ, сведшей его въ могилу. Въ лице покойнаече ра-

бочее движете теряет* истиннаго революцеонера, пролетарии съ 

головы до ногъ. 

НА „ВЕЛИКОЙ СИВИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ" (ПИСЬМО йзъ Си-

бири). Какъ присмотришься къ здешней „обывательщине", такъ 
даже диву даешься, „чемъ тутъ люди живы?" Сверху до низу 

все охвачены серой лихорадочной сутолокой, все самымъ жесто-

кимъ образомъ, такъ или иначе, расплачиваются за скромный 

кусокъ хлеба. Все железно-дорожное общество резко распада-

ется на два слоя — верхъ и низъ, вся железно-дорожная жизнь 

— на две эры: постройка и эксплуатацея. „Построй ;а!" Вы, 

наверное, не можете себе представить, читатель, что означает* 

это слово для чиновника желЬзно-дорожнаго ведомства! Нвко 

*) Приводя это мнете покойнаго товарища, редакция считаетъ 

необходимым* заметить, что на жизненной сцене, въ от.еичее отъ 

театра, иьной, маску носятъ иногда вс.тедствее искренняго заблуж-

дения. Конечно, общественный вредъ заблуждения отъ этого ни-

[ сколько не уменьшается. 

торое таинственное движение высшихъ „де.товыхъ" сферъ, порой 

даже некоторое „мановение* свыше, — и въ газетахъ появляется 

замЬтка о благодетельномъ значенеи той или другой линей, о бу-

дущемъ подъеме отечественной промышленности или усиленеи 

средствъ отечественнаго „кулака". Образуется комитетъ по по-
стройке съ высокими, но весьма не возвышенными персонами 

во главе, пускаются въ ход* старый знакомства, и вотъ на поле 

действен является испытанная свора старыхъ жел.-дорож. волков*, 

всевозможнелхъ „закаленныхъ" въ боях* хищниковъ-путейцевъ, 

инженеровъ-подрядчиковъ, а кругомъ нихъ ретиво и игриво не-

сутся „молодые да раннее" инженерики, приживальщиеси, тех-

ники, всяческее господа члены железно-дорожной профеесга „сво-

ихъ". Всехъ интересуетъ вопросъ, кто будетъ „самъ", кто бу-

детъ господиномъ, начальникомъ работъ. Какое ликоваше, когда 

обнаруживается, что „самъ" — обыкновенно это такъ и бывает* 

— любит* пожить, но не мешает* жить и другим*. Въ дикой 

местности разбиваеотся станы всей небольшой, но честной ком-

паши, действен открываются и... берегись народные миллионы! 

Да, но ведь везде могутъ найтись честные люда, везде могутъ 

произойти скандалезныя обличения? Но во-первыхъ, г. началь-

ник* работъ можетъ собственной властью выслать такого обли-

чителя изъ пределовъ „вверенееаго ему района" (дело инженера 

Юговича съ инженеромъ Линевичемъ), а во-вторыхъ, честиыхъ 

людей буржуазнаго мерка такъ легко обойти! Мало-мальски „при-

личный", „законный" окладъ, а главное — побольше на него 

черновой технической работы, тое1а Ьоик. Везетъ тогда такая 

честная кляча и ужъ по сторонамъ не оглядывается — прямо 

таки физически не до того. А по стороееамъ дело кипите. На 

ровномъ месте воздвигаются наевши, и однако, действительная 

величина уклоновъ и подъемовъ весьма отличается отъ номиналь-

ной, красующейся на путевыхъ табличках*. Лишя пути выпи-

сывает* невероятные зигзаги, объяснить которые можно исклю-

чительно желатемъ строителя пройти мимо даннаго твердаго 

грунта черезъ данное зыбкое болото. Целые города, въ роде 

напр., Томска, неисповедимыми путями остаются въ стороне отъ 

главной линии. . . Каковы доходы гг. построечныхъ воротиле, 

видно хотя бы изъ того факта, что такия мелкея сошки, какъ 

счетоводел, получающее менее ста рублей месячнаго жалованья, 

разъезжаютъ во время постройки на рысакахъ, проигрываеот* 

свыше несколькихъ тысячъ въ одинъ вечеръ въ карты. Оффи-

цеалено, напр., известно, что одна окраска моста въ 200 саж. 

длиной обходиласв около 10.000 руб.! Въ наиболее глухих* ме-
стечках* устраиваеотся прямо оргш: въ Нижнеудинске, напр., 

для одной дамы полусвета устроили (буквально) ванну изъ шам-

панскаго! Заведующей тамошнимъ построечнымъ участкомъ нЬ-

кей Ш1женеръ Бертановичъ, за три года постройки нажилъ со-

стояееее и купилъ на берегу Чернаго моря именее въ 140.000 р. 

стоимостью. Въ Томске старшины местнаею клуба должны были 

оффиц1'ально заявить гг. построечным* иееженерамъ, что вход* 

„женам*" ихъ возбраняется, такъ какъ своимъ поведенеемъ оне 

скандализируют* местное общество. . . Ну, разве не справедливо 

городъ Томскъ обойденъ магистралью?... 

А вотъ еще поучительный факт*: бывшей построечный на-

чальник* движения на Средне-Сибирской жел. дор., нве-ай г. Леоде, 

вошел* въ стачку съ богат*1мъ томскимъ купцомъ Фуксманомъ, и 

въ результате получился следующей странный рядъ явлений: на 

дороге чрезвычайная нужда въ товарныхъ вагонахъ, следуете 

це.теей рядъ строжайшихъ приказовъ касателеио избежания „про-

стоя" такихъ вагоновъ, а въ Томске целая флотилея ихъ терпе-

ливо дожидается по целым* месяцам* распоряжения г. Фукс-
мана. За то, когда г. Фуксманъ СОИЗВОЛИТЪ „погрузиться", то 

его вагоны почему-то идутъ въ первую очередь, идутъ со всеми 
поездами, нарушая все правила движения. . . Въ конце концов* 

г. Люде „неудобно" стало служить на Сибирской жел. дор. Идёт* 

разъ знакомый ему чиновникъ по улице гор. Томска, а мимо 

него едетъ реченный г. Людз. Узналъ, остановился и крик-

нулъ при „свете дня", въ присутствии посторонней публие<и, та-

кую знаменательную тираду: „Здравствуйте, г. X. Поздравьте, 

етазначенъ началышкомъ дЕиженея ееа манджурскую жел. дорогу, 

п знаете-ли, тамъ „контроля" нетъ!" 

Въ результате всякая постройка оставляетъ целое море пере-

расходовъ, и по сибирской дороге еще совсем* недавно должна 

была прокатиться коммиссея, съ тайным* советником* Михайло-

вым* во главе, для изеледовашя того, куда делись двадцате, 

миллионов* рублей свыше определенной нормы. Шикарная 

коммиссея преблагополучно проследовала отъ Питера до Иркут-

ска и обратно, и все обстоитъ по прежнему. 

НЕДАВНО ВЪ СПБ. Л^сномё ИНСТИТУТИ произошелъ сле-

дующей случай. Одинъ ИЗЪ студентовъ долго искалъ работы и, 

не находя ничего подходящаго, поместил* въ газете объявлеше, 

где настоятельно просилъ какого-либо заработка. На другой 

день онъ получаетъ письмо, где его приглашаютъ въ назначен-

ный день въ трактир* Палкина. Он* долженъ держать въ ру-

кахъ книгу, субъект*, желаеощей с* нимъ переговорить, будетъ 

также съ книгой въ руке. Студентъ берет* какой-то техни-

ческей учебникъ и отправляется къ Палкину. Тамъ онъ видитъ 

въ углу какого-то господина, который держитъ въ рукахъ бро-

ешору о „Соцеализме въ Россш". Они заговаривают*, и не-

знакомец* сразу переходит* на вопросъ о рабочемъ движенеи 

въ Россеи. Онъ вытаскиваетъ изъ кармана целую кучу неле-

гальныхъ брошюръ и между прочим* спрашивает* студента, не 

можетъ ли тотъ передать деньги въ Красный Крестъ. Студентъ 

отвечаетъ, что онъ стоитъ совершенно в* стороне отъ послед-

няго, но въ Институте у нихъ ходить по аудитории всегда 

столько листковъ, что онъ сможетъ найти способъ для передачи 

денегъ. „Хорошо, отвечаетъ незнакомец*, тепер* я вам*, ко-

нечно, не могу дать этихъ денегъ — я васъ совсем* не знаю, 

но впоследствеи, когда мы съ вами познакомимся, я буду вам* 

передавать деньги, какъ свои собственный, такъ и моих* зна-
комых*, жертвуемый для этой цели." 

Они разстаются, сговорясь встретиться на завтра вь том* 

же месте, чтобы переговорить о работе, предлагаемой незна-
комцем*. 

На завтра студента таинственно проводят* въ отдельный 

кабинетъ, где вчерашней незнакомецъ предстает* передъ нимъ... 

въ форме жандармскаго офицера!! Тщательно заперев* двери, 

на замокъ, онъ обращается къ студенту съ предложенёемъ сде-
латься шпеономъ за вознагражденее въ 50 руб. въ месяц*. „Но, 

предупреждает* онъ, если вы откажетесь отъ моего предложении, 

знайте, что нашъ разговоръ долженъ остаться въ тайне! В* 

противном* случае вы тотчас* же будете исключены изъ Инсти-

тута, высланы изъ Питера, и мы всюду распространим*, что вы 

— шпеонъ. Нам* поверят* — будьте покойны!" 

Игнорируя все угрозы, студентъ категорически отказывается 

и отправляется прямо въ Институтъ, где разсказываетъ студен-

там* обо всем* происшедшем*. Ему вполне верятъ, и делегащя 

тотчас* же отправляется къ директору. Директоръ обещает* 

не только не позволить исключить студента, но и поехать 

къ Мин. Внутр. Двлъ и переговорите съ нимъ, чтобве- къ его 

студентамъ не смели обращаться съ подобнаго рода предложе-

еееямп. .. Студенты страшно возбуждены и едва-ли позволят* 

выполнить хоть одну изъ угроз* жандарма надъ своимъ товари-

щем*. . . А между тем* не дремлют* и жандармы. На днях* я 

встретил* одну курсистку, которая заявила мне: „что вы! все 
говорятъ, что этотъ вашъ студентъ — шшонъ!" 

Изъ КИШИНЕВА . ... „Въ течете последней недели наши 

ооыватели были сильно заинтересованы однимъ небывалымъ въ 

летописях* Кишинева событием*, которое порядком* взволновало 

здешнее сонное царство, Дело в* томъ, что въ ноябре 1900 г. 

среди бела дня были арестованы 8 рабочихъ, у которыхъ Най-

дено было много нелегальной литературы. Черезъ неделю, к* 

всеоощему удивлению, они были выпущены на свободу. Если 

тутъ нетъ какой-либо западни, то нужно признать поведение жап 

дармовъ очень тактичнымъ. Было установлено, что арестованные 
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рабочёе не ИМЕЛИ никакой связи съ интеллигентами. Поэтому 
было ВПОЛНЕ разумно не раздувать д-вла, чтобы не взбудоражить 
здтзшней молодежи, которая, пожалуй, при ином* оборот* д-вла 
могла бы легко придти къ заключению, что не только въ Одессе, 
Москве и Петербург* да еще въ нескольких* городахъ, но и въ 
самомъ Кишинев* существуютъ н*ше „элементы", способные къ 
восприятию всякаго рода идей. Продержи жандармы этихъ рабо-
чихъ несколько м*сяцевъ въ тюрьм*, и распространен^ этого 
вывода былъ бы данъ сильный толчок*. Впрочемъ, все это одн* 
гипотезы. Тутъ есть много страннаго: такъ напр., эти обыски 
среди б*ла дня. Двинулись „сите мундиры" въ походъ, по сло-
вам* обывателей, чуть-ли не въ 9 час. утра, и вернулись, за-
бравъ 8 военно-пленных* и значичельное количество револющон-
наго оружии, въ 5 час. вечера". 

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕШЯ 
и 

ПИСЬМА СЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ 

СТАЧКА НА ПРОХОРОВСКИХЪ РУДНИКАХ * (на Донце, въ 
нескольких* верстахъ отъ Юзовки). 

Стачка началась изъ-за понижетя заработной платы. 15-го сен-
тября было заявлено, что черезъ две нед*ли плата будетъ пони-
жена, и 3-го октября на рудник* N 10 вспыхнула стачка, которая 
затвмъ распространилась и на друпе рудники (всего забастовало 
до 800 человек*). Одновременно съ понижешемъ заработной 
платы было объявлено, что отменяются артельщики. Артель-
щики были посредниками между рабочими и конторой и иногда 
наживали съ рабочихъ до 200 рублей въ месяцъ. Эти артель-
щики (12 человекъ) принимали также деятельное учаспе въ 
стачке. 

3 октября утромъ на руднике N 10 рабочие остановили машину, 
на которой рабочихъ спускаютъ вь шахту, открыли краны отъ 
сигнальных* гудков* и направились къ дому директора рудника, 
Бартновскаго, и вызвали его для переговоровъ. Невдалеке сто-
яла толпа женщинъ и детей, семьи рабочихъ, ожидая исхода 
переговоровъ. Между т*мъ изъ конторы съ Юзовскаго завода 
была немедленно вызвана по телефону сотня казаковъ. Подъ-
ехавшие казаки, не разбирая дела, бросились на толпу женщин* 
и детей и стали хлестать ихъ нагайками. Рабочие побежали на 
помощь семьямъ. Въ это время подоспели рабочие съ другихъ 
шахтъ, съ N 27 и Мищенскаго; началась свалка; рабочие разгро-
мили контору, повыбрасывали все бумаги, били окна служащих*, 
квартиры которыхъ находились рядомъ съ конторой. Разгрома, 
продолжался съ утра целый день. Рано утромъ съ поездомъ 
прёехали казаки изъ Таганрога и Мокеевскаго завода съ казачь-
имъ начальником* Калуницкимъ; согнали рабочихъ въ сарай, и 
тамъ пропустили всехъ рабочихъ (человек* 300) сквозь строй. 
Несколекимъ десяткам* рабочихъ удалось спрятаться въ боль-
нице и на станцш Мушкетово. Казачьи отряды расправлялись 
съ рабочими два дня, затем* 300 человек* рабочих* угнали в* 
Таганроге, а остальные (человек* 50) были спущены на ра-
боту въ шахты. КазачШ отрядъ поехалъ зат*мъ на N 27 
(около Юзовки); тамъ казачш начальникъ допрашивал* рабочих*, 
отыскивая зачинщиковъ, при чемъ билъ ихъ кулаками въ лицо. 
Казаки разъ*зжали по улицамъ и хлестали нагайками прохожихъ. 
Когда казаки *хали съ N 10 на N 27, имъ попалась толпа рабо-
чихъ, только -что нанявшихся и получившихъ изъ приемной 
удостоверение о годности къ работе. Калуницкий набросился на 
толпу съ крикомъ: „вы бунтовать, мошенники!", и началась 
экзекущя. Когда после экзекущи выяснилось, что эти рабочие 
въ стачкЬ не участвовали и только -что нанялись на работу, 
казачш начальникъ сказалъ: „это вамъ, сукины дети, пусть 
будетъ авансомъ! " На остальныхъ трехъ рудникахъ рабочихъ 
не били, а только хватали и отправляли въ Таганрогъ въ тюрьму. 
Въ N 10 два человека были захлестаны до полусмерти. Поли-
цейскш судебный следователь отъ имени жандармской власти 
заявилъ врачу, что если онъ выдаст* имъ свидвтелество обе 
истязанш, то онъ будетъ вегсланъ в* 24 часа. Одного рабочаго, 
котораго подозревали въ томъ , что онъ останавливалъ гудки, 
изъ болвницв1 отправили въ Таганрогъ больного. (После стачки 
при больнице бвыъ пожаръ и во время пожара сгорела одежда 
болвнв!Хъ; врач* не хотёлъ дате больничной одежды для от-
правки въ Таганрогъ; тогда следователь заявилъ, что отправить 
рабочаго въ Таганрог* нагишемъ). На N 27 беыо взято 18 че-
ловек*, которыхъ выдала артельная кухарка, подслушавъ ихъ 
разговоръ. 

Результаты: на N 10 плата была понижена (на 15 —20 коп. 
въ день), на остальныхъ рудникахъ осталась прежняя. Недели 
черезъ две поел* стачки жандармский начальникъ объезжал* 
все рудники и требовал* (въ вежливой форме) отъ инженеровъ 
принятия и на поверхностный и на подземный работы „агентовъ", 
которые и были приняты. Мотивировали тем*, что считает* 
стачку д*лом* рук* интеллигенцш. 

* * 
* 

„Южный Рабочш" (ном. 3, ноябрь 1900 г.), сообщая о выше-
описанной забастовк*, добавляет*: „Татя забастовки становятся 
все чаще и чаще. По всему району глухой ропот* Усилива-
ется эксплуатация, растет* недовольство, и, быть может*, вскор* 
мы будемъ свидетелями грандюзнаго движения стотысячной армии 
шахтеров*". 

МОСКВА. 

Въ сентябре 1900 г. Московский Комитетъ Росс. С. Д. Р. П. 
выпустилъ гектографированную прокламацию „МетеШХ)" (помни). 
Прокламащя указываете, что старый вопросъ „Что делать?" 
постоянно встает* среди учащейся молодежи и что ответ* на 
этот* вопросъ данъ основателями научнаго сощализма, Марксомъ 
и Энгельсомъ. Прокламащя советуетъ молодежи „съ большою 
осторожностью относиться къ современным* критикам* марк-
сизма", „въ особенности же къ такимъ удивительно неудачнымъ 
критическимъ опытамъ, каков*, напр., опытъ Эд. Бернштейна", 
и зоветъ на борьбу противъ „унизительнаго безправин всего на-
шего общества". „Пусть ростетъ и крепнетъ союзъ пролетариата 
съ лучшей частью интеллигенции !" 

что-нибудь, онъ начал* обыски и аресты въ Литв* на основании 
принципа: „считаем* полезным*". На этомъ основании были аре-
стованы известные Вонсяцкому латыши. Погром* литовцев* въ 
Литве принялъ необъятные размеры. Вонсяцюй всякаго литовца 
признает* безъ дальнейших* разеуждетй политическим* пре-
ступником*. Шш'онство сделалось эпидемией. Пьяницы и проч. 
получили предлогъ существовать, получая вознаграждение отъ 
Вонсяцкаго. Они открыто сознаются въ своей профессии и тре-
буютъ дани отъ обывателей. Даниловичъ, не вознаградивший 
шшона Турскаго, былъ арестованъ и сидит* до сихъ поръ: ему 
было подброшено на квартиру поддельное письмо. Обыски были 
у вс*хъ литовцев*, признающих* себя таковыми. Арестовывали 
за устройство легальных* спектаклей (Янулайтись и Мотирдь), 
брали гимназистовъ (Б*лецкш) и пр. Корреспондентъ сообщаеть 
намъ (отъ декабря прошлаго года) списокъ 45 пострадавпшхъ 
лицъ, прибавляя, что имена многихъ арестованныхъ неизвестны. 

Л ИСАВА. 

Въ сентябре м*сяце прошлаго года арестовали въ Либаве 
трехъ сторожей тамошней тюрьмы за социалистическую пропа-
ганду и распространение сощалистическихъ брошюр* среди аре-
стантов* тамошней центральной тюрьмы. При обыске ихъ, на 
дворе находящихся, квартиръ нашли въ самомъ деле летышетя 
сощалистичесипя брошюры. Донесъ на нихъ одинъ изъ тюрем-
ныхъ надзирателей. (Читатель, можетъ быть, еще помнит* не-
бывалое событие, когда въ городе Либаве въ мае 1899 г., во 
время всеобщей стачки, и городовые отличились: они тоже за-
бастовали 5-го мая и послали депутащю къ полицмейстеру^ съ 
просьбой возвысить ихъ скудное жалованье [12 р. 50 к.] на 5 р. 
Первых* трехъ делегатовъ полицмейстеръ сейчасъ прогналъ безъ 
всякихъ разговоровъ. Но когда на другой день появилась внов> 
депутащя, состоящая уже изъ шести городовыхъ, то онъ согла-
сился возвысить жалованье на 3 руб.). Несколько позже аре-
стовали двухъ городовыхъ, которыхъ тоже обвиняютъ въ содей-
ствии социалистической пропаганде. Всехъ пять сощалистовъ от-
правили въ митавскую тюрьму, где они и до сихъ поръ сидятъ. 

Оперирующий ныне въ Либаве и быстро прославивпийся своею 
деятельностью жандармъ Вонсяцкш (польеюй ренегат* и выкрестъ), 
известен* былъ литовцам* уже тЬмъ, что, будучи жандармским* 
поручиком* въ Сувалкской губ., сеял* тамъ несчастия между 
литовцами и несколько сотъ семествъ разорилъ, выславъ многихъ 
изъ родины, уморивъ въ тюрьме или обративъ ихъ в* инвали-
дов*. Это — грубый варвар*, не отличающШся умом* и лишен-
ный „благородных*" чувствъ. Не будучи въ состоянш раскрыть 

ХАРЬКОВ*. 

Местный Комитетъ Рос. С.-Д. Рабочей Партш въ прокламации 
„Ко всемъ харьковскимъ рабочимъ" еще разъ обращаетъ внима-
ше на безправие русскаго народа, выразившееся съ особенной 
наглядностью въ преследоветяхъ за 1-ое мая въ Харькове. Но 
обыски и высылки, тюрьма и ссылка не остановят* движетя. 
„Комитет* цел* и невредим*. Помирить нас* съ неправдой уда-
лось еще меньше. Наоборотъ, дитя преследования зажгли въ 
насъ еще более сильное пламя ненависти къ нашимъ угнета-
телямъ". „Какъ намъ не протестовать, какъ не бороться? 
Давно и везде кипитъ эта борьба. Это вековая борьба двухъ 
враждебныхъ мйровъ: труда и свободы съ одной стороны, экс-
плуатации и гнета съ другой. Безъ этой борьбы не добыто ни 
одно улучшение въ положении порабощеннаго народа. Сколько 
горя и слез*, сколько страдатй и человеческих* жизней СТОИТ* 

эта борьба. Сколько благородных* борцов* за свободу томилось 
напр., въ подземельях* парижской Бастилш сто слишком* лет* тому 
назадъ. Не даромъ томились они: ихь кровью была куплена 
свобода Франции. Каждая жертва наносила роковой ударъ власти 
королей-тирановъ, и теперь во Франции рабочйй классъ можетъ 
свободно вести борьбу за свое окончат'4 тъное освобождете. Те же 
повторилось и въ другихъ странахъ. Только у насъ еще осталась 
варварская власть царя-деспота. Только у насъ царешй трон* 
еще покоится на порабощенш голоднаго народа, въ котором* 
рушится всякое пробуждение сознания. Только у нась возможно 
заточете въ тюрьмы десятковъ и сотенъ интеллигентовъ и рабо-
чихъ за малейипее стремлеше къ свободе. Так* намъ-ли отка-
заться отъ борьбы, намъ-ли бояться жертвъ? Нетъ, товарищи, 
русские рабоч1е уже доказали свою способность къ дружной 
борьбе. Окажемся же и мы достойными своихъ товарищей. 
Поклянемся выставлять новыхъ борцов* на смену выбывших* 
изъ строя товарищей, будемъ бороться до конца, пока не побе-
дим*, пока отъ дружнаго напора объединенных* рабочихъ не 
рушатся наши Бастилш, не разлетится въ прахъ ярмо деспотизма. 
А въ минуты преследований будемъ вспоминать знаменитаго 
ученаго Галлилея: когда угрозами и пытками невежественные 
попы, казалось, уже сломили упорство его и думали, что вотъ он* 
откажется отъ своего учетя о движети земли вокруг"* солнца — 
Галлилей, къ ужасу своихъ учителей, бросил* им* въ лицо свое 
знаменитое: „А она все-таки двигается. 

Товарищи ! насъ преследуютъ за то, что мы достойно отпразд-
новали день 1-го мая. Такъ начнемъ же теперь готовиться къ 
еще более достойному празднованию следующаго 1-го мая. И 
когда наступить светлый праздникъ рабочаго класса, бросимъ 
нашимъ тиранамъ въ лицо смелое': „А она все-таки двигается!" 

* * 
* 

Здесь не прекращаются аресты. Особенно много взято 5-го 
и 14-го декабря, большей частью рабочихъ. Изъ фамилёй из-
вестны: Маковский (инженеръ), Сильзестровъ (привезенъ изъ 
Риги), Гайденко, Поляков*, Б*линов* (раб.), Григорьев*, Богда-
нов*, Скрипникъ, Курилко (оба во второй разъ, рабоч1е). Изъ 
арестованныхъ въ октябр* мнопе вывезены въ у*здныя тюрьмы: 
Поповъ, Кожевниковъ, Бобровский, Шумовъ и др. — въ Изюмъ, 
д-ръ Левинъ — въ Богодуховъ; большинство же рабочихъ от-
правлено въ тюрьму у станцш Печенеги (знаменитый въ 70 гг. 
„харьковский централь"). 

Безработица, какъ мы указываемъ ниже, распространяется 
все шире, и къша хтерамъ присоединятся, если осуществится 
предположение „Южнаго Рабочаго", сотни тысяч* другихъ рабо-
чихъ. Пусть припомнить они тогда эти знаменательный слова 
царскаго слуги, бившаго неповинныхъ рабочихъ: „Это вамъ 
авансы, сукины дети!" Пусть направится это движение безра-
ботныхъ противъ этого дикаго, безчинствующаго и насильничаю-
щего правительства, пусть потребуютъ отъ него, чтобы оно отказа-
лось отъ своего самовластья и созвало народныхъ представителей. 

* * 
* 

БЕЗРАБОТИЦА становится все сильнее, и сведешя о ней прихо^ 
дятъ отовсюду. Въ „Южн. Рабочемъ" (ном. Зчй, ноябрь 1900 г.) 
пиипутъ: „Въ ЕкатеринославЬ, Харькове, Одессе, Николаеве, 
Мариуполе, Юзовке и другихъ местах* — везде сокращение ра-
боты, увольнете рабочихъ десятками и сотнями, везде ужасы 
нужды, и призракъ голодной смерти встаетъ въ рабочихъ посел-
кахъ. . . Заработная плата упала до последней степени: дело до-
шло до того, что на всемъ юге почти нигде не вырабатывають 
аккорда. . . Въ Юзовке отменены ночныя работы (раньше ра-
бота производилась безостановочно въ три смены). Происходит* 
постепенное увольнете рабочихъ небольшими париями. . . Въ 
Николаеве общее число уволенныхъ доходить до 2000 человекъ, 
въ Марёуполе — до 600. Вь особенно широкихъ размерах* 
происходить увольнение въ Екатеринослав*: н*которые заводы, 
какъ напр., вагонныя мастерстя Франко-Русскаго Общества поль-
зуются этимъ случаемъ, чтобы зам*нить боевой и сознательный 
составь своихъ рабочихъ покорными сермягами. Даже въ жел.-
дор. мастерскихъ работы сокращены бол*е, ч*мъ на половину, 
причемъ проектированная правительствомъ постройка новаго пути 
Екатеринославской дороги по случаю войны с* Китаем* отм*-
нена". Въ Петербургскомъ „Рабочем* Листке" (ном. 4, декабрь 
1900 г.) читаемъ: „Сотнями выгоняютъ наши „кормильцы" и 
„поильцы" рабочихъ за ворота, на холодъ и голодъ. Какъ тени 
ходятъ по улицамъ наши безработные товарищи съ Волынки, 
где одну смену разечитали, отъ Паля, где половина ночной 
смены не работаетъ, отъ Кенига, съ Малой Охтенской ткацкой, 
отъ Шаво, отъ Торнтона и др. . . Заработки почти на всех* 
фабриках* понижены на 20-30 проц. У Торнтона ткачи выра-
батывают* отъ 6-8 руб. въ месяцъ, у Максвеля женщины — 
3-4 руб., мужчины — 8-11 руб., у Паля поденщики получают* 
20 коп. въ день и т. п." Про Костромскуио губернию и про 
Шуйско-Ивановский фабричный районъ газеты сообщаютъ, что 
многий фабрики сократили производство и распустили половину 
или треть рабочихъ, а оставипимся убавили плату на 30 проц 
Увеличиваются воровства и грабежи. Орехово-Зуево переполнено 
толпами пришлымъ изъ разныхъ месть безработныхъ, ютящихся 
по всевозможнымъ конурамъ и страшно бедствующихъ въ ожи-
дании какого ни на есть заработка. 

Безработица фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ, голодовка 
крестьянъ — вотъ съ чЬмъ вступает* Россёя въ ХХ-ое столетие 
А министръ финансовъ въ докладе о росписи на 1901 годъ (мы 
надеемся еще вернуться къ этому докладу) говорить о „благо 
прёятныхъ результатахъ для нашего государственнаго хозяйства' 
и выражаетъ надежду, что „затруднения нашего денежнаго рынка 
преходящи". Министра занимаетъ „дороговизна капиталовъ" 
капиталистамъ трудно доставать деньги на приносящий имъ при 
быль предпр1ят1я. Капиталисты безъ прибыли, — вотъ въ чемъ 
главное „затруднение", а вовсе не въ томъ, что миллюны рабо 
чихъ и крестьянъ безъ хлеба и безъ работы. „Европейские 
рынки придутъ въ равновеейе сами собою" — успокаиваете 
г. Витте. А рабочие перемрутъ сами собой! разве они имеют* 
право жить, если ихъ работа не можетъ приносить прибыли ка-
питалистамъ ? 

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ. 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЩАЛДЕМОКРАТШ. 

(ПРОДОЛЖЕШЕ.) 

Положение меньшинства английских* рабочихъ несомненно 
улучшилось за последние 50—60 л*тъ. Но этого никак* нельзя 
сказать о техъ миллюнахъ рабочаго люда, которые теперь, как* 
и прежде, получаютъ совершенно нищенскую, „голодную" зара-
ботную плату. Не говорю уже о тЬхъ миллюнахъ, которымъ -
приходится обращаться къ частной и оффищельной „благотво-
рительности", чтобы только не умереть съ голоду. Армш бо-
сяковъ, оборванцевъ, бродяге, бездомныхъ нищихъ, не имеюицих* 
даже постояннаго ночлега, не исчезли съ английской почвы ; 
он* продолжают* существовать, непрерывно пополняясь новыми 
рекрутами. А отъ перюдической безработицы и чрезмерно 
длиннаго рабочаго дня (сверхурочные часы) страдают* даже и 
мнопе изъ рабочихъ организованныхъ. Это въ хорошее время. 
А въ периоды острыхъ промышленныхъ застоевъ члены рабочихъ 
союзовъ десятками и даже сотнями тысячъ ходятъ безъ работы, 
перебиваются пособиями от* своихъ организащй и истощаютъ 
такимъ образомъ ихъ богатыя кассы. Главный завоевания этихъ 
организаций на почве экономической борьбы относятся къ тому 
времени, когда англШская промышленность пользовалась моно-
полией сбыта во всемъ мир*. Но съ техъ поръ, какъ рядомъ съ 
Англией на всемирном* рынк* начали конкуррировать новыя 
промышленный страны, ея организованному пролетарёату прихо-
дится больше всего напрягать свои силы уже на то, чтобы 
только отстоять свои старыя завоевания, чтобы удержаться хоть 
на томъ уровн*, котораго онъ достигъ въ то доброе старое 
время, когда промышленный изделия Англш не встречали кон-
курренцш на всемъ земномъ шаре. О дальнЬйшихъ 5лучшешяхъ 
путемъ борьбы съ предпринимателями мудрено мечтать, когда и 
достигнутымъ уже грозить опасность. 

Но и своего теперешняго, непрочнаго и далеко уже не очень 
олестящаго положешя организованное меньшинство англ1йскаго 
пролетар1ата достигло въ значительной степени на счет* боль-
шинства неорганизованных* массъ, путемъ систематическаго, 
настойчиваго выт*снешя изъ тЬхъ отраслей труда, въ которыхъ 
организащй его господствуют*, рабочихъ, не получившихъ со-
ответствующей професеюнальной подготовки. Некоторые союзы 
принимают* въ члены и допускают* на работу только такихъ 
рабочихъ, которые въ течете несколькихъ летъ обучались пред-
варительно данному ремеслу. Такимъ образомъ, болышя массы 
наиболее беднаго чернорабочего люда искусственно выбрасы-
вались на мостовую или обрекаемы были работать где попало, 
при самыхъ скверныхъ услов1яхъ. Обученные и организованные 
рабочие достигели своей цели — некоторего улучшешя своего 
положешя — ценой ухудшешя участи десятковъ и сотенъ тысячъ 
рабочихъ, не имевшихъ возможности прюбрЬсти определенное 
ремесло или профессш. Одна часть пролетариата, меньшая, соз-
давале себе привилегии на счетъ большинства своихъ братьевъ; 
небольшое возвышение организованнаго меньшинства куплено 
было въ значительной мере ценой сравнительно еще большаго 
принижешя или удержания въ прежнемъ жалкомъ состоянии огром-
ной части остальной рабочей массы. 

Неужели же, однако, — спросить, быть можетъ, читатель — 
столь прославленные рабоше союзы Англш совсемъ таки не 
принесли пользы ея пролетархату? Надлежащимъ, разносторон-
ним* образомъ ответить на этотъ вопросъ не такъ легко, какъ 
некоторымъ можетъ казаться. И не съ этой целью написаны 
были предыдущая строки. Я только хотел* отметить и подчерк-
нуть, что въ области непосредственных*, осязательныхъ улуч-
шешй въ жизненныхъ услов1яхъ рабочихъ массъ результаты 
рабочаго движения въ Англш, въ окончательном* итоге, не 
выходятъ изъ рамокъ того, что достигнуто сощалдемократтей въ 
другихъ передовыхъ странахъ Европы. При сравнительной оценке 
результатов* английскаго рабочаго движетя и современнаго со-
щалдемократическаго необходимо принимать въ разсчетъ, кроме 
того, на что выше указано было, тотъ факт*, что последнему 
приходится въ нЬкоторыхъ странахъ собственными силами, шагъ 
за шагомъ, отвоевыветь у госудерственной власти такёя общена-
родная праве, каюя въ Англш зевоеваны были совм*стными 
усилшми разныхъ классовъ, вследствие чего ея современный 
рабочия организации давно уже пользуются этими правами, какъ 
готовым* насл*д1емъ прошлаго. Да и не в* области частных* 
улучшений лежитъ центръ тяжести результатовъ рабочаго движения. 
Самымъ важным* и существенным* изъ нихъ для Англш я счи-
таю образование огромной организованной силы внутри проле-
тар1ате. Но нестоящее историческое значете этой силы остается 
пока въ скрытомъ состоянии, не проявляется наружу и не про-
явится до т*хъ поръ, пока она будетъ напревляться, главнымъ 
образомъ, не общеклассовыми, а частными, эгоистическими инте-
ресами отдельных*, сравнительно привилегированныхъ группъ 
пролетариата. Рабоч1я организащй на материк* Европы значи-
тельно слабее ремесленныхъ союзовъ Англш. Но за то деятель-
ность ихъ одухотворена и проникнута идеей классовой соли-
дарности пролетариата , независимо отъ профессиональных* , пле-
менныхъ и даже государственно - нацюнальныхъ разлиши и 
перегородокъ ; свои частные, местные и профессиональные инте-
ресы и минутный выгоды оне подчиняютъ общимъ, основнымъ, 
международнымъ интересамъ освобождения нролетар1ета во всемъ 
цивилизованномъ м1ре. Въ этомъ — великая заслуга социал-
демократии и въ успехах* ея на пути об*единетя рабочихъ 
массъ въ сознательно-классовую международную арм!ю 
пролетариата — лежит* центръ тяжести достигаемыхъ или уже 
достигнутыхъ ею результатовъ. 

„Сощелизмъ , справедливо зам*тилъ одинъ руссшй писатель, 
только тогда сделался великой исторической силой, когда ему 
удалось, июнявъ призвание рабочаго и;ласса, стать его наукой и 
верой."*) Но кто разъяснить и разъясняет* рабочимъ ихъ исто-
рическое призвате, какъ класса? Никто иной, какъ социалисты, 
или точнее, сощалдемократы. И если справедливо, что въ зна-
нш — сила, то очевидно, что сила рабочаго класса должна за-
ключаться , глевнымъ обрезомъ , въ знати своей исторической 
задачи и средствъ къ ея осуществлению. А если такъ, то мы 
имеемъ полное основание сказать , что и самъ пролетар1атъ ста-
новится мировой, историчческой силой лишь по мере того, какъ 
онъ въ своихъ освободительныхъ уси.няхъ проникается и созна-
тельно руководится учешнми сощалдемократш, составляющими 
науку, объ услов1яхъ , путяхъ и средствахъ его полнаго и окон-
чательнаго освобождения. Стало быть, ростъ общественной силы 
рабочаго классе и ростъ исторической силы социализма, т. е. со-
щалдемократш, составлнютъ два неразрывно связанныхъ другъ 
съ другомъ явлешя или, вернее, одно и тоже явлеше, раземат-
риваемое с* двухъ сторонъ. Успехи сощалдемократш должны 
измеряться прежде всего распространешемъ ея учешй и вль 
яшемъ въ рабочихъ массахъ. Но , съ другой стороны , чем* 
сильнее оне влдяютъ на мысль и образъ действий этихъ масс* 
въ ихъ уешпяхъ улучшить свое положеше, темъ сознательнее 
онЬ выступають противъ своихъ эксплуататоровъ , гвмъ меньше 
ошибок* оне делают*, тем* целесообразнее выбираемею ими 
пути и средства для борьбы съ господствуиощими классами и 
темъ, следовательно, больше приближаются оне къ конечной 
цели рабочаго движетя: къ полному освобождению рабочего 
клессе путемъ зевоевания имъ государственной власти. Рост* 
всемирно-историческаго значешя и силы пролетариате сливается, 
такимъ образомъ , съ успехами международная сощалдемокра 
тическаго движения. Усп*хи послЬдняго являются масштабом! 
для изм*рен1я перваго. 

Съ этой точки зр*н1я попытаемся разсмотр*ть въ следующей 
статье результаты международнаго сощалдемократическаго дви-
жешя. 

*) По поводу Петербургской стачки, „Работник*" ном. 3—4. 



в Л? 2 

ОТДАЧА ВЪ СОЛДАТЫ 183-хъ СТУДЕНТОВЪ.*) 

11-го января въ газетахъ опубликовано правительственное 

сообщение отъ Мин. Народнаго Просвещения объ отдаче 

въ солдаты 183-хъ студентовъ иевскаго университета „за 

учиненпе скопомъ безпорядковъ". Временный правила 29-го 

июля 1899 г. — эта угроза студенчеству и обществу — 

приводятся въ исполнение.менее, чемъ черезъ полтора года 

после ихъ издания, и правительство точно спешитъ оправ-

даться за применение невиданной карательной меры, высту-

пая съ целымъ обвинительнымъ актомъ, не жалёя красокъ 

на изображение студенческихъ злодейств*. 

Злодейства одно другого ужаснее. Летом* — обще-

студенчесюй съездъ въ Одессе съ программой организо-

вать все русское студенчество для выражения всякаго рода 

протестовъ по поводу явлений академической, общественной 

и политической жизни. За эти преступный политический 

цели все студенты-делегаты были арестованы, документы 

отобраны. Но брожение не утихает*, а растетъ и настой-

чиво обнаруживается во многихъ высшихъ учебныхъ за-

ведениях*. Студенты хотятъ свободно и самостоятельно 

обсуждать и ведать свои общня дела. Ихъ начальство, — 

съ темъ бездушнымъ формализмомъ, которымъ искони от-

личается русское чиновничество — отвечаетъ мелкими при-

дирками, доводить недовольство до крайнихъ размеровъ и 

невольно наталкиваетъ мысль не погрязшей еще въ тине 

буржуазнаго прозябания молодежи на протестъ противъ 

всей системы полицейскаго и чиновническаго самовластья' 

Киевские студенты требуютъ удаления профессора, заняв-

шаго место уехавшаго товарища. Начальство противится, 

доводить молодежь до „сборищ* и демонстращй" и... усту-

пает*. Студенты собираютъ сходку для обсуждения того, 

почему возможны татя гнусности, какъ изнасилование двумя 

белоподкладочниками одной девушки (такъ гласить слухъ). 

Начальство приговаривает* главныхъ „виновников*" къ — 

карцеру. Те отказываются подчиниться. Ихъ увольняют*. 

Толпа демонстративно провожаетъ на вокзалъ уволенных*. 

Собирается новая сходка, студенты остаются до вечера, от-

казываясь уйти, пока не явится ректор*. Являются вице-

губернаторъ и начальникъ жандармскаго управления съ от-

рядомъ солдатъ, окруживших* университетъ и вошедших* 

въ аудиторию, и — приглашают* ректора. Студенты тре-

буютъ — вы думаете, можетъ быть, конституции? нетъ, 

они требуютъ, чтобы не применяли наказание карцеромъ и 

приняли обратно уволенныхъ. Участниковъ сходки пере-

писываютъ и распускают* по домамъ. 

Вдумайтесь въ это поразительное несоответствие между 

скромностью и безобидностью студенческихъ требовашй — 

и переполохомъ правительства, которое поступает* такъ, 

какъ будто бы топор* былъ уже занесенъ надъ опорами 

его владычества. Ничемъ такъ не выдаетъ себя наше „все-

могущее" правительство, какъ этимъ переполохомъ. Лучше 

всякихъ „преступных* воззваний" оно показывает* этимъ 

— показываетъ всякому, имеющему глаза, чтобы видеть и 

уши, чтобы слышать, — что оно чувствуетъ себя совер-

шенно непрочнымъ и верить только въ силу штыка и на-

гайки, охраняющих* его отъ народнаго возмущения. Иску-

шенное опытомъ десятилетий, правительство твердо убеди-

лось въ том*, что оно окружено горючим* материалом*, 

что достаточно малейшей искорки, достаточно протеста 

противъ карцера, чтобы зажечь пожаръ. А если такъ, то 

понятно, что расправа нужна примерная: отдать въ сол-

даты сотни студентовъ! „Фельдфебеля въ Вольтеры дать!" 

— эта формула нисколько не устарела. Напротивъ, ХХ-му 

веку суждено увидеть ея настоящее осуществление. 

На мнопя мысли и сопоставления наводить эта новая 

карательная мера, новая своей попыткой воскресить дав-

нымъ давно отжившее старое. Поколения три тому назадъ, 

во времена Николаевский, отдача въ солдаты была есте-

ственным* наказанием*, вполне соответствовавшимъ всему 

строю русскаго крепостного общества. Дворянчиков* отда-

вали въ солдаты, чтобы заставить ихъ служить и выслу-

живаться до офицера в* отмену вольности дворянства. 

Крестьянина отдавали въ солдаты какъ въ долголетнюю 

каторгу, где его ждали нечеловеческий пытки „зеленой 

улицы" и т. п. Но вотъ уже более четверти века, какъ у 

насъ существуетъ „всеобщая" воинская повинность, введе-

те которой прославлено въ свое время, какъ великая демо-

кратическая реформа. Всеобщая не н.; бумаге только, но 

и на деле воинская повинность, несомненно, есть демокра-

тическая реформа: она порывает* съ сословностью и вво-

дить равноправность гражданъ. Но если бы это было 

такъ на самомъ деле, разве могла бы тогда отдача въ сол-

даты служить наказанием*? И если правительство превра-

щаете воинскую повинность въ наказаше, не доказываетъ-

ли оно этимъ, что мы стоимъ гораздо ближе къ рекрутчине, 

чемъ къ всеобщей воинской повинности? Временный пра-

вила 1899 г. срываютъ фарисейскую маску и разоблачаютъ 

азиатскую сущность даже техъ нашихъ учреждений, кото-

рыя всего больше походятъ на европейский. Въ сущности, 

у насъ не было и нетъ всеобщей воинской повинности, 

потому что привилегии знатнаго происхождения и богатства 

создают* массу исклиоченнй. Въ сущности, у насъ не было 

и нетъ ничего похожего на равноправность гражданъ въ 

военной службе. Наобороть, казарма насквозь пропитана 

духомъ самаго возмутительнаго безправня. Полная безза-

щитность солдата изъ крестьянъ или рабочихъ, попирание 

человеческаго достоинства, вымогательство, битье, битье и 

битье. А для техъ, у кого есть влиятельный связи и деньги, 

— льготы и изъятия. Неудивительно, что отдача въ эту 

школу произвола и насилия можетъ быть наказаниемъ и даже 

очень тяжелым* наказанием*, приближающимся къ лишению 

правь. Правительство разсчитываетъ въ этой школе обу-

чить „бунтовщиковъ" дисциплине. Не ошибется-ли оно въ 

своем* разсчетв? Не будетъ-ли школа русской военной 

службы военной школой для революции? Конечно, не 

веем* студентам* подъ силу пройти полный курсъ такой 

школы. Однихъ сломить тяжелая лямка, погубить столкно-

вение съ военными властями, другихъ — слабыхъ и дряб-

лыхъ — запугаетъ казарма, но третьихъ она закалить, расши-

рить ихъ кругозор*, заставить ихъ продумать и прочувство-

вать ихъ освободительный стремлешя. Они испытают* теперь 

всю силу произвола и угнетения на собственном* опыте, когда 

все ихъ человеческое достоинство будетъ поставлено въ зави-

симость отъ усмотрешя фельдфебеля, способнаго зачастую 

умышленно поглумиться надъ „образованным*". Они увидятъ, 

каково на деле положение простою народа, они изболеются 

за те надругательства и насилия, которыхъ ежедневными 

свидетелями заставятъ ихъ быть, и поймут*, что те неспра-

ведливости и придирки, отъ которыхъ страдают* студенты, 

*) Номер* былъ сверстанъ, когда появилось правит, сообщеше. 

это — капля въ море народнаго угнетешя. Кто пойметъ 

это, тотъ выйдетъ изъ военной службы съ Аннибаловой 

клятвой борьбы вместе съ передовым* классом* народа за 

освобождение народа от* деспотизма. 
Но не меньше жестокости новаго наказания возмущает* 

его унизительность. Правительство делает* вызов* всемъ, 

въ комъ осталось еще чувство порядочности, объявляя 

протестовавшихъ противъ произвола студентовъ простыми 

дебоширами, — въ роде того, какъ оно объявило ссыль-

ныхъ рабочихъ-стачечниковъ — людьми порочнаго пове-

дения. Взгляните на правительственное сообщеше: его 

пестрят* слова: безпорядокъ, буйства, безчинства, безза-

стенчивость, разнузданность. Съ одной стороны, признание 

преступных* политических* целей и стремлешя къ поли-

тическим* протестам*; съ другой — третированпе студен-

товъ, какъ простыхъ дебошировъ, нуждающихся въ уро-

ках* дисциплины. Это — пощечина русскому обществен-

ному мнению, симпатии котораго къ студенчеству очень хо-

рошо известны правительству. И единственным* достой-

ным* ответом* на это со стороны студенчества было бы 

исполнение угрозы киевлян*, устройство выдержанной и 

стойкой забастовки всехъ учащихся во всех* высшихъ 

учебныхъ заведешяхъ с* требованиемъ отмены временный 

правила 29-го поля 1899 года. 
Но ответить правительству обязано не одно студенчество. 

Правительство само позаботилось сделать изъ этого проис-

шествия нечто гораздо большее, чем* чисто студенческую 

исторпо. Правительство обращается къ общественному мне-

нию, точно хвастаясь энергичностью своей расправы, точно 

издеваясь надъ всеми освободительными стремлениями. И 

все сознательные элементы во всехъ слояхъ народа обязаны 

ответить на этотъ вызовъ, если они не хотятъ пасть до 

положения безгласныхъ, молча переносящихъ оскорбления 

рабовъ. А во главе этихъ сознательныхъ элементов*- сто-

ят* передовые рабочие и неразрывно связанный съ ними 

сощалдемократичесИя организащй. Рабочш классъ постоянно 

терпит* неизмеримо большее угнетете и надругательство 

отъ того полицейскаго самовластья, съ которымъ такъ резко 

столкнулись теперь студенты. Рабочий классъ поднял* уже 

борьбу за свое освобождеше. И онъ долженъ помнить, 

что эта великая борьба возлагаетъ на него велики'я обязан-

ности, что онъ не можетъ освободить себя, не освободивъ 

всего народа отъ деспотизма, что он* обязан* прежде 

всего и больше всего откликаться на всякий политически"! 

протест* и оказывать ему всякую поддержку. Лучине пред-

ставители нашихъ образованных!, классовъ доказали и за-

печатлели кровью тысячъ замученныхъ правительством* 

революционеровъ свою способность и готовность отрясать 

от* своихъ ногъ прах* буржуазнаго общества и идти въ 

ряды социалистовъ. И тотъ рабочш недостоинъ названия 

социалиста, который можетъ равнодушно смотреть на то, 

какъ правительство посылаетъ войско противъ учащейся 

молодежи. Студентъ шелъ на помощь рабочему, — рабочий 

долженъ придти на помощь студенту. Правительство хо-

четъ одурачить народъ, заявляя, что стремлеше къ полити-

ческому протесту есть простое безчинство. Рабочие должны 

публично заявить и разъяснить самымъ широкимъ массам*, 

что это — ложь, что настоящий очаг* насилия, безчинства 

и разнузданности — русское самодержавное правительство, 

самовластье полицш и чиновниковъ. 

Какъ организовать этотъ протестъ, это должны решить 

местныя социалдемократическня организащй и рабочий группы. 

Раздача, разбрасывание, расклейка листковъ, устройство со-

браний, на которыя были бы приглашаемы по возможности 

все классы общества, — таковы наиболее доступный формы 

протеста. Но было бы желательно, чтобы тамъ, где есть 

крепкия и прочно поставленный организащй, была сделана 

попытка более широкаго и открытаго протеста посредством* 

публичной демонстрации. Хорошим* образчикомъ можетъ 

служить харьковская демонстрация 1-го декабря прошлаго 

года передъ редакцией „Южнаго Края". Праздновался 

юбилей этой паскудной газеты, травящей всякое стремлеше 

къ свету и свободе, восхваляющей все зверства нашего 

правительства. Передъ редакщей собралась толпа, которая 

торжественно предавала разодрашю номера „Южнаго Края", 

привязывала ихъ къ хвостамъ лошадей, обертывала въ нихъ 

собакъ, бросала камни и пузырьки съ сернистымъ водоро-

дом* въ окна съ кликами: „долой продажную прессу!" 

Вотъ какого чествования по истине заслуживаютъ не только 

редакции продажныхъ газетъ, но и все наши правитель-

ственный учреждения. Юбилей начальственнаго благово-

ления празднуютъ они лишь изредка, — юбилея народной 

расправы заслуживаютъ они всегда. Всякое проявление 

правительственнаго произвола и насилия есть законный по-

водъ для такой демонстращй. И пусть открытое заявление 

правительства о расправе со студентами не останется безъ 

открытаго ответа со стороны народа! 

НАША ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РЕПТИЛ1Я. 

Намъ сообщаютъ (ручаясь за достоверность известия), что 
„Сев. Курьеръ" закрыть по настоянию департамента поли-, 
цни. Редакщи этой газеты ставить въ вяну, что она, якобы, 
принимала участие въ организащй недавно бывшей въ те-
атре г. Суворина демонстращй противъ гнусной и пошлой пьесы 
гг. Крылова и Литвина (Ефрона). Конечно, ужасное „преступление" 
требовало примернаго возмездия, и Департаментъ Полицш не 
преминулъ поспешить со своею местью: онъ прихлопнулъ злопо-
лучную газету, благо четыре министра, чинящих* судъ и рас-
праву надъ нашей печатью, всегда готовы оказать ему такого 
рода „товарищескую" услугу. Враг* былъ истреблен*. . . но „по-
бедитель" запачкался кровью: нами только-что получено изве-
стие о попытке издателя „Сев. Курьера", князя В. В. Ба-
рятинскаго, покончить съ собой самоу бпйствомъ. . . Рус-
ское правительство может* занести теперь въ свой формул яръ 
еще одну новую жертву — кровавый трофей безславной 
победы! 

Въ нашей печати одинъ только г. Суворинъ долженъ чувство-
вать себя именинникомъ. Благодаря хлопотамъ его полицейскихъ 
друзей, ему невозбранно дано развращать русскую публику — 
и со сцены, и со страницъ своей газеты. Монополисть печатнаго 
слова, онъ возвышаетъ свой голос*, когда вокругъ царитъ вы-
нужденное молчание, и храбро бросаетъ свои обвинения въ лицо 
скрученнымъ противникамъ. Такъ было въ позапрошломъ году 
после достопам-ггнаго избиения студентовъ, то же самое повторя-
ется и теперь — после шевскаго приговора. „Новое Время" 
(см. ном. отъ 14-го января) проливаетъ крокодиловы слезы надъ 
этими жертвами „крепостного* безправия, чтобы темь искуснее 
пустить шипъ по змеиному и очернить пострадавшую молодежь. 
Оно кричитъ: „это варварство!" — и кому кричить? Не бюро-
кратии, оказавшейся достойной Аракчеева, а тому самому студен-
честву, надъ которымъ какъ разъ вершится приговоръ, поража-
эощйй своей „азиатчиной*. 

Русская демократия должна изыскать средство проучить без-
застенчйваго публициста, да такъ проучить, чтобы впредь не 
повадр | было — этой правительственной рептилии! 

 ИЗЪ ПАРТШ. 
Въ предъидущемъ номере „Искры" мы сообщили, что на содер-

жание постояннаго международнаго сощалистическаго секретариата 
каждая изъ восьми великихъ наций должна внести по 1000 фран-
ковъ. Такъ значилось въ немецкомъ отчете о конгресс в. Те-
перь намъ прислали печатный листок* за подписью членовъ испол-
нительнаго бюро, известныхъ вождей бельгийской сощалдемократш 
Ансееля и Вандервельда (и секретаря Сэрви). Изъ листка 
видно, что десять главныхъ наций вносить по 800 франков*, а 
остальныя — и в* томъ числе Россия — по 200 франковъ, около 
80 руб. на наши деньги. 

Съ января настоящаго года въ Штутгарте, у известнаго 
издателя Г. Дитца будетъ выходить научно-политический Журнал* 
„Заря", издаваемый и редактируемый несколькими русскими со-
щалдемократами, при ближайшем* участии Г. В. Плеханова, П. В. 
Аксельрода и В. И. Засулич*. Вполне солидарная съ нами во 
взглядахъ на теоретические и тактические вопросы русской со-
щалдемократш , редакция „Зари" будетъ выполнять часть той 
программы, которая изложена въ опубликованномъ нами, одно-
временно съ ном. 1 „Исифы", заявлении „Отъ редакщи". Въ первый 
номеръ „Зари" входятъ, между прочим*, статьи: Г.Плеханова: 
„Еще разъ социализм* и политическая борьба"; К. Каутскаго: 
„Воспоминания"; Старовера: „Что случилось?"; Г. Плеха-
нова: „Критика нашихъ критиков*. Ст. I, ч. I. Нечто о фило-
софкихъ упражнениях* г. Струве"; Н. Рязанова: „Замечания на 
программу Раб. Дела"; Бывалаго: „О старомъ и новомъ"; А. Б.: 
„Чему учитъ Харьковская маевка?"; Г. Плеханова: „Четырнад-
цатое декабря 1825 г."; В. Засуличъ: „Борьба въ тюрьме" и др. 

Письма, рукописи и деньги на это издание можно направлять 
изъ за границы на адресъ Дитца (3. Н. \У. Ше№ Уег1аи>'. 
81и(;(;о;аг4;) , изъ России —- къ тЬм* лицам*, которыя имеют* 
связи съ „Искрой", и ТЕМИ способами, какими ведутся сношения 

съ „Искрой". 

Вышел* третий номеръ „Южнаго Рабочаго" (ноябрь 1900 г.). 
Обширный и разносторонне составленный, номеръ производит* 
особенно хорошее впечатление тем* революционным* духомъ, 
тЬм* широкимъ пониманием* задач* сощалдемократш, которое 
обнаруживает* редакция. Передовая посвящена военным* су-
дам* въ ВаршавЬ и заканчивается горячим* призывомъ „гото-
виться к* решительному бою", „открыто заявлять о нашей нена-
висти къ произволу самодержавия и непоколебимой решимости 
покончить съ нимъ". Обстоятельно и интересно написаны статьи 
объ экстренном* съезде горнопромышленниковъ въ Харькове, о 
безработице, о нашихъ отноппенпях* къ иностранным* рабочим*, 
о В. Либкнехте. Прекрасный фельетон* „Мститель" и целый 
ряд* корреспонденции съ юга России. Приветствуем* отъ души 
издание нашихъ южныхъ товарищей и желаемъ ему дальнейших* 
успеховъ и дальнейших* побед* над* полицией и жандармами. 

Вышли два выпуска „Социалдемократической рабочей библио-
теки", ном. 1 : „Отъ редакщи" (брошюра, излагающая принципы и 
основные взгляды редакщи) и ном. 2: „Трансваль и Китай. Две 
речи Кейръ-Гарди и Либкнехта" (Типография „Рабочей Библио-
теки" 1900 г.). Наряду съ „Южн. Рабочимъ" это новое издане 
свидетельствует*, что узко-экономическое направление не может* 
удовлетворить русской сощалдемократш, что ростстъ и крепнет* 
протестъ не только противъ направления „Рабочей Мысли", но и 
противъ того эклектическаго направления, которое пытается за-
нять середину между „экономизмомъ" и револиощ'онной социал-
демократией. „Необходимо развивать и воспитывать массу поли-
чески — справедливо говорятъ авторы первой брошюры, — т. е. 
научать не только понимать значение ближайшихъ политичес-
кихь требований, но и понимать значете политической борьбы 
въ широкомъ смысле слова... Наше правительство — врать 
его (рабочаго) уже какъ самодержавное правительство, как* 
форма власти, съ которой рабочий вообще не можетъ ужиться, 
такъ какъ она можетъ быть только деспотичной. . . Способство-
вать созданию знающих* пропагандистов* и убежденных* агита-
торов*. . . , усилению интенсивности рабочаго движения и оевобо-
дительнаго движения России вообице. . . вотъ цель ,Рабочей Биб-
лиотеки' ". Некоторый пйложешя брошюры кажутся намъ не-
правильными, напр., что „российской буржуазш пока ничего не 
остается желать", что „буржуазии дарована у насъ некоторая, 
хотя и жалкая, политическая свобода", но мы не думаем*, чтобь! 
дбло шло о серьезном* разногласии с* установивиииимися взгля-
дами русскихъ соицалдемократов*. Хочется верить, что мы сто-
имъ ииа пороге новаго подъема нашего движения и что оно съ-
умеетъ теперь возвилситься до понимания и до осуществления его 
великой исторической роли. 

СПБ. Союзъ Борьбы, Комитетъ С.-Д. Р. П., издалъ четыре 
„Рабочихъ Листка" (ном. 1-4, ноябрь-декабрь 1900 г.), напеча-
танныхъ въ собственной типографии и подписанныхъ „Комите-
том* рабочей организации". Отмеченная нами въ предыдущем* 
номере двойственность направления новой программы СПБ. Союза 
отражается и на этихъ листкахъ. Пожелаем* нашим* петербург-
ским* товарищам* окончательно освободиться от* традиций „Ра-
бочей Мысли", полселаемъ передовым* рабочимъ столицы скорее 
освободиться отъ предразсудка, что руководить рабочимъ движе-
шемъ долженъ непременно комитетъ рабочей организации 
въ отличие отъ комитета социалдемократической партии, 
что группы интеллигентовъ-социалистовъ суть только „исполни-
тельный группы" при рабочихъ кружкахъ. Рабочее движение 
только тогда въ СОСТОЯНИИ будетъ достигнуть своей освободитель-
ной цели, когда передовые рабочие станутъ убежденными социал-
демократами и активными деятелями революционных* организащй, 
когда они добьются не обособления отъ еощалдемократической 
революционной интеллигенции, а, напротивъ, тьснаго союза съ ней. 

 ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 
Мы получили письмо ссыльнаго рабочаго, который просить 

редакцию от* лица нескольких* товарищей издать сборник* о 
при'емахъ жандармовъ при следствии и о правилах*, игакъ дер-
жаться на допросахъ. За граиишпей вьишла недавно брошюра то-
варища В. Бахарева: „Какъ вести себя на допросахъ", идущая 
на встречу „назревипей", по справедливому замечанию рабочаго, 
„потребности". Въ одномъ изъ следующих* номеров* мы наде-
емся подробииее поговорить объ этой брошюре и о поднимае-
мых* ею вопросах*. 

Сообщаем* всем* товарищам*, оказавшим* поддержку нашему 
изданию, что избранный нами способ* сношений, представляющий 
на первый взгляд* мнопя неудобства, оказался вполне целе-
сообразным*. Если соблюдать все меры предосторожности, ма-
териалы доставляются скоро и аккуратно. Просим* корреспон-
дентов*: 1) сообицать все и всякие листки и проимамаици съ 
добавлениемъ по возможности подробностей о распространении ихъ, 
а также все местный издания и циркулируюиция рукописи; 2) со-
общать о всякомъ представляющем* общественньий интерес* про-
исшествии немедленно, никогда не откладывая впредь до по-
лучения подробностей или составления особых* описаний и т. п., 
никогда не стесняясь передавать голый и сырой факт*; 3) сооб-
щать известное не только изъ непосредственииыхъ наблюдении, 
но и по разсказамъ или вестямъ изъ другихъ месть, чтобы ре-
дакции могла своевременно принять меры къ посылке своихъ 
агентов* и т. п.; 4) изыскивать способъ, какимъ бы редакция 
могла сноситься съ каждымъ корреспондентомъ ; 5) собирать для 
передачи редакции все интересный местныя издания и отдельный 
номера местных* газетъ; 6); оговаривать съ полной точностью 
желание, чтобы материал* бийлъ и|реданъ гласности лишь на та-
кихъ-то и такихъ-то условия»* или без* всяких* изменений и т. п. 

Типография „Искры". 



Р0СС1ЙСКАЯ СОЩАЛЬ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ПАРТ1Я 
ИСКРА 

„ Изъ искры возгорится пламя!*1 . . . 

Отв-ь-гъ декабристовъ Пушкину 

БУРНЫЙ МИСЯЦЪ. 

Русское общество теперь уже должно было убедиться въ 

томъ, что реакционная дерзость самодержавнаго правитель-
ства не им-ветъ никакихъ пределов* — кроме активнаго 

револющонпаго сопротивления гражданъ, что политическая 

дряблость управляемыхъ только питаетъ безумное стрем-

ление управляющих* стереть съ лица земли все, что хоть 
отдаленно напоминаетъ о праве, о законности, о свободе. 

Безъ всякихъ видимыхъ поводовъ, въ силу одного только 

ненасытнаго стремлешя упразднить встз зародыши самодея-
тельности населения, правительство повело противъ послтз-

дняго аттаку по всей линии : походъ на Финляндию, походъ 

на народную школу, походъ на земство, походъ на печать, 

походъ на университеты. Въ конецъ развращенное сла-

бымъ отпоромъ русскаго общества, правительство дерзнуло, 
наконецъ, бросить ему въ лицо одинъ за другимъ два дер-

зких* вызова: насильно бросить въ казарму двтз сотни 

юношей, виновныхъ въ нарушении порядка въ университете, 

и торжественно осудить цопулярнейшаго писателя, всемир-

ную славу Россш. Безумие угнетателей часто оказывает* 

услуги делу свободы. Правительство Николая II захотело 

окончательно задушить русское общество, оно вызвало пер-

вый взрыв* революционной бури. Высказанное нами въ 
прошломъ номере пожелание, чтобы рабочие пришли на 

помощь студентам* въ поднятой ими борьбе противъ пра-

вительства, осуществилось ранее, чем* насъ успели обру-

гать за него тЬ, кто въ подобныхъ стремлениях* готовы 

усмотреть „народовольческня" затеи, недостойный предста-
вителей рабочаго движения. Въ ряде крупныхъ демонстра-

щй въ Петербурге, Москве, Харькове, Киеве и Белостоке 

русские рабочие самымъ недвусмысленным* образомъ пока-

зали, что готовы плечо о плечо съ революционными эле-

ментами „общества" активно бороться противъ гнета само-

державия. На обе безумный выходки зарвавшагося прави-

тельства — отдачу студентовъ въ солдаты и торжественное 

отлучение Толстого — пролетариата громко отвётилъ выра-

жением* своей солидарности и съ „бунтующими" студентами, 
и съ отлученнымъ писателемъ. 

Активное участие рабочихъ въ политических* демонстра-

циях* бурнаго месяца придало имъ совершенно особое зна-

чение и открыло новую эпоху въ русской истории. Печать 

всехъ странъ Западной Европы отмечаетъ этотъ истори-

ческий фактъ. Теперь отъ политической зрелости русскаго 

общества будетъ зависеть, съумеетъ ли оно понять этотъ 

фактъ и извлечь изъ него все практический следствия, 
сумеет* ли оно усилить , опираясь на моиць пролетариата, 

революционный размах* своей борьбы съ азиатским* само-
державием* и проявить достаточную энергию не только в* 

обороне, но и въ прямомъ нападении на ненавистный строй. 

Борцамъ за свободу теперь уже не позволительно опасаться, 

что они останутся одиноки въ своей борьбе, что они не 

найдут* поддержки въ народныхъ массахъ. И органи-

зованный пролетариатъ получил* теперь право надеяться, 

что „общество" поймет*, наконец*, политический смысл* 

ведущейся имъ борьбы и что оно признаетъ первенствующее 

политическое значение рабочаго движения въ современной 
России. 

Для насъ , социалдемократовъ , события , имевння место 

въ феврале и марте, имёютъ особое значение. Ими, надо 

надеяться, окончательно решен* практически терзавший 

въ последние годы нашу партию спор* о томъ, можетъ 
ли нашъ пролетариатъ въ данное время вести политическую 

борьбу, или можетъ ли такая борьба возникнуть иначе, 

какъ непосредственно на почве стачечнаго движения. Мы — 

сторонники революционной политической борьбы проле-

тариата — можем* торжествовать: русский пролетариат* 

доказал* своимъ близоруким* друзьям* правоту той точки 

зрения, которую мы отстаивали. Помимо своихъ руково-

дителей*), пролетариатъ ринулся въ бой, когда увидел*, 

что радикальная часть общества готова не на шутку поме-

риться съ правительством';,. Этого факта уже нельзя 

замолчать, с* нимъ придется считаться волей-неволей, и 

русская соцналдемократия должна будетъ поставить в* ос-

нову своей практической деятельности это явное стремлеше 

рабочих!, массъ принят! активное участие въ освободитель-

ной борьбё всей русской демократии; она должна будетъ 

сделать это, если не пожелает* остаться за бортом*, если 
не пожелает* передать своего права на руководство дви-

жением* пролетариата другимъ политическим* силам*. 

Но участие русскаго пролетариата въ общей освободитель-

ной борьбе будетъ тем* плодотворнее для его классовых* 

интересовъ, для его конечных* целей, а вместе съ темъ и 

для интересовъ демократической свободы, чем* сознательнее 

будутъ бороться политически рабочий массы, чемъ самостоя-

тельнее будутъ оне проводить въ общемъ политическомъ 

движении свою политику. Если для всехъ недовольныхъ 

элементов* русскаго общества въ начавшейся борьбе дело 
идет*, главнымъ образомъ, объ обуздании невыносимаго 

полицейскаго самодержавия, то для пролетариата въ его клас-

совых* интересах*, въ интересах* его конечных* целей и 

въ интересах* непосредственнаго улучшения его положения 

необходимо низвержение самодержавия и основание сво-

бодной демократии, обезпечивающей пролетариату легальную 

защиту его классовых* интересов*. И первый долг* рус-

ской соцналдемократни в* ея будничной работе — дать 

такое политическое воспитание пролетариату, чтобы въ крити-

ческие моменты, какими являются переживаемые нами дни, 

онъ сумел* ясно и резко выразить въ общемъ хоре недо 

вольныхъ эту свою ноту. Надо признать, что съ этой точки 

зрения события февральских* и мартовских* дней наглядно 

показали, что нашей партии еще много осталось работать 

в* указанном* направлении. И остается пожелать, чтобъ 

она немедленно и повсюду съ удвоенной энергией присту-
пила къ этой благодарной работ-в. 

те же события показали соответствующие недостатки и 

нашей организации. Приспособленный к* пропаганде и 

повседневной агитации, наши организации не пригодны еще 

къ тому, чтобы руководить массовыми демонстрациями, бла-

годаря чему последний много теряют* в* силе и оформлен-

ности. События, подобный только-что пережитым* нами, ко-

нечно, случаются не часто; но во 1 -хъ, надо ожидать, что они 

будутъ становиться все чаще; а во 2-хъ, какъ бы они ни 

были редки, партия должна быть готова къ нимъ, чтобы 

всегда съуметь съ наименьшей затратой жертвъ добиться 

наиболыпихъ результатовъ. При лучшей организации ни-

какия полицейский ухищрения не помешали бы рабочимъ 

явиться в* назначенный час* въ назначенное место; при 

лучшей подготовке организованных* силъ толпа не оказа-

лась бы такъ безпомощной, когда войска стали подвергать 

ее избиению. При надлежащей организации удалось бы все 

протестовавший массы сконцентрировать въ одном* пункте 

и разсеянную въ одном* месте толпу собрать въ другомъ. 

При наличности такой организации можно было бы въ ходе 

манифестации направлять внимание толпы на новые и новые 

поводы для выражения своего протеста и на каждый акт* 

произвола и насилия властей отвечать актом* революцион-

наго насилия противъ, скажем*, правительственных* зданий 

или органовъ мракобесия. Однимъ словомъ, чтобы бороться 

съ правительствомъ на площадях* и улицах*, наша партия 

должна реформировать свою организацию. Но та же ре-

форма организации необходима и для выполнения более ши-
рокой агитационно-политической работы. 

На массовые народные протесты царское правительство 

ответило мерами кроваваго насилия, избиениемъ и убийствомъ 

безоружныхъ людей, опубликованиемъ плана военной кам-

пании противъ непокорнаго населения крупных* центров* 

(см. циркуляр* Сипягина отъ 12-го марта). Тысячами 

жертвъ правительство попытается, конечно, отомстить за то, 

что оно пережило въ эти дни, за позорный побег* царя 

изъ своей столицы въ день 4 -го марта, за освистание 

его высочайшаго наместника въ Москве. Всеми этими ме-

рами правительство не сможет* залечить той глубокой, 

кровью сочащейся раны, которую оно получило въ эти дни. 

Какъ бы ни бесновалась впредь реакция , того , что сде-

лано, она не не отниметъ у революции, — она не уничто-

жит* состоявшагося сближения между радикальной интел-

лигенцией и народными массами на почве революционной 

борьбы, она не отниметъ у народа той революционной вы-

учки, которую онъ приобрел* въ этотъ месяцъ, она не 
сможетъ погасить ярко блеснувшаго въ эти дни общаго 

сознания того, насколько непримиримо враждебны, безко-

нечно чужды друг* друг* два столкнувшихся мира — ста-

рая Россия, мир* казацкой нагайки и полицейскаго насилия, 

мир* ханжей святейшаго Синода, мечтающих* о кострах* 

для еретиков* ни их* сочинений, мир* продажных* ученых*, 

и продажной печати, защищаемых* отъ народа вооруженной 

силой, и миръ свободной мысли и пролетарскаго энтузиазма, 

молодая, рвущаяся къ свету и свободе Россия. А потому, 

какие бы новые удары ни ждали въ ближайшемъ будущем* 

борцов* за свободу, какъ бы ни казалось тягостно могущее 
наступить затишье после только-что разыгравшейся бури, 

намъ не придется падать духомъ, не придется сомневаться 

въ будущем* нашего дела. Ненавистный цепи, сковыва-

ющий молодую Россию, уже надорваны; еще рядъ героичес-

кихъ усилий, и оне разлетятся въ прахъ. Какъ бы ни по-

влияли на массу новыя реакционный меры правительства, 

мы смело можемъ смотреть въ лицо будущему и обратиться 
къ товарищам* со словами поэта: 

Пускай же сгущаются мрак* и ненастье, 
Пусть дикая пурга о смерти поет*, 

Верь въ молодость, верь в* ея силу и счастье, 
Зови ее словомъ отважнымъ впередъ. 

*) Только въ Харьков* и особенно въ Киев* соиииалдемокра 
тичесюя организации активно содействовали вовлечению рабочихъ 
въ демонстрации последняго времени. 

РАБОЧАЯ ПАРТЫ И КРЕСТЬЯНСТВО. 

Минуло сорок* лет* со времени освобождения крестьянъ. 
Вполне естественно, что наипе общество съ особеннымъ одушев-
лениемъ празднуетъ день 19-го февраля, — день падения старой, 
крепостной России, начало эпохи, которая сулила народу свободу 
и благосостояние. Но не надо забывать, что въ хвалебныхъ ре-
чахъ празднующихъ наряду съ искренней враждой къ крепост-
ничеству и всем* его проявлениям* есть масса лицемерия. На-
сквозь лицемерна и лжива та оценка „великой" реформы, кото-
рая стала у насъ ходячей: „освобождение крестьянъ съ землей 
при помощи государственнаго выкупа". А на самомъ деле это 
было освобождение крестьянъ отъ земли, потому что отъ техъ 
наделовъ, которыми втечете вековъ владели крестьяне, были 
сделаны громадный отрезки, а сотни тысячъ крестьянъ были 
совсемъ обезземелены — посажены на четвертной или нищенский 
наделъ. На самомъ деле, крестьяне были ограблены вдвойне: 
мало того, что у нихъ отрезали землю, ихъ заставили еще пла-
тить „выкупъ" за оставленную имъ и всегда бывшую въ ихъ 
владении землю, и притомъ выкупная цена земли была назначена 
гораздо выше действительной ея цены. Сами помещики десять 
летъ спустя после освобождения признавались передъ правитель-
ственными чиновниками, наследовавшими положение сельскаго 
хозяйства, что крестьянъ заставили платить не только за свою 
землю, но и за свою свободу. И, взявши выкупъ за личное осво-
бождение, крестьянъ все же не сделали свободными людьми: ихъ 
оставили на двадцать летъ временно-обязанными, ихъ оставили 
— и они по сию пору остаются — низшимъ сословиемъ, подле-
жащимъ розге, платящимъ особыя подати, не смеющимъ свободно 
выйти изъ полукрепостной общины, свободно распорядиться 
своей землей, свободно поселиться въ любой местности государ-
ства. Не о великодушии правительства свидетельствуетъ наша 
крестьянская реформа; напротивъ, она является величайшимъ 
историческимъ примеромъ того, до какой степени изгаженьимъ 
выходитъ всякое дело изъ рукъ самодержавнаго правительства. 
Подъ даизленнем* военнаго поражения, страшных* финансовых* 
затруднений и грозных* возмущений крестьянъ, правительство 
прямо-таки вынуждено было освободить ихъ. Самъ царь при-
знался, что надо освобождать сверху, пока не стали освобождать 

снизу. Но, взявшись за освобождение, правительство сделало 
все возможное и невозможное, чтобы удовлетворить алчность 
„обижаемыхъ" крепостниковъ; правительство не остановилось 
даже передъ такой гнусностью, какъ подтасовка людей, призван-
ныхъ осуществить реформу, — хотя эти люди были призваны 
изъ числа дворян* же! Мировые посредники перваго призыва 
были распущены и заменены людьми, неспособными отказать 
крепостникам* въ объегоривании крестьянъ и при самомъ раз-
межевании земли. И великая реформа не могла быть приведена 
въ исполнение безъ помощи военныхъ экзекуций и растреливанйя 
крестьянъ, отказывавшихся принимать уставный грамоты. Не-
удивительно, что лучшие люди того времени, сдавленные цензур-
нымъ намордником*, встретили эту великую реформу проклятьем* 
молчания. . . 

„Освобожденный" отъ барщины, крестьянинъ вышелъ изъ 
рукъ реформатора такимъ забитымъ, обобранным*, принижен-
ным*, привязанным* къ своему наделу, что ему ничего не оста-
валось, какъ „добровольно" идти на барщину. И мужикъ сталъ 
обработывать землю своего прежняго барина, „арендуя" у него 
свои же отрезньия земли, подряжаясь зимой — за ссуду хлеба 
голодающей семье — на летнюю работу. Отработки и кабала 

вот* чем* оказался на деле тотъ „свободный труд*", при-
звать на который „божие благословение" приглашалъ крестьянина 
манифестъ, составленный попомъ-иезуитомъ. 

А къ этому помещичьему гнету, сохраненному благодаря 
великодушию создававших* и осуществлявших* реформу чиновни-
ковъ, прибавился еще гнетъ капитала. Власть денегъ, придавив-
шая даже, напр., французскаго крестьянина, освобожденнаго от* 
помещичьей власти не жалкой, половинчатой реформой, а могучей 
народной революцией, — эта власть денегъ всей своей тяжестью 
обрушилась на нашего полукрепостного мужика. Доставать 
деньги нужно было во что бы то ни стало : и на уплату податей, 
увеличенных* благодетельной реформой, и на наемъ земли, и на 
покупку ТЕХ* нищенскихъ продуктовъ фабричной промышлен-
ности, которые стали ВЫТЕСНЯТЬ домашние продукты кресть-
янина, и на покупку хлеба и проч. Власть денегъ не только 
придавила, но и расколола крестьянство: громадная масса не-
уклонно разорялась и превращалась въ пролетариев*, меньшинство 
выделяло кучки немногочисленныхъ, но цепкихъ кулаковъ и 
хозяйственныхъ мужиковъ, прибиравшихъ къ рукамъ крестьян-
ское хозяйство и крестьянский земли, составляющих* кадры на-
рождающейся сельской буржуазии. Все пореформенное сорока-
летие есть одинъ сплошной процесс* этого раскрестьянивания, 
процессъ медленнаго, мучительнаго вымирания. Крестьянинъ был* 
доведен* до нищенскаго уровня жизни : онъ помещался вместе со 
скотиной, одевался въ рубище, кормился лебедой ; крестьянинъ бе-
жалъ от* своего надела, когда только было куда бежать, даже 
откупаясь отъ надела, платя тому, кто соглашался взять на-
делъ, платежи съ котораго превышали его доходность. Крестьяне 
голодали хронически, и десятками тысячъ умирали отъ голода и 
эпидемий во время неурожаевъ, которые возвращались все чаще 
и чаще. 

Такъ стоитъ дело въ нашей деревне и сейчасъ. Спраши-
вается, въ чемъ искать выхода и какими средствами добиваться 
улучшения участи крестьянина? Отъ гнета капитала мелкое 
крестьянство можетъ избавиться, только примыкая къ рабочему 
движению, помогая ему въ его борьбе за социалистический строй, 
за превращение земли, какъ и другихъ средствъ производства 
(фабрикъ, заводовъ, машинъ и пр.) въ общественную собствен-
ность. Пытаться спасти крестьянство защитой мелкаго хозяй-
ства и мелкой собственности отъ натиска капитализма значило 
бы безполезно задерживать общественное развитие, обманывать 
крестьянина иллюзией возможнаго и при капитализме благосо-
стояния, разъединять трудящиеся классы, создавая меньшинству 
привилегированное положение на счет* большинства. Вотъ по-
чему соцпалдемократы всегда будутъ бороться противъ таких* 
безсмьисленныхъ и вредных* учреждений, какъ неотчуждаемость 
крестьянскихъ наделов*, круговая порука, запрещение свободнаго 
выхода из* крестьянской общины и свободнаго приема в* нее 
лиц* какихъ-угодно сословий! Но нашъ крестьянинъ страдаетъ, 
какъ мы видели, не только и даже не столько отъ гнета капи-
тала, сколько отъ гнета помещиковъ и отъ остатковъ крепост-
ничества. Безпощадная борьба противъ этихъ путъ, неизмеримо 
ухудшающих* положение крестьянства и связывающих* его по 
рукамъ и ногамъ, не только возможна, но и необходима въ инте-
ресахъ всего общественнаго развития страны, ибо безысходная 
нищета, темнота, безправи'е и приниженность мужика кладетъ на 
все порядки нашего отечества отпечаток* азиатчины. И социал-
демократия не исполнила бы своего долга, если бы не оказала 
всей и всяческой поддержки этой борьбе. Такая поддержка 
должна выразиться, коротко говоря, во внесении классовой 
борьбы въ деревню. 

Мы видели, ЧТО В* современной русской деревне совмещаются 
двоякаго рода классовый противоположности: во первых*, между 
сельскими рабочими и сельскими предпринимателями, во-вторьихъ, 
между всемъ крестьянствомъ и всемъ помещичьимъ классом*. 
Первая противоположность развивается и растет*, вторая — по-
степенно ослабевает*. Первая — вся еще въ будущемъ, вторая 

въ значительной степени уже въ прошломъ. И несмотря на 
это, для современных* русскихъ социалдемократовъ именно вто-
рая противоположность имеетъ наиболее существенное и наи-
более практически важное значение. Что мы должны пользоваться 
всеми представляющимися намъ поводами для развития классо-
вого самосознания въ сельскохозяйственныхъ наемныхъ рабочихъ, 
что мы должны обратить внимание поэтому на переселение въ де-
ревню городских* рабочихъ (напр., механиковъ, занимаемыхъ при 
паровьихъ молотилкахъ и т. п.), на рынки найма сельскохозяй-
ственныхъ рабочихъ — это понятно само собой, это аксиома для 
всякаго социалдемократа. 

Но наши сельские рабочие еще слишкомъ крепко связаны съ 
крестьянствомъ, надъ ними слишкомъ еще тяготеютъ обще-
крестьянсюя бедствия и поэтому общенациональнаго значения 
движение сельскихъ рабочихъ никакъ не можетъ получить ни те-
перь, ни въ ближайшемъ будущемъ. Наоборотъ, вопросъ о сме-
тании остатковъ крепостничества, о вытравлении изъ всехъ по-
рядковъ русскаго государства духа сословной неравноправности 
и принижения десятковъ миллионов* „простонародья", — этотъ 
вопросъ уже сейчасъ имеетъ общенациональное значение, и пар-
тия, претендующая на роль передового борца за свободу, не мо-
жетъ отстраниться отъ этого вопроса. 

Признание бедствий крестьянина сделалось теперь (въ более 
или менее общей форме) почти всеобщимъ, фраза о „недостат-
кахъ" реформы 1861 г. и о необходимости государственной по-
мощи стала ходячей истиной. Нашъ долгъ указывать на то, чтв 
эти бедствия происходятъ именно отъ классового угнетения кресть-
янства, что правительство — верный защитникъ классовъ-угне-
тателей, что не помощи отъ него, а избавления отъ его гнета, 
завоевания политической свободы должны добиваться те, кто 
искренне и серьезно хочет* коренного улучшения положения 
крестьянъ. Говорятъ о чрезмерной высоте выкупных* платежей 
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о благодетельной мере понижения и пересрочки ихъ правятель-
ствомъ. Мы скажемъ на это, что вое эти выкупные платежи — 
не что иное, какъ прикрытое законными формами и чиновничес-
кими фразами ограбление крестьянъ помещиками и правитель-
ствомъ, не что иное, какъ дань крепостникам* эа освобождеше 
ихъ рабовъ. Мы выдвинемъ требоизаше немедленной и полной 
отмены выкупныхъ платежей ж оброчнвмъ сборов*, требование 
вернуть народу гв сотни миллионов*, которые годами выколачи-
вало царское правительство для удовлетворения аппетитовъ рабо-
владельцевъ. Говорятъ о малоземельи крестьянъ, о необходи-
мости государственной помощи для расширения крестьянскаго 
землевладения. Мы скажемъ на это, что именно благодаря 
государственной помощи — помощи помещикамъ, разумеется, — 
крестьяне лишились въ такой массе случаев* необходимейшей 
для нихъ земли. Мы выдвинемъ требование вернуть крестьянамъ 
те отрезки, посредствомъ которыхъ продолжаетъ держаться под-
невольный, кабальный, барщинный, т. е. на деле тотъ же кре-
постной трудъ. Мы выдвинемъ требование учредить крестьянские 
комитеты для исправления техъ вопйющнхъ несправедливостей, 
которыя наделали по отношению къ освобождаемымъ рабамъ 
учрежденные царской властью дворянские комитеты. Мы потре-
буемъ учреждения судовъ, которые бы имели право понижать 
безмерно высокую плату за землю, взимаемую помещиками бла-
годаря безвыходности положения крестьянъ, — судовъ, передъ 
которыми крестьянинъ имелъ бы право преследовать за ростов-
щичество техъ, кто заключаетъ кабальныя сделки, пользуясь 
крайней нуждой другого. Мы будемъ стараться всегда и по вся-
кимъ поводамъ разъяснять крестьянамъ, что люди, говорящие имъ 
объ опеке или помощи отъ современнаго государства — либо 
дурачки, либо шарлатаны и худшие враги ихъ, что крестьянству 
нужно прежде всего избавление отъ произвола и гнета власти 
чиновниковъ, нужно прежде всего признание ихъ полной и без-
условной равноправности во всехъ отношенйяхъ со всеми дру-
гими сословиями, полной свободы передвижения и переселения, 
свободы распоряжения землей, свободы распоряжения всеми мир-
скими делами и мирскими доходами. Самые обыденные факты 
изъ жизни любой русской деревни могутъ дать всегда тысячи 
поводовъ для агитации во имя указанныхъ требований. Эта аги-
тация должна исходить изъ мёстныхъ, конкретныхъ, наиболее 
назрФвшихъ нуждъ крестьянъ, но не останавливаться на этихъ 
нуждахъ, а неустанно расширять кругозоръ крестьянъ, неустанно 
развивать ихъ политическое сознание, указывать на особое место , 
занимаемое въ государстве помещиками и крестьянами, указы-
вать на единственное средство избавления деревни отъ висящаго 
надъ ней гнета произвола и угнетения — созывъ народных* 
представителей, низвержение самовластья чиновниковъ. Нелепо 
и вздорно утверждение, будто это требование политической сво-
боды недоступно сознанию рабочихъ: не только рабочие, пере-
жившие годы прямой борьбы съ фабрикантами и полицией, по-
стоянно видящие произвольные аресты и преследования лучшихъ 
изъ ихъ рядов*, не только эти зараженные уже социализмом* 
рабочие, но и всякий толковый крестьянинъ, хоть сколько-нибудь 
задумывающийся надъ темъ, что онъ видитъ вокругъ себя, въ 
состоянии будетъ понять и усвоить, за что борются рабочие, усво-
ить идею земскаго собора, освобождающаго всю страну отъ все-
властия ненавистныхъ чиновниковъ. И агитация на почве не-
посредственных* и наиболее насуиииныхъ нуждъ крестьянства 
только тогда будетъ въ состоянии исполнить свою задачу: — 
внести классовую борьбу въ деревню, — когда съ каждымъ разо-
блачениемъ того или другого „экономичеекаго" зла она съумеетъ 
связать определенныя политический требования. 

Но опрашивается, может*-ли соцналдемократическая рабочая 
партия внести въ свою программу требования подобный выше-
указаннымъ? Можетъ-ли она взять на себя агитацию въ кресть-
янстве? Не поведетъ-ли это къ тому, что мы разбросаемся и 
направим* в* сторону отъ главнаго и единственно надежнаго 
русла движения наши революционный силы, и безъ того столь 
немногочисленный ? 

Такия возражения основаны на недоразумении. Да, мы непре-
менно должны внести въ свою программу требования объ осво-
бождении нашей деревни отъ всех* пережитков* рабства, требо-
вания, способный вызвать въ лучшей части крестьянства если не 
самостоятельную политическую борьбу, то сознательную под-
держку освободительной борьбы рабочаго класса. Мы сделали 
бы ошибку, если бы стали отстаивать меры, способный задер-
жать общественное развитие, или искусственно оградить мелкое 
крестьянство отъ роста капитализма, отъ развития крупнаго 
производства, но еще более гибельна была бы ошибка, если бы 
мы не съумели воспользоваться рабочимъ движешемъ для рас-
пространения въ крестьянстве тех* демократических* требований, 
которыхъ не исполнила реформа 19-го февраля 1861 г. благодаря 
ея искажению помещиками и чиновниками. Включить такия тре-
бования необходимо для нашей партии, если она хочет* встать во 
главе всего народа на борьбу еъ самодержавием**). Но такое 
включение вовсе не предполагает*, чтобы мы стали звать актив-
ный революипдонныя силы изъ города въ деревню. Объ этомъ 
не можетъ быть и речи. Не подлежитъ никакому сомнению, 
что все боевые элементы партии должны стремиться къ городамъ 
и фабрично-заводским* центрам*, что только промышленный 
пролетариатъ способен* на безповоротнупо и массовую борьбу 
противъ самодержавия, что только этотъ пролетариатъ способен* 
вынести на своихъ плечах* так*я средства борьбы, какъ устрой-
ство открытой демонстрации или постановка правильно выходящей 
и широко распространяемой народной* политической газеты. Не 
для того, чтобы отозвать изъ города въ деревню убежденныхъ 
социалдемократовъ, не для того, чтобы приковать ихъ къ деревне, 
должны мы внести вь свою программу крестьянский требования, 
— нтзтъ, а для того, чтобы дать руководство для деятельности 
тень силамъ, которыя не могутъ найти себе приложения иначе, 
как* въ деревне, для того, чтобы использовать для дела демо-
кратии и политической борьбы за свободу ТЕ связи съ деревней, 
который въ силу обстоятельствъ имеются у немалаго числа пре-
данных* сощалдемократш интеллигентов* и рабочих*, и кото-
рыя по необходимости расширяются и растут* вместе съ ростомъ 
движетя. Мы давно уже переросли ту стадию, когда мы были 
маленькимъ отрядом* добровольцев*, когда весь запасъ социал-
демократических* сил* исчерпывался кружками молодежи, по-
головно „ходившихъ къ рабочимъ". Наше движение располагаетъ 
теперь целой армией, армией рабочихъ, затронутыхъ борьбой за 
социализм* и за свободу, — армией интеллигентовъ, принимавших* 
и принимающих* участие въ движении и разбросанных* уже въ 
настоящее время по всем* концам* России, — армией сочувству-
ющих*, съ верой и надеждой взирающих* на рабочее движение 
и готовых* оказать ему тысячи услугъ. И передъ нами стоитъ 
великая задача: организовать все эти армии, организовать такъ, 
чтобы мы способны были не только устраивать мимолетный 
вспьишки, не только наносить врагу случайные, разрозненные (и 
потому не опасные) удары, а преследовать врага неуклонной, 
упорной и выдержанной борьбой по всей линии, травить само-
державное игравительство везде, где оно светъ угнетение и по-
жинает* ненависть. А разве возможно достигнуть этой игЬли, 
не занося въ многомиллионную массу крестьянства семена клас-
совой борьбы и политическаго сознания? И не говорите, что та-
кое занесете невозможно: оно не только возможно, оно уже 
происходить, оно идет* тысячами путей, ускользающих* отъ на-
шего внимания и нашего воздействия. Оно пойдетъ неизмеримо 
пгаре и быстрей, когда мы съумеемъ дать лозунг* для такого 
воздействия и выкинем* знамя освобождения русскаго крестьян-
ства отъ всех* остатков* позорнаго крепостного права. При-
ходяищй въ города деревенский людъ и теперь уже съ любопыт-
ством* и интересом* присматривается къ непонятной для него 

*) Проэктъ социалдемократической программы со включениемъ 
вышеуказанных* требований составлен* уже нами. Мы наде-
емся после обсуждения и переработки этого проэкта при содей-
ствии Гр. Осв. Тр. опубликовать в* одном* из* ближайших* 
номеров* проект* программы нашей партии. 

борьбе работах*, и разносит* весть о ней по всяким* захо-
дустьягь. Мы можем* и должны добиться того, что это любо-
пытство сторонних* зрителей будетъ сменяться если не полным* 
пониманием*, то хотя смутным* сознанием* того, что рабочие бо-
рятся за интересы всего народа, будетъ сменяться все большим* 
и болыишмъ сочувствпемъ къ ихъ борьбе. А тогда — день по-
беды революпдонной рабочей партии надъ полицейскимъ прави-
тельством* будет* приближаться съ нежданной-негаданной для 
насъ самихъ быстротою. 

ЙЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Подавляющее значете за последние месяцы приобрело у насъ 
студенческое движете и народный демонстрации во многихъ го-
родах*. Приводим* описания этихъ событий, составленный на 
основании около ста сообщений, присланныхъ въ редакцию „Искры". 
Мы шлем* горячую благодарность всем* корреспондентам*, а 
также лицам*, присылавшим* намъ всяческие листки и материалы, 
и усердно просимъ ихъ продолжать и расширять свое сотрудни-
чество. 

С.-ПЕТЕРБУРГ*. 

Хронику событий за февраль и начало марта приходится на-
чать съ того правительственнаго сообщения (11-го января) объ 
отдаче студентовъ-кйевлянъ в* солдаты, которое мы отмётили 
въ ном. 2 „Искры". Наши указания, что это не чисто студен-
ческий вопросъ, что онъ долженъ вызвать массовую студенческую 
забастовку и демонстрации съ участиемъ всех* классовъ обще-
ства и рабочими во главе ихъ, оправдались въ полной мере. 

Протестъ противъ отдачи студентовъ въ солдаты быстро раз-
горался въ петербургскомъ студенчестве. Въ большинстве выс-
шихъ учебныхъ заведений — рядъ сходокъ. Принимаются резо-
люции объ устройстве обструкции, о требовании отмены времен-
ных* правил*. Напр., такое требование предъявили 25-го января 
представители организованнаго петербургскаго студенчества (уни-
верситета, высш. женских* курсов*, институтов*: горнаго, лес-
ного, электротехническаго, путей сообщения, женск. медицинскаго, 
рождественских* курсов*, военно-медицинской академии, академии 
художеств*). Ссылаясь на временный правила и на пущенный 
уже въ ход* (въ Казани) нагайки, они грозили правительству, 
что оно „разбудить нашихъ отцов*, матерей, братьев*, сестер*, 
какъ разбудило уже часть народныхъ массъ — рабочихъ". Вы-
ходит* масса листков* и бюллетеней. Мы не станем* утомлять 
внимание читателей перечислением* всех* этихъ листковъ, достав-
ленных* въ редакцию. Отметим* две характерный черты: съ 
одной стороны, некоторое уныние и угнетенное настроение сту-
денчества, многие представители котораго заигуганы азйатскимъ 
паказаниемъ. „Право, темнее времени не помню, душно стало", 
сообщает* одинъ корреспондентъ отъ конца января, после того 
какъ участь 183 киевскихъ студентовъ разделили 27 петербург-
скихъ. „Настроение такое удрученное, такъ запуганы всё, что 
теперь что хочешь делай, все пройдет* безъ возражений". Борьба 
между радикальным* студенчеством* („обструкционистами", т. е. 
стоявшими за стачку и обструкцию) и „благоразумными", стояв-
шими за подчинение и не желавшими рисковать своей буржуазной 
карьерой, обострялась иногда до того, что грозили облить друг* 
друга кислотой и т. п. Начальство старалось разжечь этот* рас-
кол*, взывая въ своихъ объявлениях* к* „серьезным* умам*", 
приглашая студентовъ быть „скромнее" (объявление попечителя 
спб. учебнаго округа, Сонина, отъ 6-го февр.). Студенты, не 
мирящиеся съ раболёпствомъ , отвечали горячимъ протестом* 
противъ „Боголепова и Ко", провозглашали: „Впередъ, товарищи, 
полно молчать! Помните, что приговор* истории страшнее и 
ужаснее приговора ,временной' коммиесш" (Бюлл. ном. 6-ой, отъ 
6-го февраля). Другая черта — рост* сочувствия къ студентам* 
среди тЬхъ, кому не грозила Отдача въ солдаты и среди обще-
ства вообще. Студенты военно-мед. академии на сходке 30-го ян-
варя единогласно решаютъ подать петицию объ освобождении от-
данных* въ солдаты студентовъ, о предоставлении праиза сходокъ. 
Слушательннщы высшихъ женскихъ курсов* на сходке 3-го фев-
раля предяагаютъ забастовать, горячо протестуютъ противъ 
„Временныхъ правил*". Ходить по рукамъ гектографированное 
письмо за подписью „мать", клеймящее, съ одной стороны, про-
изволъ Победоносцевыхъ, Сипягиныхъ, Боголеповыхъ, дошедших* 
до безсмысленной, наглой жестокости, — съ другой стороны, 
унизительное молчание „русскаго общества, умёющаго только 
терпеть, молчать и трепетать". Распространяется стихотворение 
студента „Тогда и теперь" (1-го февр.; 1899— 1901), зовущее на 
борьбу, возмущающееся малодушием* массы, позволяющей обра-
щать храм* науки въ „тюрьму, въ казарму для солдат*". Уны-
вавшие студенты боялись верить въ свои силы, не зная, что воз-
буждение и духъ борьбы проникаетъ и въ другие классы общества. 

Правительство не могло, конечно, не видеть, что брожение 
ростетъ. Аресты следовали за арестами, тюрьмы переполнялись. 
По делу объ умеренной „верноподанной" петиции царю объ от-
мене „Временныхъ правил*" взяли известнаго историка, писа-
теля Милюкова. Обыски были у многихъ писателей. „Обыч-
ных*" арестов* въ ночь съ 9 на 10 февраля было до 50. Не-
обходимо добавить, что политика правительства начала уже про-
являть признаки шатания : ни то подавлять, ни то идти на уступки, 
или, вернее, обмануть уступками. Последнее выразилось — 
правда, очень слабо — въ проводахъ новобранцамъ-студентамъ, 
устроенныхъ военнымъ министромъ, который жалъ руки всемъ 
этим* низшим* чинамъ, говорилъ имъ ободряющий речи и про-
силъ въ случае какихъ-либо затруднений обращаться къ нему. 
Читатели благоволят* сопоставить съ этимъ помещаемую ниже 
корреспонденцию изъ Пскова. 

Возбуждение усиливалось. Реакционная печать („Гражданинъ", 
„Моск. Ведомости") только подливала масла изъ огонь, доказывая 
съ отвратительнымъ лицемерием* 1удушки, что въ отдаче сту-
дентовъ въ солдаты петь ничего жестокаго, что эта мера сви-
дЬтельствуетъ о попечительности правительства, желающаго оте-
чески исправить легкомыслениыхъ юношей. . . Можно себе пред-
ставить, какимъ издввательствомъ надъ лежачимъ и связаннымъ 
противникомъ звучали такия речи! Но лежачие стали подни-
маться, а связаннымъ помогла развязать себе руки улица. 

14-го февраля раздался выстрелъ П. В. Карповича, сразивший 
ненавистнато министра нар. просвещения Боголепова. Все со-
чувствовали Карповичу, и когда, напр., директоръ женских* 
курсов*, Раевъ, съ группой профессоровъ поспешили выразить 
сочувствие умирающему Боголепову, — группа курсистокъ вы-
пуска 1893 г. выпустила листокъ (отъ 21-го февраля), клеймящий 
„карьерные разсчеты* и „низкий поступокъ" раболепства передъ 
„гнусиилмъ деятелем*". 

Въ широко* публике усиленно заговорили о повторении ре-
волюциоянаго террора. Но, — какъ совершенно справедливо 
заметнлъ „Злободневный Листокъ" (СПБ., тип. „Свободной Рус-
ской Прессы", ном. 2, отъ 2-го марта), „этотъ взглядъ представ-
ляется совершенно ошибочньимъ. Живая история не знаетъ за-
ученыхъ дословных* повторений. . . Теперешний нашъ самодержец* 
— чего, какой идеи онъ является воплощением*?! Развё это 
не простой подставной председатель правления бнорократичес-
каго предприятия ? . . Задача теперь. . . не въ томъ, чтобы унич-
тожить этотъ „муропюмазанный штемпель" (листокъ говорить, 
что самодержец* напоминает* собой каучуковый штемпель съ 
буквами „быть по сему"), а въ томъ, чтобы взять его изъ рукъ 
бюрократия въ свои руки". Понятно само собою, что для осу-
ществления такой задачи настоятельно необходимо политическое 
действие массы. И вся революционная работа последнихъ летъ, 
шедшая подъ знаменем* социалдемократии, естественно толкала 
мысль передовой учаидейся молодежи на планъ уличной демон-
страции, планъ привлечения къ протесту (путемъ его расши-
рения) всехъ классовъ общества вообще и рабочихъ въ частности. 
Однимъ изъ выражений этой мысли явился февральский листокъ, 
изданный кассой взаимопомощи студентовъ спб. университета и 

напечатанный въ тип. „Союза Борьбы". „Решение унявврсн-
тетскаго июпроса — справедливо писали авторы — надо искать 
въ решении более широкаго и неотложнаго вопроса — вопроса 
о расширении политических* рамок* для русской общественной 
жизни... Насильникам* надо противопоставить силу... А эта 
сила уже ростет*, ее выдвигает* сама жизнь, в* ней лежит* за-
лог* лучшаго будущего. Быстро расползается она по стране, 
охватывая ее все игёпче и крепче, грозная, пока безсознательнал. 
Но пробудись въ ней сознание — и конец* абсолютизму, конец* 
замаскированному рабству*. А какое же лучшее средство рас-
ширения университетскаго вопроса и пробуждения сознания вь 
грозной народной силе, какъ не вынесение протеста на улицу, 
передъ толпу народа? И планъ устройства открытой демонстрации 
былъ принять вожаками движения. 

Решено было собраться къ Казанскому собору 19-го февраля. 
По разсчетамъ инициаторов*, въ манифестации должно было уча-
ствовать свыше 2000 человекъ студентовъ и курсистокъ. Впро-
чем*, съ 17 на 18 число было арестовано 26 чел., въ томъ числе 
шесть человекъ „делегатовъ" съ печатными воззваниями относи-
тельно манифестации, такъ что уверенность въ исполнимости 
этой последней сильно пошатнулась, и манифестация была отме-
нена. Темъ не менее 19-го февраля къ Казанскому собору при-
шло чел. 200-300 (по другимъ сведениям* до 400) учащейся мо-
лодежи. Часть ихъ зашла въ соборъ, а часть расположилась на 
скамейкахъ около собора. Когда въ церкви ничего интереснаго 
не оказалось, всв вышли на улицу и, соединившись съ толпой, 
которая сохраняла выжидательное положение возле собора, повер-
нула на Невский. Въ это время масса конныхъ и пеннихъ поли-
цейскихъ оцепили толпу манифестантовъ и следовали съ нею 
вдоль по Невскому. Толпа шла съ пениемъ Марсельезы („Вста-
вай, поднимайся, рабочий народъ!"). Около здания думы конные 
полицейские врезались въ толпу демонстрантовъ с* очевиднымъ 
намерением* свернуть шествие въ переулокъ (между думой и ми-
лютинскими рядами). Молодежь, прижатая къ зданию думы, стала 
отталкиваться отъ напиравшихъ полицейскихъ, а те, ничто же 
сумняшеся, пустили въ ходъ кулаки и стали наносить жестокие 
удары направо и налево. Собравшаяся публика кричала городо -
вьимъ: „вы не имеете права бить!", а тв отвечали: „намъ при-
казано". Толпа демонстрантовъ состояла, главнымъ образомъ, 
изъ женщинъ-рождественокъ и медичекъ. Раздался отчаянный 
крикъ. Эту дикую сцену изъ окна думы наблюдало несколько 
человекъ (въ томъ числё и городской голова Леляновъ) и вы-
ражали свое сильнейшее негодование противъ полиции, а съ одной 
изъ барышень, наблюдавшей оттуда же за всемъ происходив-
ипимъ, случилось острое помешательство. „ ДБВИЦЪ ДО того били, 
сообщаетъ одинъ корреспондентъ, что гостиннодворские прикаицики 
стали заступаться за нихъ. Среди публики многимъ делалось 
дурно". Неслись вопли, крики: „бьютъ, бьютъ!" Посторонней 
публики около демонстрации собралось около 5-6 тысячъ. Вме-
шалась толпа. Грозило очень крупным* побоищем*. Въ это 
время явился градоначальникъ Клейгельсъ и попросилъ (сначала 
было „потребовал*", но вследствие протеста толпы долженъ былъ 
требование свести на вежливую просьбу) войти во дворъ. Тутъ 
во дворе демонстранты были переписаны. Часть студентов*, 
стоявших* вне цёпи, пыталась присоединиться к* демонстран-
там*, но Клейгельсъ, пропустивъ человекъ пять, отказался затем» 
отъ такого опаснаго приема. На заявление молодежи, что ее 
били, Клейгельсъ выразилъ недоверие къ этому факту („моя-де 
полиция не дерется") и жалобу принять отказался, предоста-
вивъ пострадавшим* искать законных* путей для выражения 
своего протеста. Все переписанные и многие изъ окружавших* 
отправились въ ближайший участок* и тамъ требовали составить 
протоколъ. Въ конце концов* составили жалобу на действия 
полиции и отправили ее съ какимъ-то студентомъ медикомъ к* 
прокурору. Как* говорятъ, Клейгельсъ призывалъ къ себе этого 
медика и даль ему понять, что жалобы на полицию никогда ни 
къ чему не приводятъ (примеръ-де тому эпизод* въ истории 
1899 года). И действительно, прокуроръ, сначала любезно вы-
слушавший жалобу отъ студентовъ, потомъ изменил* свой тонъ : 
вы, говорить, бунтовицики, и вашу жалобу я направилъ къ градо-
начальнику. Разсказываютъ (по другой версии), что Клейгельсъ 
принялъ заявление о действияхъ полицш, и въ ответь прочитал* 
место изъ одной русской книжки, въ которой описывается, как* 
бьют* полисмэны въ Англии манифестантовъ. Маленькое разли-
чие упустилъ г. Клейгельсъ между свободной Англией и бесправ-
ной Россией : то, что въ Англии бьютъ за нарушение порядка пуб-
ликой, а въ России бьет* нарушающая порядок* полиция. 

Вот* еще выдержка изъ сообщения лица, бывшаго очевид-
цем* события: „Выходя 19-го февраля изъ Казанскаго собора, 
чтобы отправиться домой, я увидел*, что площадь передъ собо-
ром* с* левой стороны окружает* отряд* городовыхъ и кон-
ныхъ жандармовъ. . . Около милютиныхъ рядовъ я заметила, 
что сзади появились околодочные, которые стали загораживать 
троттуаръ; какой-то прохожий выразилъ неудовольствие, что ему 
преграждаютъ дорогу. Оглянувшись, я увидела, что околодоч-
ный, любезно склонившись и указывая на видневшуюся впереди 
толпу учащейся молодежи, спросилъ съ иронией: „Къ какой пар-
тии вамъ угодно примкнуть, къ той или къ этой?" Этотъ наглый 
вопросъ, конечно, принуждалъ всякаго просто приличнаго чело-
века сделать решительный выборъ. Не зная, кто именно со-
ставляетъ „ту партию", но во всяком* случае не желая „при-
мкнуть" къ партш полицш, я, не оглядываясь больше, поспе-
шила присоединиться къ идущимъ впереди. Едва я ихъ достигла, 
какъ сзади и сбоку уже вплотную подступил* отряд* городо-
выхъ, которые шли ровными рядами. Передние скрестили на 
груди руки и выставили впередъ локти, а вся масса отряда друж-
ным* натиском* двигалась на толпу. Когда же дальнешее дви-
жете сделалось почти немыслимо, началась кулачная расправа. 
Не изменяя общаго положения рукъ, городовые поднимали сжатый 
кулак* правой руки, сгибая руку въ локте и снова разгибая ее, 
опуекали кулак* прямо передъ собой, не разбирая, куда и на что 
онъ попадаетъ; движение кулаковъ было правильно, одновременно, 
равномерно; въ этомъ былъ виденъ выработанный методъ, чув-
ствовалась организованная система кулачнаго натиска. Ни него-
дующие крики студентовъ: „не сметь трогать женщин*", ни по-
синевшия отъ давки лица съ выкатившимися глазами, ни возмож-
ность катастрофы передъ огромными зеркальными стеклами мага-
зиновъ — ничто не останавливало непрерывнаго, безобразно 
жестокаго натиска городовыхъ" . . . 

Этотъ первый опытъ манифестации показалъ, что сочувствие 
публики обезпечено студенчеству, выступающему противъ произ-
вола царскаго самодержавия, — и въ то же время онъ показалъ, 
отъ какихъ причинъ зависит* сравнительная неудача 19-го фев-
раля. Отсутствие революционной организации ижазалось на томъ, 
что демонстрацию на половину отменили, и не все о ней! знали. 
Отсутствие рабочихъ обусловило сравнительно малое число при-
сутствовавипихъ : демонстрация не могла получить характера на-
родной схватки съ полицией: никто не позаботился о томъ, 
чтобы на ряду со студенческими требованиями были выставлены 
более широкйя требования. Всемъ этимъ объясняется, что настро-
ение революцйоннаго Петербурга после 19-го февраля было двой-
ственное: съ одной стороны, сознание, что путь демонстраций — 
единственно верный путь, съ другой — неуверенность въ успехе. 
На 28-ое февраля — день юбилея газеты „Чего изволите" (Но-
ваго Времени) — была назначена демонстрация въ Эртелевомъ 
переулке. . . Группа инициаторовъ особым* листком* приглашала 
почтить достойным* образомъ 25-тилетннй юбилей почтеннаго 
Алексея Сергеевича Суворина, съ успехом* возводившего въ 
принцип* безпринципность, сделавшаго блестящую карьеру на 
подхалимстве и лакействе передъ правительствомъ. Демонстрация 
не удалась, и опять-таки по гвмъ же самымъ причинам*. По-
лиции собралось больше, чемъ молодежи. Шпалерами стояли по 
всему Литейному, Мало-Итальянской. Толпу разделили на части 
и разогнали. Часть была переписана. Говорятъ, весь переулокъ 
был* усыпанъ обрывками „Новаго Времени". Такимъ образомъ, 
и эта неудача демонстрации была относительной: известный ре-
зультат* был* несомненно достигнут*. Чтобы убедиться въ 
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этомъ, достаточно прочитать следующую картинку, набросанную 
однимъ изъ участниковъ празднества: ..Птакъ, Суворинъ имвлъ 
огромный материальный усп*х*. Его оба сына стали также 
участвовать въ редакщи газеты, и за династией Суворина обезпе-
чено владычество. Я слышалъ шзние диакона, слыипалъ привът-
ственныя р*чи, на которыя старик* Суворинъ огигизчалъ руко-
пожатием* или поигвлуемъ въ щеку ораторовъ. Пили шампан-
ское. Я стоялъ вблизи онсна и смотрел* на улицу. И что-же? 
Отряды конньихъ а пеших* полицейскихъ снуютъ по короткой 
улиц*. Человекъ <Ю стоитъ около дома. Я заинтересовываюсь. 
На противоположной сторон* улицы я вижу небольшую кучку 
студентовъ, громко см*ющихся и жестикулирующихъ. Теперь-то 
инь стала понятна эта веация со стороны полиции. Петербург-
ские студенты не ладятъ съ Суворинымъ съ т*хъ поръ, какъ 
онъ въ одномъ изъ своихъ остроумныхъ „маленькихъ писемъ", 
два года тому назадъ, шутя отнесся къ студенческимъ безпоряд-
камъ и осудил* ихъ. Невидимому учащаяся молодежь по своему 
хот*ла почтить юбиляра- кошачьим* концертомъ, битьемъ сте-
колъ и т. п. маленькими шутками. Черезъ некоторое время я 
оставилъ гостеприимный домъ, въ которомъ шампанское лилось 
сегодня р*кой. Эртелевский переулокъ охранялся полицией, а 
студентовъ не биило видно. Съ обоихъ концовъ, со стороны 
Бассейной и Итальянской, улица была оц*плена. На Бассейной 
жандармский офицеръ разъ*зжалъ на кон* передъ ц*пью горо-
довыхъ. Никого не пропускали. Въ честь Суворина было вы-
звано по меньшей м*р* 200 полицейскихъ, которые, видно, очень 
были довольны. Я спросилъ перваго попавшагося толсяка-надзи-
рателя, снабжены-ли его молодцы нагайками, и онъ многозначи-
тельно улыбнулся мн* въ ответь. „Милая овация изъ честь Су-
ворина!" говорилъ я себе мысленно, продолжая путь. Въ это 
время явился всемогущий генералъ Клейгельсъ, чтобъ самолично 
смотреть за порядкомъ. Кругомъ не видать было ни одного 
студента, но полиция стойко и храбро оставалась на м*ст*. На 
самомъ д*л*, несколько сотъ студентовъ и студентокъ съ раз-
личныхъ сторонъ направились къ Эртелевому переулку, но разо-
шлись, увидавъ, что онъ оцтзпленъ и что полицейские съ нагай-
ками охраняютъ царство Суворина, какъ грозный архангелъ 
врата рая". 

Нельзя не выразить сожаления по поводу бездействия соц.-дем. 
„Союза Борьбы" въ СПБ., Ком. Рос. Соц.-Дем. Раб. Пар. Позво-
лительно-ли было соц.-дем. не откликнуться на студенческое движе-
ние, не обратиться къ рабочимъ съ разъяснешемъ его, не призы-
вать рабочихъ на демонстрацию противъ правительства Клейгельсовъ 
и Богол*повьихъ. Очевидно, здёсь сказались печальные плоды той 
пропаганды, которая такъ усердно велась въ СПБ. последние два-
три года: съ одной стороны, „экономисты" усердно приглашали „не 
забегать впередъ" противъ неразвитыхъ массъ и ничего не делали 
для развития революционной организации и политическаго воспи-
тания рабочихъ. Съ другой стороны, столичные „критики" и 
„бернштейнианцы" играли на руку „экономистамъ" своимъ „раз-
носом*" ортодоксальнаго марксизма. 

Бездеятельность сощалдемократш не могла не отразиться на 
движении, которому не была обезпечена поддержка со стороны 
организованньихъ передовиковъ рабочаго класса. Целый рядъ 
сообщений говорить о дух* уныния и безнадежности. „Настроение 
тяжелое — пишутъ, напр., отъ 2-го марта — никто какъ-то не 
надеется на хороший исходъ". Къ счастью, события въ Харьков* 
и Москве, описываемый нами ниже, подняли духъ и въ СПБ. 
„Какъ только въ Питер* стали известны харьковския события — 
пишетъ одинъ корреспондентъ — началось волнение среди сту-
дентовъ". „Московский и харьковския события, сообнцаетъ другой, 
сильно подогрели утихнувшее было возбуждение среди молодежи". 
Мы ясно видимъ здесь, какъ массовое участие рабочихъ въ де-
монстрации, характеризующее происшествия въ Харьков* и Москв*, 
вдохнули новую жизнь въ движение интеллигентной молодежи и 
побудили ее къ бол*е р*шительнымъ и революционным* ДЕЙ-

СТВИЯМ*, составившимъ эпоху въ народномъ движении противъ 
самодержавия. 

Новая демонстрация была первоначально назначена на 3-е марта, 
день суда надъ Карповичем*. Но такъ какъ судъ былъ отложенъ 
(очевидно, не только всл*дствпе смерти Богол*пова, но и изъ опа-
сения народной демонстрации), то демонстрацию перенесли на 
4-ое марта. Печатная прокламащя „Ко вс*мъ!" отъ имени „Со-
в*та союза объединенныхъ землячестизъ и студенческихъ органи-
заций", помеченная днемъ двадцатилетней годовщины убийства 
Александра II, 1-мъ марта 1901 г., заявляла, что „полицейский ре-
жимъ достигъ своего кульминацноннаго пункта. . . Протестъ жи-
изой части общества противъ мракобесия правительства, противъ 
собственнаго безправия и рабства. . . начинаетъ выходить на ре-
альную почву... студенческие протесты нашли себ*, наконецъ, 
поддержку и сочувствие среди разныхъ слоевъ общества. Мы... 
выступая на защиту попранныхъ правь челов*ка и на борьбу за 
нихъ на общественно-политическомъ поприш*, обращаемся ко 
всемъ слоямъ общества". 

Четвертое марта, наверное, долго будутъ помнить не одни 
петербуржцы, но и все русское общество. 

Все знали о демонстрации и, после события 19-го февраля, не 
делали себе иллюзий, знали, на что идутъ. „Настроение моло-
дежи было подавленное; вечеромъ въ субботу, прощаясь съ зна-
комыми и товарищами, молодежь произносила сизое „до завтра, 
до?" такимъ тономъ, точно она шла на то, на что она и пошла 
въ действительности! Одна д*вочка-курсистка молила: „Господи, 
хоть бы мне утромъ захворать завтра", — и всетаки пошла. 
Со всЬхъ сторонъ было это томление передъ „завтра", и суббота 
тянулась такъ мучительно долго, (такъ много переслушалось и 
перевид*лось, такъ много передумалось за это наканун*". 

Ровно въ 12 часовъ въ воскресенье изъ собора, который былъ 
полонъ народу, все демонстранты вышли на паперть. Вся пло-
щадь передъ соборомъ представляла море головъ. Нелегко было 
определить число демонстрантовъ: показания очевидцевъ раз-
личны и восходятъ отъ 3-хъ тысячъ до 15-ти. Сюда не входить, 
конечно, масса публики посторонней, окружавшей со вс*хъ сто-
ронъ демонстрантовъ. „Зрителей была масса — пишетъ одинъ 
корреспондентъ — несравненно более, чемъ демонстрантовъ". 
Былъ пущенъ шарь и подняты на площади два знамени, б*лое 
и красное (июол*днее поднято было, какъ сообщаетъ одинъ кор-
респондентъ-очевидецъ, рабочими). Надписи на знамени гласили: 
,Долой временный правила!" Была, говорятъ, и надпись съ тре-
бованием* свободы слова. Одинъ технологъ (по другому сооб-
щению, л*спикъ) сталъ говорить толп* р*чь. Онъ изложилъ 
нын*пгаее положение вещей, указалъ на ненормальность существу-
ющаго режима, на необходимость изменить русский политический 
строй и закончить словами: „Да здравствуетъ законность, долой 
временный правила!" Публика выражала свою солидарность 
криками: „ура", „согласны" и т. п. Продолжалось это недолго, 
но зр*лшце было внушительное. Въ публик* разбрасывались 
тучи прокламаций, въ разныхъ концахъ читались вслухъ листки. 
Зрители — главнымъ образомъ, сочувствующие — совс*мъ при-
двинулись къ демонстрантамъ. Порядокъ былъ полный и „сна-
чала — сообщаетъ очевидецъ — д*ло шло почти по европейски*. 

Но „европейский стиль см*нился русскимъ удивительно быстро". 
Очень скоро поел* того, какъ выкинуть былъ флагъ, проехалъ 
въ коляск* Клейгельсъ. Онъ съ улыбкой огляд*лъ публику, 
переселъ на лошадь и — далъ знакъ. Открыли ворота сос*д-
нихъ домовъ — и массы полиции и войска окружили соборъ. На 
площадь выехала кавалькада казаковъ на крупныхъ горячихъ 
лошадяхъ и прямо по*хала на середину. „Толпа хлынула въ 
разныя стороны, — пишетъ одинъ корреспондентъ — частью къ 
Невскому. Казаки повернулись фронтомъ къ собору. Толпа сжа-
лась къ собору. И пока толпа твенилась, казаки плотной линией 
двинулись впередъ. Не было никакихъ намековъ на переговоры 
съ толпой, ни ув*щення; никто не слышалъ даже простого пред-
упреждения объ аттаке или предложения разойтись. Да и уйти 
было некуда — сзади былъ соборъ — и некогда: все дело про-
изошло такъ быстро, что не было времени одуматься. Казаки 
ехали съ нагайками въ рукахъ; когда толпе нельзя было отсту-
пать и сжиматься, они подъехали вплотную и разомъ начали 

хлестать вс*хъ, кто быль передъ ними. Крупные рыжие кони 
прямо грудью давятъ людей, горячатся, встають на дыбы, а здо-
ровенные казаки съ тупыми, зверскими лицами, перегнувшись 
ввередъ, размахивают* нагайками, и слышно только какое-то 
щелканье". „Эсауль скомандовалъ ,въ нагайки !' — пишетъ дру-
гой — и самъ первый ринулся, показывая прим*ръ своимъ под-
чиненным*; со всего размаха онъ ударилъ перваго попавшагося 
студента, который покачнулся и упалъ. За эсауломъ двинулся 
вахмистръ, нанося удары и правой рукой и л*вой, хватая за 
шиворотъ студентовъ и бросая ихъ подъ ноги. Сотня последо-
вала за ними. Сначала все стихло, вс* какъ будто бы не в*-
рили, что бьютъ нагайками совершенно беззащитныхъ людей. 
Страшный голосъ нарушиль тишину: какая-то женщина упала 
въ истерик*. 0тр*занная и отгороженная частью казаковъ пуб-
лика рыдала, кричала, но помочь не могла. Свистали нагайки, 
стучали дубины городовыхъ по головамъ несопротивлявшихся, 
оп*шившихъ студентовъ. „Да не можетъ быть! крикнулъ нахо-
дившийся въ толигБ полковникъ, что это бьютъ нагайками; это 
стук* копыт* по мостовой". Молча раздвинулась публика, и 
полковникъ очутился лицомъ къ лицу съ расправой. В* ужас* 
полковникъ схватился за голову и, какъ безумный, побвжалъ по 
улице. Между тЬмь студенты, окруженные со всехъ сторонъ, 
противъ входа въ колонны стали отступать къ Казанскому со-
бору, гд* въ это время какъ разъ совершалось богослужение и 
священникъ вьиносилъ св. дары. И вотъ, у выхода изъ церкви, 
между колоннами, где написано: „Грядый во имя Господне!" со-
вершался последний актъ гнуевгизйшаго насилия. Свист*ли на-
гайки, подъ ударами которыхъ студенты падали рядъ за рядомъ. 
Слышался свистъ и треск* обрушившихся на головы дубин*. 
Казакамъ отданъ былъ приказъ отступить, и за д*ло принялись 
сигБшившиеся. Не знаю, что было лучше: казаки хоть въ кровь 
разбивали, а городовые на смерть били; били прямо по лицу и 
головамъ. Одному упавшему съ разбитой головой студенту, 
видно, наступили на шею, онъ страшно бился и хрипгвлъ, оче-
видно, въ предсмертной агонии. Толпой овладела паника, и она 
бросилась въ храмъ. Озв*р*ли и студенты, выломали перила. 
„Коли бить, такъ на смерть*. Самозащита удесятерила ихъ силы, 
и городовые принуждены были отступить. Страшно становилось 
за челов*ка, когда онъ доведенъ до безумия невозможностью 
что-либо противопоставить ударамъ дубины, кром* рукъ. Одинъ 
изъ наибол*е свир*пыхъ городовыхъ съ налитыми кровью гла-
гами, съ громадной дубиной, оступился о лежащаго студента. Къ 
городовому подлегЬлъ студентъ-медикъ, мелькнулъ въ воздух* 
обломокъ оглобли, и рухнулъ городовой. А въ собор* между 
т*мъ городовые били смертнымъ боемъ несчастныхъ курсистокъ, 
думавших* найти защиту у священников*, которые, вместо того, 
чтобы останавливать съ крестомъ въ рукахъ эту бойню, запер-
лись въ алтаре. Городовые хватали курсистокъ за волосы и 
били ихъ объ стены головами. Туда ворвались студенты и вы-
свобождали несчастныхъ избиваемыхъ. Одинъ технологъ, отре-
занный отъ этой кучки казаками, пытался прорваться сквозь 
цепь; наконецъ, видя, какъ подъ опустившейся дубиной упалъ 
его брать и брызнула не то кровь, не то мозгъ, сошелъ тутъ же 
съ ума". 

Понятно само собой, что каждый очевидецъ могъ разсказывать 
только о небольшой части сцены, виденной имъ непосредственно. 
Мы считаемъ необходимыми поэтому, привести еще н*сколько 
разсказовъ. 

... „Въ толпу вр*зались городовые, которые дрались шашками, 
не вынутыми изъ ноженъ. Этими пиашками они, однако, такъ 
били, что въ конц* половина дралась только кусками. Многие 
студенты повырывали нагайки, отломали куски шашекъ и защи-
щались ими. Это была подготовленная, организованная бойня; 
о ней долго будутъ помнить. Въ самый разгаръ бойни меня 
столкнули съ паперти внизъ, и я упалъ на какого-то челов*ка, 
который, очевидно, тоже упалъ сверху. Въ это время внизъ съ 
паперти сносили убитаго студента. Когда я подб*жалъ къ нему, 
онъ еще хрипелъ. Мы съ одним*, студентомъ разорвали на немъ 
рубаипку, стали натирать ему грудь снёгомъ, голову также терли, 
но онъ у насъ на рукахъ весь задрожалъ и вытянулся; черезъ 
нтвеколько минутъ лицо совершенно потемн*ло; весь онъ какъ-то 
закостенелъ. После этого мы все, спихнутые внизъ, могли опять 
подняться наверхъ. Въ это время конница наехала и съ задней 
стороны собора. Массе, сбитой съ паперти, избитой нагайками 
и шашками, некуда было деваться; ее стала топтать конница. 
Я самъ вид*лъ, какъ конница наехала на медика, который пе-
редъ этимъ былъ сваленъ городовымъ, который его, уже лежа-
чаго, билъ шашкой; на моихъ же глазахъ наехали на какую-то 
очень иирилично одетую барышню, на какого-то не то кучера, не 
то крестьянина. Въ это время я самъ получилъ ударь и упалъ 
безъ чувствъ. Очнулся въ сквере, на снегу, среди хлопотавшей 
около меня публики. Этимъ я избежал* ареста. — Рабочие на 
площади вели себя молодцами. Они разломали деревянную лест-
ницу собора, и этими кусками дерева дрались изъ последних* 
силъ. Рабочих* на площади было, однако, сравнительно мало, 
такъ какъ съ ночи рабочие районы были оцеплены войсками, и 
рабочие не могли въ болыпомъ количестве попасть на площадь; 
попала на площадь лишь небольшая часть, живущая въ городе". 

„Крикъ стоялъ такой, — пишетъ одинъ очевидецъ — что за 
несколько кварталовъ слышно было. Какая-то курсистка крик-
нула что-то налезавшему на нее казаку ; тотъ поднялъ ее за во-
лосы и поволокъ; потомъ ее замяли лошадьми. Кто она? Мо-
жетъ быть, та самая, что хотела захворать тифомъ. Часть на-
рода бросилась было сперва въ соборъ, думая дать многимъ при-
ютъ и не дать казакамъ возможность оцепить остальныхъ: но 
въ соборе могли поместиться немногие, и публика сама стала вы-
ходить оттуда, когда показались раненые, которыхъ вносили въ 
соборъ товарищи же. Это еще больше подлило масла въ огонь. 
Между т*мъ въ другия двери стали входить полицейские и вы-
давливать публику изъ собора съ такой силой, что сходить съ 
паперти уже нельзя было: кто прямо валился, а кто успевалъ 
еще соскочить съ паперти (вы знаете, ведь она выше роста чело-
веческаго) и либо падалъ и на него валились другие, либо его 
счастливо подхватывали свои же, либо онъ попадалъ въ руки 
полицейскихъ, которые его избивали. Убитыхъ четверо наверно; 
троихъ изъ нихъ подмяли лошадьми и ужъ лежачихъ добивали. 
Били кого попало и куда попало; хватали за волосы, волокли; 
женщины тамъ были безъ шляпъ, растерзанный. Полиция сама 
хватала студентовъ и сбрасывала съ паперти на встречу стояв-
шим* внизу полицейскимъ, которые ихъ били". 

„Казаки били нагайками всехъ, кого могли достать, — сооб-
щаетъ одна курсистка — первой упала какая-то старушка, вы-
шедшая изъ церкви ; въ толпе были дети. . . Вотъ несколько 
студентовъ снесли съ паперти лесника, которому шашкой попало 
по шее. На мой взглядъ онъ былъ мертвъ. Страшный вопль 
раздался вокругъ... Въ полицию полетелъ градъ каменьевъ, 
комковъ снега; ихъ бросали студенты, мастеровые и мальчишки. 
Шаппка съ одной стороны, — почти безоружная толпа, съ дру-
гой. .. Вотъ вывели одного медика съ разбитой головой; поса-
дили на извощика и уизезли нашу курсистку, — все лицо въ 
крови, смотреть страшно. Горняку одному здесь же перевязали 
голову: вся въ крови. Знакомый универсантъ подошелъ: черезъ 
все лицо багровыя полосы отъ нагайки. У другого горняка че-
резъ носъ и обе щеки шрамъ. Перечисляю всехъ, кого видела 
собственными глазами". 

„Два господина подвели курсистку, которая была почти въ 
обморок*, къ священнику собора (я его знаю) съ просьбой от-
вести девушку въ безопасное место, где бы ей дали пить. Слу-
житель Бога отвечать съ свирепымъ видом*: „я не помогаю 
бунтовщикам*!" — я это самъ слыхалъ. Черезъ несколько ми-
нутъ этотъ мерзавеигь, смеясь, разговаривалъ съ несколькими 
пьяными жандармскими офицерами посредине площади, очищен-
ной отъ публики кавалерией". 

Другая корреспондентка, пришедшая на площадь Казанскаго 
собора около 12 часовъ, пишетъ, между прочим* : „Справа отъ 
себя я услышала особый звукъ хлестанья и щелканья и увидела 
казаковъ въ красных* шапках*, которые шли рядомъ (читатель 

припомнить, что приехавшие на лошадяхъ казаки потомъ сп*ши-
лись) и били нагайками вправо и влево. Удар* пришелся по 
платью курсистки, которая стояла за два челов*ка отъ меня, и 
сл*дующий ударъ долженъ былъ прийтись на меня, такъ какъ 
казаки надвигались на меня. Противно и унизительно было ожи-
дать этого удара сдавленному въ толп* человеку, бороться тутъ 
было невозможно. Но въ это время толпа наперла и подняла 
меня на паперть. Тутъ не было еице красныхъ шапокъ, оне были 
ниже. Но толпою меня ОТТЕСНИЛИ вправо, т. е. къ л*вой сто-
рон*, къ л*вой колоннад*, и тутъ я увид*ла безобразную сцену 
на паперти. Казакъ хлестнулъ какого-то студента безъ шапки, 
хлестнулъ разъ-другой по голов*, студентъ упалъ; тогда трое 
казаковъ наклонились надъ нимъ и били его нагайками. Зат*мъ 
вдругъ все стихло, и пронесся шопотъ: убить. Видно было, 
какъ несли что-то, виденть былъ верх* кареты внизу у левой 
колонны. Говорятъ, его положили въ карету и увезли, но я уже 
не видала его. Толпа напоромъ снова придавила меня къ пра-
вой колоннад*, къ двери собора. Все время былъ визг*, крикъ: 
„бьют*!", хлестъ нагаек*. Тут* раздался крикъ: „въ собор*!", 
но пошли-ли въ собор*, я не видёла. Видела только, что две-
три красныя шапки вошли въ дверь собора, и слышала крикъ. 
Я думала, что бьютъ въ собор*. Но, говорить, тамъ не били, я 
теперь я думаю, что казаки занесли туда раненаго. Меня вы-
перли на правую колоннаду, по которой я побежала къ Невскому, 
чтобы посмотрёть, свободень-ли выход*. Увидевъ, что да, я бро-
силась назадъ и стала звать всехъ за собой, чтобы соединиться 
съ товарищами на Невскомъ. . . Толпа человек* въ 25 пошла за 
мной, но мы встретили двухъ страстно возбужденныхъ медиковъ, 
которые крикнули: „къ товарищамъ, „которыхъ бьютъ!", и мы 
снова вс* бросились назадъ. Тамъ уже позади колоннады про-
должали бить нагайками. На самой колоннад* я вид*ла четырех* 
городовыхъ, которые гонялись за медиком* и, поймав* его, сбро-
сили съ колоннады внизъ на камни, но онъ вскочилъ и уб*жалъ. 
Тогда эти же городовые съ зв*рскими лицами стали давить тех-
нолога, котораго тоже скинули внизъ. Что съ нимъ было, не 
вид*ла. . . Въ другихъ м*стахъ шла борьба и съ городовыми, 
которые шашками въ ножнахъ били. Многие ВИДЕЛИ совершенно 
избитыхъ людей, лежавшихъ безъ движения. Городовые нападали 
по н*скольку челов*къ на одного, сбрасывали и биллаи". 

Не подлежитъ, такимъ образомъ, никакому сомн*нию, что это 
была организованная, подготовленная бойня. Власти предусмот-
рительно приготовили даже зараигве 50 каретъ Краснаго Креста 
для раненыхъ. Эти кареты при*хали вместё съ казаками. „Были 
такия сцены : — сообщаетъ „Злободневный Листокъ", ном. 3, отъ 
5-го марта — несколько городовыхъ держать студента, а казакъ 
хлещетъ его нагайкой"*). Хоть и мало, а досталось все же и 
полиции: казацкий офицеръ получилъ ударъ по голов* и сейчасъ 
же свалился. Жандармский офицеръ былъ тяжело раненъ и упалъ 
съ лошади. Н*сколько городовыхъ и казаковъ были ранены. 

Несомненно, демонстрация представила бы изъ себя не простое 
избиение народа, а сражение съ народомъ, еслибы социалистический 
и социалдемократическия группы и кружки обратились съ спе-
пииальной нтрокламацпей къ рабочимъ, организовали разсылку деле-
гатовъ къ нимъ и сообщение вестей съ поля сражения, организо-
вали местыя демонстрации по окраинамъ, частью для отвлечения 
полиции, частью для того, чтобы не оставлять вь бездействии 
т*хъ, кто никак* не могъ попасть на Казанскую площадь. Къ 
несчастню, петербургские сонцалдемократы оказались, какъ уже 
заметили, не на высот* задачи (отчасти вследствие распростра-
нения среди нихъ экономизма и бернштейннанства, отчасти, мо-
жетъ быть, вследствие массовыхь проваловъ незадолго до собы-
тия). Но рабочие нзеетаки были на демонстрации и, кром* того, 
рабочие — что особенно важно — шли на демонстрацию, но были 
задержаны войсками. Ни съ Нарвской заставы, ни съ Шлиссель-
бургскаго тракта рабочихъ не пустила полиция: туда были даже 
посланы вой;ска, чтобы остановить идущую на демонстрацию ра-
бочую массу, при чемъ произошла схватка, въ которой многие 
были ранены. Другой корресподентъ тоже сообщаетъ, что былъ 
рядъ стычек* съ казаками. „Рабочие — пишетъ одинъ коррес-
пондент* — опоздали на демонстрацию вследствие приостановки 
конки (конечно, умышленной). Они пришли п*шкомъ на Петер-
бургскую сторону только къ 6 час. вечера". „У Нарвской заставы 
— пишетъ другой — стояли четыре роты солдатъ и не пускали 
рабочихъ". 

Сочувствие публики къ студентамъ обнаруживалось не разъ и 
самыми различными способами. Варварское избиение возмущало 
вс*хъ. „Какой-то молодой офицеръ (кажется, гвардеецъ) — со-
общаетъ очевидецъ — весь бл*дный выскочилъ впередъ и крик-
нуль: „стой!" казакамъ. Казачий офицеръ подъ*халъ къ нему 
недовольный, они оба заспорили — не знаю о чемъ. Офицеръ-
гвардеецъ буквально скрежеталъ зубами и крикнулъ: „Ну, это 
мы еще посмотримъ!" ; казакъ всетаки отъ*халъ (неясно, отъ-
ехалъ-ли казакъ назадъ или отъехать, чтобы продолжать избиение). 
Изъ публики слышались крики: „Долой нагайки, что вы д*лаете, 
негодяи?" 

Что действия полиции возмущали даже весьма высокопостав-
ленных* лиигь и вызывали ихъ вмешательство, это доказывает* 
сообщение нашихъ газетъ, что „Государь Императоръ объявляет* 
строгий выговор* члену государстнзеннаго совета, генералъ-лей-
тенанту кншзю Вяземскому, за вмешательство въ действия по-
лиции при прекращении уличныхъ безпорядковъ". Нельзя не по-
благодарить правительство за опубликование этого выговора, по-
казывающаго всемъ и каждому солидарность царя съ градона-
чальникомъ, и<азаками и городовыми. 

Демонстрация кончилась темъ, что полицейские, избивъ массу 
народа, стали окружать и арестовывать отд*льныя группы: 
оцёпляли, записывали и загоняли во дворъ учетнаго банка, вь 
Казанскую часть, во дворъ Гостиннаго Двора. Заигвпили, гово-
рятъ, кучку военныхъ, челов*къ шесть и повели тоже. Одно 
уже шествие онт*пленныхъ группъ (иногда тысячи въ две) выхо-
дило порядочной демонстрацией. 

Какъ долго продолжалось побоище, — трудно определить. 
Но волнение на Невскомъ продолжалось до вечера. „Вокругъ со-
бора стояли конные отряды, вдоль трогтуаровъ — ии*пь полиции 
и казаковъ. Иногда собиралась кучка студентовъ, вступала въ 
перебранку или кричала: „Долой нагайки!" Казаки и полиция 
делали аттаку, оц*пляли кучку и уводили. По временам* от-
ряды вы*зжали на троттуаръ и медленно про*зжали вдоль, сме-
тая публику, и затЬмъ какимъ то маневром* отт*сняя ее въ одну 
изъ поперечных* улипгь; но какъ только отрядъ повертывался 
назадъ, толпа снова заливала троттуаръ. Улищы, ведунния нсь со-
бору, и ближайшня поперечныя улицы съ другой стороны Нев-
ский) были заняты отрядами. То и д*ло патрули проезжали 
по улицамъ". „Казаки — сообщаетъ другой очевидецъ — разъ-
езжали по Невскому до 11-го часа вечера, и еще публика была 
тамъ". 

Правительство могло торжествовать победу. Что оно не было 
ув*рено въ ней, видно изъ того, что царь обратился въ бегство 
и ускакалъ со всей своей семьей въ Царское Село. Уезжая, 
онъ сказалъ, говорятъ, чтобы бунтъ былъ во что бы то ни стало, 
какими угодно средствами усмиренъ и что больше ему ни до чего 
н*тъ дела. Какъ видно изъ приведенныхъ выше фактов*, 

*) Нельзя умолчать, что в* этомъ живом* и интересном* ли-
стке есть звучащая либеральной фальшью фраза: „Полиция не 
можетъ допускать уличныхъ демонстраций — это понятно. Раз в* 
нельзя было оп*пить всех* собравшихся и переписать ихъ или 
арестовать?"... Что „нельзя допускать" выхода гражданъ „ско-
помъ" на улицу, процессий и речей къ публике, это „понятно" 
только съ точки зрения людей, привыкшихъ къ политическому 
безправию и рабству. И если полищя допила (не въ первый и не 
в* последний разъ) до избиения и убпйстиза граждан*, протесто-
вавших* противъ этого рабства, то надо призывать не полипную 
къ тому, чтобы она мирно оцепляла, записывала и арестовывала, 
а — народъ къ тому, чтобы онъ поднялся весь на борьбу съ по-
лицией, чтобы на гнусную расправу съ беззанпитной молодежью и 
женщинами онъ ответить расправой съ царскимъ правительством*. 
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Клейгельсъ поступал* по этому именно рецепту, да и выговоръ 
Вяземскому показывает*, что отношение царя было именно та-
ково. Ктейгельсъ прехладнокровно распоряжался побоищем* и 
в* заключение — по свидетельству „Злободневнаго Листка* 
(пом. 3) громко произнес*: „достойно же мы ихъ встретили!* 
Один* старый писатель, удерживая полипдю отъ зверства, былъ 
сшиблен* съ ногъ, и его ударили по лицу. Когда онъ, увидввъ 
Ктейгельса, спросилъ его, зачгЬмъ допускаютъ подобный вещи, 
тоть отвътилъ: „А зачемъ вы сюда попали?" Вечером* Клей-
гельсъ телеграфировал* въ Царское Село: „Бунтъ въ С.-Петер-
бурге усмирен* ". 

Известно изречете, что бунтъ есть неудавшаяся революция, 
а революция — удавшийся бунтъ. Демонстрация 4-го марта не 
была, конечно, ни бунтомъ, ни революционнымъ возстаниемъ, но 
правительство — надо отдать ему справедливость — сделало съ 
своей стороны все возможное, чтобы расширить и углубить ея 
значете, удесятерить „подавлением* бунта" всеобщее недоволь-
ство и ТЕМ* приблизить в* громадной степени момент*, когда 
подобный демонстрации станут* действительно опасным* и вовсе 
не осужденным* на неудачу „бунтомъ". 

Можно-ли подвести итогъ жертвамъ 4-го марта? Въ данный 
момент* мы въ состоянии сообщить лишь очень неопределенный 
данныя. Число убитых* определяют* въ 6-8 чел. Назьиваютъ 
студентовъ-медиковъ Анненскаго и Тимофеевскаго, говорятъ, что 
не найденъ студентъ Могилянскнй, убит* лесник* Дон(ц)овъ, 
студентъ Петерсъ, студентка Забпякина (кажется), лесгафтистка 
Беляева*). О томъ, чтобы пересчитать раненьихъ, не можетъ быть 
и речи: известно, что изъ писателей ранены Струве, ПЬшехо-
новъ (сброшен* съ лестницы), Анненский. Къ убитым* и ране-
ным* прибавились арестованные, число которыхъ определяется 
(по некоторым* сообщениям*) до 1050 чел.: 252 въ Литовском* 
замигЬ, 339 курсистокъ въ Спасской части, затБмъ въ Василе-
Островской, въ Коломенской, Казанской, въ Пересыльной тюрьме, 
и въ Кресте на Выборгской стороне. Взяты, между прочим*, 
шисатели Струве и Туганъ-Бараттовски'й. 

Таковы приблизительныя данныя о павшихъ въ бою. Настро-
ение Петербурга — напряженное, „электрическое". Ожидают* 
новых* демонстраций. „Не пьем*, не едим* какъ следует*" — 
говорить 7-го марта один* очевидецъ побоища. Правительствен-
ное сообщение (опубликованное 6-го марта въ газетахъ) поразило 
своей ложью даже людей высшаго общества, и тамъ готовится(?) 
заявление о возмутительных* действиях* полиции 4-го марта и о 
лжи правительственнаго сообщения. Что общество не высшее 
возмущено до глубины души, это доказываетъ письмо 45 литера-
торов* (къ которымъ потомъ присоединилось еще 34 писателя, 
подписавших*, какъ и предъидущие, свои фамилии) къ редакто-
рамъ русскихъ газетъ и опубликованное въ заграничныхъ газе-
тахъ. Русский газеты не решились, конечно, напечатать этого 
письма, и оно распространялось по рукамъ. Въ немъ выразилось 
негодование по поводу этого звЬрскаго, заранее подготовленнаго 
избиения, по поводу вьинужденнаго молчания печати, по поводу 
отчаяннаго положения страны, отданной въ полное распоряжение 
кулакам* и нагайкамъ. Что касается до петербургскаго общества 
вообще, то оно поголовно было осведомлено о событии 4-го марта 
и сочувствовало демонстрантамъ. „Чтобы обелить себя — сооб-
щаетъ одинъ корреспондентъ — полищя, черезъ участки, по всей 
вероятности, распустила слухъ, будто избиение вызвано темъ, 
что студенты позволили себе курить внутри собора, стоять въ 
немъ въ шапкахъ и вообще надругались надъ святыней. Этотъ 
маневръ возвратил* ей сочувствие кухарок* — и только. Осталь-
ная публика частью не поверила полиции, частью распросами на 
месте убедилась въ противном* и, къ чести ея, если не выра-
зила прямого сочувствия студентам*, то порицала полицию. На 
частных* квартирах* состоялись заседания, на которыхъ были 
выработаны петиции министру внутреннихъ двлъ, затвмъ подпи-
саны и поданы". Заметим*, что и реакционная печать подхва-
тила эту полицейскую ложь о безчинстве студентовъ въ церкви. 
Кто именно безчинствовалъ въ соборе — ясно изъ приведенныхъ 
выше описаний. 

На студенчество впечатление этой демонстрации было огромное. 
До нея многие студенты института путей сообщения, гражданскихъ 
инженеровъ, лесного, в.-медицинской академии относились скепти-
чески къ студенческим* безпорядкамъ, а теперь было едино-
душно решено во всехъ этихъ высшихъ учебныхъ заведенпяхъ 
прекратить посещение лекций. И не только студенты, но даже 
все профессора отказываются теперь читать лекции. По двумъ 
сообщенйямъ, происходят* уличныя демонстрации около тюрем*, 
и полиция не въ силах* справиться съ демонстрантами. 

Царское правительство, видимо, испытываетъ некоторое коле-
бание. Преемника Боголепову не назначаютъ, и въ обществе 
упорно говорятъ, что экстренный совет* министровъ, собрав-
шийся 4-го марта въ Царскомъ Селе, постановилъ не применять 
дальше „Временныхъ правилъ". Съ другой стороны, правитель-
ство вьшускаетъ лживое и невероятно наглое сообщение о „без-
порядкахъ" въ С.-Петербурге, Москве, Харькове, — приводя въ 
восторгъ реакционную печать прямотой и твердостью тона, — 
царь объявляет* выговоръ Вяземскому, министръ внутреннихъ 
дел* опубликовываетъ циркуляръ (отъ 12-го марта) съ критикой 
действий полиции при уличныхъ безпорядкахъ и съ наставлением*, 
какъ следуетъ расправляться. Министръ требуетъ большей „бы-
строты и решительности", министръ недоволенъ „медлитель-
ностью властей", министръ вынужден* признать (бедняжка!), что 
„безпорядки" представляли изъ себя „подготовлявшийся заранее 
демонстрации", противъ которыхъ недостаточны „слабыя увеща-
ния". Противъ „скопишь, не желающих* разойтись", пытаю-
щихся оказывать сопротивление, противъ лицъ, которые начнутъ 
„произносить речи", — необходимо „безотлагательное примене-
ние самыхъ решительных* мер*", отличающихся „въ высшей сте-
пени энергическим* характеромъ". Особенно доволенъ г. ми-
нистръ казаками: „своевременный вызовъ каваллерии" — веща-
етъ онъ въ назидание всемъ чинамъ полиции и въ поучение всемъ 
российскимъ верноподданнымъ — „не исключительно въ цЬляхъ 
употребления оружия" (читай: въ целяхъ употребления нагаекъ; 
слог* г. министра такъ же тяжелъ, какъ удары казацкихъ на-
гаекъ) „предстаиадяется иногда весьма соотвётственнымъ и жела-
тельнымъ". 

Мы усердно советуемь всемъ читать и перечитывать этотъ 
интереснейший циркуляръ. Это — настоящий планъ кампании, 
планъ военныхъ действий правительства противъ народа, начав-
шаго выносить на улицу свой протестъ и свое возмущение. 

Давайте же и мы, социалисты, вырабатывать и осуществлять 
свой планъ кампании, планъ военныхъ действий народа противъ 
правительства. Пусть будетъ этотъ планъ разсчитанъ не на 
единичный и случайный ударъ, а на систематическую, упорную 
борьбу. 

Петербургские рабочие, помните о майской демонстрации! Пом-
ните о людяхъ, убитыхъ, раненыхъ и арестованныхъ 4-го марта: 
эти люди возстали противъ вашего злейипаго врага , противъ поли-
цейскаго самовластия, которое держитъ русскихъ рабочихъ и весь 
русский народъ въ угнетенномъ, униженномъ, безправномъ со-
стоянии. Петербургские рабочие, помните о майской демонстрации, 
постарайтесь дать надлежащий ответь правительству зверства и 
насилия! 

» * * 

Р. 8. Эти строки были уже написаны, когда мы получили 
сведения о событияхъ после 4-го марта. Сведения эти вполне 
подтверждают* данную выше оценку деятельности местныхъ 
соипалдемократовъ, не выпустившихъ ни одного листка къ рабо-
чимъ. После 4-го марта только соединенный группы „Соцна-
листь" и „Рабочее Знамя" выпустили воззвания къ спб. рабочимъ, 
приглашая на демонстрацию 11-го марта. Собрание студенческихъ 
делегатовъ высказалось противъ демонстрации: тутъ сказалось, съ 
одной стороны, то, что лучший силы радикальной молодежи были 

*) По последнимъ известиям*, сообщение о томъ, что были 
убитые, опровергается. 

разбиты 4-го марта, съ другой — влияние слухов*, что „Времен-
ный правила" применяться не будутъ. „Союз* Борьбы" былъ 
тоже противъ демонстрации, и она была отменена. Такимъ обра-
зомъ, либерально-умеренная часть интеллигентной молодежи и 
„экономически" настроенная часть социалдемократовъ оказались, 
какъ и следовало ожидать и какъ давно предсказывали против-
ники „экономистовъ" и „критиковъ", — на одной стороне и 
пересилили понесшихъ громадный уронъ социалдемократовъ-рево-
люционеровъ. Но рабочие — это особенно отрадно отметить — 
не послушались все же речей успокоения. Настроенные револю-
ционно, они массами шли въ городъ въ воскресенье 11-го марта, 
заполняли улицы и съ минуты на минуту ждали призыва къ 
борьбе. А борьба грозила не шуточная, потому что все силы 
петербургской полиции и местныхъ частей войска были мобили-
зованы и готовилась, по всемъ слухамъ, стрельба въ народъ. 
Долго ждали рабочие и, наконецъ, разошлись, осыпая справедли-
выми упреками студентовъ и умеренныхъ социалдемократовъ за 
ихъ робость и бездеятельность. Рабочие заявили о своей готов-
ности к* борьбе, и пусть послужит* одиннадцатое марта еще но-
вым* уроком* и предостережением* для петербургских* социал-
демократов*. 

МОСКВА. 

В* Москве въ течение всего января въ университете проис-
ходило брожение под* влиянием* известий о Пет. и Киеясншхъ 
событиях*. Большинство несомненно было запугано угрозой 
отдачи въ солдаты и его было трудно расшевелить. 19 января 
появилась гектографированная прокламащя „Что делать" за 
подписью „Московские товарищи", призывавшая студентоизъ не 
следовать примеру трусливаго общества. Прокламация пригла-
шала къ забастовке съ предъявлением* требований „возврата всех* 
товарищей" и отмены „временныхъ правилъ*. 29 января состоя-
лась сходка 317 студентовъ въ Актовомъ зале. Приглашенный 
ректоръ отказался явиться „по болезни*. Сходка решила пос-
лать депутацию к* ректору с* требованием* освобождения от-
данных* въ солдаты киевлянъ и отмены „временныхъ правил*", 
присоединив* сюда обычныя студенческий требования: возвра-
щения устава 63 года и права сходокъ. Участники сходки были 
переписаны, а ректоръ отказался говорить съ депутацией. На 
3 февраля была назначена вторая сходка. Явивииись въ уни-
верситет*, студенты нашли всё двери запертыми. Толпа сту-
дентовъ пошла по Никитской улице съ пением* студенческихъ 
игвсень. Къ толпе присоединились любопытные, а полиция от-
неслась къ демонстрантамъ совершенно равнодушно, не вмеши-
ваясь въ ихъ шествие. При неорганизованности и случайности 
демонстрации , такое отношете полиции поставило студентовъ въ 
недоумение; они не знали, что делать и мало по малу разошлись. 
Все переписанные на сходке 29 января студенты были преданы 
суду университетскаго начальства. 

Постановленная сходкой 29 января забастовка не была 
применена. Масса студенчества не пристала къ движению. 
2 февраля появилась прокламация „Исполнительнаго Комитета 
объединенныхъ землячествъ и организащй въ измененномъ со-
ставе", которая засвидетельствовала „неуетгвхъ забастовки", 
н-:ледствие присутствия въ университете узкО-консервативнаго 
олемента". Цринявъ меры къ созыву новой сходки, „Исполни-
тельный Комитетъ* объявилъ 19 Февряля, что по произведен-
ному подсчету число желающихъ назначения сходки достигло 917, 
и назначилъ собрание на пятницу 23 февраля въ 12 часовъ дня 
во двор 1; передъ актовым* залом* университета. 

Сходка 23 января явилась поворотным* пунктом* въ ходе 
московскихъ событий. Съ одной стороны, полученный изъ Петер-
бурга и Харькова известия о демонстрацияхъ 19 февраля и о 
жестокостяхъ , произведенных* полицией и казаками, вызвали 
более сильное возбуждение въ более широких* кругах* студен-
чества; съ другой стороны, верный союзникъ русской революции 
— правительственная администрация — постаралась вынести сту-
денческое движение на улицу и тЬмъ придать ему значение поли-
тическаго события первостепенной важности. 

О событияхъ 23 февраля намъ пишутъ: 

„23 февраля съ 12 часовъ дня на Моховой стала собираться 
толпа народа и часамъ къ двумъ народу набралось такъ много, 
что улица была заперта. Городовыхъ и жандармов* масса. Еще 
больше публики. Студенты Петровской академии , межевого ин-
ститута и масса курсистокъ. Техниковъ почти нетъ. Часть 
студентовъ находится во дворе , но больипинство ихъ видно на 
улице. Никакого крику и скандаловъ нетъ. Полиция замеча-
тельно вежлива. Со всех* сторон* летят* прокламации. Педеля 
изъ-за угла записывают* тех*, кто кажется имъ подозритель-
ным*. Помощников* инспектора не видно. Простояв* некото-
рое время на улице и во дворе, студенты и курсистки решили 
войти въ залъ. Число сходчиковъ было, какъ говорятъ, до 600 ; 
изъ нихъ до 103 курсистокъ. Когда сходка состоялась, жан-
дармы окружили университетъ и оттеснили толпу. Часть сту-
дентовъ отказалась разойтись и была отправлена въ манежъ. 
Кроме того кучки студентовъ то и дело забирали въ манежъ, но 
на нихъ смотрели сквозь пальцы и большинству удавалось удрать. 
Вообще отношения между студентами и полицией довольно мир-
ный. Студенты смеются и объявлютъ приставамъ, что они (т. е. 
пристава) действуютъ скопомъ, городовые просятъ студентовъ 
собрать имъ „на чай", такъ какъ они несутъ лишнюю обязанность 
Мальчишки изъ Охотнаго, видя оживление, догадываются, что' 
вероятно приехалъ царь. Полиция просить постороннихъ разой-
тись. Какой-то рыжий съ длинными волосами субъект* поль-
зуется особой привилегией у околоточных* ; некоторые догады-
ваются, что это шпион* и просятъ удалить его , что поневоле и 
приходится сделать. Настроение приподнимается все выше и 
выше. Наконецъ, сходка заканчивается и появляется полотенце 
съ огромной надписью, наверное не знаю какой, или „обструк-
ция" или „отмена временныхъ правил*". Впрочем* эта надпись 
скоро была убрана самими студентами. Решено послать депу-
татов* къ ректору и попечителю, но такъ какъ они ихъ навер-
ное не примутъ, то предпринять целый рядъ уличныхъ демон-
страцпй. Требования: возвратить киевскихъ солдатъ, отменить 
„временный правила" и требовать устава 63 года. После этого 
полищя окружила ВСЕХ* сходчиковъ и забрала въ манежъ. Те-
перь самое эффектное : по пути въ манежъ толпа студентовъ 
прорывает* цепь городовых* и вырывает* человек* 50 сход-
чиковъ. Когда „бунтовщики" были заперты въ манежъ, туда 
же былъ загнанъ игизлый полкъ солдатъ и конных* жандармов*. 
Публика и не думала расходиться, а стояла до поздней ночи." 

Въ манеже арестованные отказались назвать полиции свои 
фамилии. Были приглашены педеля установить личность задер-
жанныхъ. Вскоре после того полиция предложила заключенным* 
разделиться на группы по 50 человек* и отправиться подъ 
конвоемъ: мужчинамъ въ пересыльную тюрьму, а женщинамъ — 
по домамъ. Свистки, смехъ и крики были ответомъ на это 
предложение. Оберъ-полицмейстеръ Треповъ пригрозил* не да-
вать заключенным* пищи, пока не согласятся идти въ тюрьму 
На заключенных* эта угроза не подействовала и они заставили 
дать себе 200 хлебов* и поставить самовар*. Пищи этой ока-
залось недостаточно. Вообще содержались заключенные въ 
манеже отвратительно. Вотъ что пишетъ одинъ изъ заклю-
ченныхъ : 

„Не дали даже соломы для спанья и спать пришлось на мер-
злой голой земле. Воздухъ въ манеже отъ присутствия нътколь-
кихъ тысячъ человекъ и 300 лошадей (насъ охраняло 1500 че-
ловекъ войска и 300 казаковъ) сталъ такой спертый, что со 
многими начали делаться судорожные припадки. Все это мы 
сообщили окружавшей манежъ громадной толпе народа и темъ 
сделали изъ любопытныхъ — манифестантовъ." 

И действительно народная толпа приняла живейшее участие 
въ студентахъ. „Когда студентовъ вывели изъ университета, 
чтобы вести въ манежъ, громкое „ура" огласило всю площадь. 
Кричали не только студенты, но и посторонние (рабочие, деву-
шки и т. д.). Тысячная толпа не расходилась до самаго вечера.". 

Пока въ манежЬ полищя вела пререкания съ заключенными, 

вокругъ манежа „собиралась все большая и большая толпа. Поли-
ция и конные жандармы ничего не могли съ ней сделать. Только 
прибывший полкъ солдатъ помогъ разогнать толпу и многихъ 
разсадить по участкамъ". 

Подъ влнянпемъ разсказовъ сидящихъ въ манеже о томъ, что 
тамъ делается, толпа стала приходить въ возбуждение, начались 
отдельный стычки съ полицией и вследъ за тЬмь стали появляться 
кареты скорой медицинской помощи. Въ толпе слышались требо-
вания выпустить заключенныхъ и „солдаты должны были взять 
ружья на перевесь, чтобы удержать бушующую массу." 

Въ ночь на 24 февраля полищя произвела массу обысковъ. 
24 февраля студенты опять собрались на сходку къ универси-

тету; но ихъ не пустили. Къ 12 часамъ на площади собралась 
толпа въ две тысячи человекъ. „Въ часъ дня толпа, состоявшая 
уже не изъ однихъ студентовъ, перешла къ манежу, где сидели 
заключенные накануне. Толпа стала требовать, чтобы ее пустили 
въ манежъ. Изъ манежа выскочить отрядь солдатъ и началь 

бить прикладами. Съ другой стороны прискакавший отрядъ каза-
ковъ съ полковникомъ во главе сталъ давить толпу лошадьми. 
Въ ответь раздались крики негодования. Мастеровые свистели 
въ свистки , освобождали арестованныхъ студентовъ , громко 
ругали полицию. Часть толпы пошла по направлению къ Тверс-
кому бульвару до генералъ-губернаторскаго дома, смявъ стояв-
пиную тамъ цепь городовыхъ. Появились казаки и разогнали 
толпу. Вечероиъ толпа демонстрировала передъ домомъ оберъ-
полицмейстера. Вечеромъ опять площадь передъ манежемъ была 
запружена народомъ. Среди нея была масса фабричныхъ и масте-
ровыхъ. Къ 11 часамъ ночи группа мастеровыхъ бросилась съ 
криком* къ дверямъ манежа, выломала наружный двери, но за 
темъ была оттеснена. Подъ напоромъ казаковъ толпа побежала 
мимо манежа, разбивая стекла. Бившихъ стекла арестовали 
(трехъ человекъ), но толпа ихъ отбила." При этой свалке казаки 
действовали усердно нагайками. Толпа была разогнана и часть 
ея снова собралась у стараго университета , но оттиснутая къ 
Тверской , съ пением* прошла до генералъ-губернаторскаго дома 
и была разсвяна. Остатки ея собрались около театра и съ пе-
ниемъ прошлись по Петровке. У редакции „Московскихъ Ведо-
мостей" были конные жандармы и охраняли ее. Толпа, двигав-
шаяся по Тверской , состояла , главнымъ образомъ , изъ рабо-
чихъ; изъ нихъ, по слухамъ, арестовано до 280 человекъ. Въ 
ночь на 25 февраля сидевшихъ въ манеже студентов* подъ силь-
нымъ конвоемъ отправили въ тюрьму. 

Въ воскресенье, 25 февраля, возбуждение достигло высшей 
степени и десятки тысячъ народа приняли участие въ противо-
правительственныхъ демонстрацияхъ. Въ первый разъ Москва 
видела такое массовое проявление народнаго протеста. Съ утра 
стали собираться толпы у университета. Послё полудня большая 
толпа, въ числе которой были рабочие Прохоровской ману-
фактуры , двинулась по Никитской и Тверскому бульвару съ 
пением*. На середине Тверского бульвара встретились казаки. 
Толпа устроила баррикаду из* бульварных* скамеек* и задер-
жала натиск* казаковъ, мчавшихся во весь опоръ. Громкимъ 
свистом* и ругательствами толпа выражала свое презрение каза-
камъ. Вдругъ раздались крики, что сзади толпу оцепили горо-
довые. Толпа ринулась назадъ и прорвала цепь городовыхъ, 
причемъ происходило целое побоище. Толпа отбивала ТЕХЪ , кого 
полищя пыталась задержать, и не более десятка лицъ осталось 
въ рукахъ полиции. Наконец*, полиции удалось разсеять толпу. 
Въ течение всего дня громадный толпы, состоявший преимущест-
венно изъ рабочихъ, демонстрировали по улицамъ, особенно по 
Лубянке , по Тверскому бульвару , Мясницкому и Никитскому. 
Приводимъ письмо одной корреспондентки, бывшей очевидцемъ 
одной изъ такихъ демонстраций около 4 часовъ дня. „ . . . Мы 
дошли до Кузнецкаго моста, где намъ представилась чудная кар-
тина: весь Кузнецкий мостъ до Лубянки былъ залить сплошной 
массой народа почти исключительно фабричными и мастеровыми, 
незначительнымъ количествомъ студентовъ и массой уличныхъ 
мальчишекъ; вся эта толпа свистала, кричала „ура!*, размахи-
вала платками и бросала шапки; но, какъ ураган*, налетели 
жандармы, которые разбили толпу на несколько групп*, и мы 
пошли на Лубянскую площадь. Здёсъ было арестовано несколько 
студентов*, толпа бросилась ихъ отбивать, избила пристава и, 
когда онъ спрятался въ ресторанъ, разбила въ последнем* окна. 
Здесь публика увидела Л. Н. Толстого (это было какъ разъ въ 
день появления въ газетахъ его отлучения отъ церкви); толпа 
устроила Толстому овацию и съ криками „ура, Левъ Николаевичъ! " 
проводила его по Рождественке, где по его просьбе усадила на 
извощика. Я вышла на Цветной бульваръ, который быль усе-
янь народомъ; полищя старалась разбивать толпу на маленький 
кучки и не допускать до Тверской, а направлять ее въ переулки, 
но толпа, уменьшаясь на одномъ месте, выростала, подобно 
голове гидры, вдвое большемъ количестве въ другомъ." 

Другой очевидецъ пишетъ: „Въ 4 часа я подошелъ къ Тверс-
кой. Театральная площадь была вся залита толпой, буквально 
залита. Толпа двигалась по Тверской къ дому генералъ-губер-
натора. Прискакавшие казаки загородили путь. Тогда толпа по 
переулку направилась на Неглинный проездъ, оттуда на Куз-
нецкий. Надо вамъ сказать, что толпа проявляла удивительню 
дисциплинированность. Она не разбегалась при ВИДЕ городовыхъ 
и казаковъ, а встречала ихъ единодушным* гиканьем*, свистом* 
и ругательствами. Она или следовала единодушно указаниям* 
вожаковъ („сплотись! направо! впередъ!"), которые всегда 
находились изъ среды интеллигентныхъ рабочихъ (сту-
денты почти совсемъ не принимали участия), или ясно давала 
знать свое несогласие съ вожаками и заставляла ихъ переменять 
направление. На Неглинномъ казаки разъединили толпу на 3 
части. Я имею сведения только про первую часть, другия 
совершали демонстрации по другимъ улицамъ. . . . Первая часть 
двинулась къ политехническому музею, где ожидалась сходка 
студентовъ, но потомъ повернула по направлению къ Мясницкой. 
Каждаго студента, котораго толпа встречала, она приветствовала 
киданпемъ шапокъ, криками сочувствия и приглашениемъ при-
соединиться. Въ случае согласия (которое, кстати, бывало очень 
редко) толпа поднимала его на „ура", апплодировала и т. д., а 
въ противномъ случае она провожала его смехомъ и свистомъ... 
Приставовъ, даже отдельно идущихъ, толпа освистывала, заки-
дывала твердыми предметами и заставляла быстро удирать со 
своихъ постовъ. За все время толпа не только не разрушила 
ни одной лавки, но если мальчики позволяли себе разбивать фо-
нари, толпа не пускала ихъ, причемъ раздавались крики: „потомъ 
будутъ писать про насъ, что мы просто буянили", „все равно 
съ насъ потомъ налогами сдерутъ" и т. д. 

„Пройдя Мясницкую, толпа двинулась на бульваръ. Тутъ 
она все росла и росла, и когда была недалеко отъ Тверского 
(одинъ бульваръ ОТДБЛЯЛЪ), народу было не меньше 8000 чел. 
Студентовъ было, можетъ быть, несколько человек*, — не 
больше Передъ редакцией „Моск. Ведомостей" толпа останови-
лась. Рабочие решили разрушить редакцию. Но тутъ 
прискакали казаки и городовые. Казаки съ нагайками и пиками 
разъединили толпу на четыре части, а городовые начали изби-
вать (въ буквальномъ смысле слова) отдельных* лицъ из* толпы, 
замеченных* какъ вожаковъ. Толпа забрасывала снежками и 
льдинами козаковъ, заставила офицера уехать на самый задъ, 
но городовые, подъ защитой казаковъ, буквально избивали толпу, 
встречая, положимъ, и хороший отпор*. На Тверской улице и 
Страстной площади въ воздухе стоялъ свистъ отъ нагаекъ. Били 
нагайками не только казаки, но и жандармы. Въ этотъ же день 
былъ устроенъ кошачий концертъ передъ домомъ генералъ-губер-
натора. Во дворе дома ген.- губернатора до сихъ поръ день и 
ночь сидитъ масса казаковъ и городовыхъ. Въ воскресенье же 
толпы ходили и по другимъ улицамъ. Около университета це-
лый день стояла тысячная толпа". 

Третий очевидецъ разсказывает* : „Рабочие (ремесленники) до-
вольно энергично сочувствовали студентамъ. На толпу въ 6-8 
тысяч* человек* приходилось 100-150 студентовъ, управлявших* 
этой толпой, сдерживать каковую было крайне трудно. Полиция 
такъ прямо трепетала въ воскресенье". 



Еще въ одноиъ сообщении читаемъ: „По Трубецкой площади 
шла толпа около 7000 чел., причемъ пела песни, а впереди несли 
красное знамя, конечно, довольно примитивное, сделанное, гово-
рятъ, изъ рубашки", а въ друтомъ сообщении такъ описывается 
воскресная манифестация у дома ген.-губернатора : „Въ его окна 
летели яблоки и апельсины, мальчики свисгъли въ заранее имъ 
розданные свистульки; концертъ былъ такой, что великий князь 
думалъ, что наступила революция". Толпа кричала: „Да здрав-
ствуетъ князь Ходынскнй". „Всв имевшийся въ Москве войска, 
полиция, жандармы, казаки ничего не могли поделать съ мани-
фестантами. На аттаку казаками публики последняя ответила 
на Тверской баррикадами; кое-где появились и революционный 
знамена. Войскамъ были розданы боевые патроны, но пустить 
ихъ въ дело не решились". До трехъ часовъ ночи толпы рабо-
чихъ ходили по улицамъ (по св*д*нйямъ нашего корреспондента, 
въ пяти местахъ происходили эти демонстрации), местами били 
фонари, стекла и полицию. На Мясницкой, после драки съ по-
лицией, до 300 человекъ арестовали, загнавъ во дворъ дома Ста-
хеева. Втеченйе вечера толпы студентовъ и рабочихъ ходили 
къ дому Толстого приветствовать отлученнаго синодом* борца за 
свободу совести. Толстой говорилъ народу речь. По имеющимся 
св*д*нйямъ онъ отозвался съ сочувствйемъ о студенческой заба-
стовке, рекомендовалъ настойчивость въ начатой (борьбе и сооб-
щить, что, какъ ему известно, въ высшихъ сферахъ склонны 
отменить „Временный правила". 

Въ следующие дни волнение продолжалось. Чрезвычайный 
меры, принятыя полицией (въ томъ числе масса арестовъ на 
дому, произведенныхъ жандармами) воспрепятствовали новымъ 
демонстрациям*. Въ понедельникъ 26-го февраля произошло еще 
столкновение толпы съ полицией въ Охотномъ ряду: въ борьбе 
съ полицией студентамъ помогали охотнорядцы, эти искони про-
славленные защитники „престолъ-отечества". Переходъ этой 
части московскаго населения на сторону политическаго протеста 
представляетъ весьма знаменательный фактъ. Ужь если охотно-
рядцы готовы содействовать политической борьбе, то можно на-
деяться, что недалеко то время, когда въ ней примутъ участие 
и наши „экономисты". Благодаря усиленнымъ полицейским* 
мерамъ, не удалась въ Москве демонстрация, назначенная на 
4-ое марта. Военная сила не допустила повторить события 23-26 
февраля. Были отдельный столкновения съ полицией, немало 
демонстрантовъ арестовано. 

25-го февраля появилось удивительное воззвание студенческаго 
„ Исполнительнаго Комитета", настоятельно приглаппаноицее сту-
дентовъ не участвовать въ уличныхъ демонстрациях*, так* какъ. 
дескать, надо приберечь силы для проведения „обструкции" в* 
университете. Студенти>и-де добились уже выражения симпатии 
публики, а потому дальнейшее участие ихъ въ демонстрациях* 
нежелательно. По верному замечанию одного изъ корреспосден-
товъ, „Исполнительный Комитетъ" проявил* въ данномъ случае 
„дикое непонимание", стремясь искусственно съузить движение, 
расширившееся далеко за пределы студенческой борьбы. Г.г. сто-
ронники „только студенческаго" движения наивно вообразили, 
что народная толпа манифестировала, жертвуя собой и подверга-
ясь расправам* солдатъ только для того, чтобы показать сочув-
ствие студентамъ, повлиять на правительство и удалиться сейчасъ 
со сцены, предоставив* далее студентамъ чинно улаживать свои 
университетский дела. Г.г. представители „Исполнительнаго Ко-
митета" испугались развития студенческаго протеста въ полити-
ческое движение и пожелали поставить его опять на профессио-
нальную почву, что на самом* деле только ослабило бы его силу. 
Обычная либеральная близорукость! 

Но и эта либеральная половинчатость представится недося-
гаемо высокой политической мудростью, если ее сопоставить съ 
поведением* московскихъ профессоров*, выпустивших* 27-го фев-
раля свое гнусное воззвание, о котором* мы подробнее говорим* 
ниже. Въ ответъ на это послание появились две прокламации 
студентовъ : одна в* Москве, другая въ Киеве. Московская на-
писана довольно умереипно и бледно; киевская гораздо сильней. 

Какъ бы то ни было, готовое замереть движение московскихъ 
студентовъ ожило, войдя въ соприкосновение съ „улицей". Улица 
придала ему ту силу, которой ему недоставало, она усилила его 
влияние на равнодушную часть студентовъ. Московский высшия 
учебныя заведения, наконецъ, стали, и начальство и не пытается 
применять къ студентамъ-стачечникамъ „Временныя правила". 

А вместе съ темъ, студенческое движение, выйдя на улицу и 
Вызвавъ наружу протестъ широкихъ слоевъ городского населения 
(главнымъ образомъ, пролетариата), неожиданно послужило по-
водом* къ революционным* событиям*. Въ „сердце России", въ 
первопрестольной столице народная толпа открыто выражала 
свою ненависть къ администрации, освистала высшаго предста-
вителя власти. Въ твердыне русскаго самодержавия представитель 
царствующей фамилии вынужденъ лесомъ штыков* и пик* за-
щищать свой дворец* отъ нападений рабочаго люда. Въ благо-
честивой православной матушке-Москве тысячи рабочихъ привет-
ствовали великаго борца противъ православнаго мракобесия, только 
что преданнаго анафеме первосвященниками православной церкви. 
Господствующему порядку нанесена глубокая рана въ самое 
сердце, онъ потерпелъ серьезное нравственное поражение. Рево-
люционное пламя лизнуло своими языками обомпгвлыя стены са-
мыхъ неприступныхъ его твердынь, и близокъ день, когда эти 
твердыни безпомощно рухнутъ. 

ХАРЬКОВ*. 

Съ возобновлени емъ занятий после рождественскихъ каникулъ 
передовая часть харьковскаго студенчества проявила лихорадочную 
деятельность, стремясь сплотить массу учащихся на почве про-
теста противъ расправы со студентами въ Киеве и Петербурге. 
Организация универсантовъ и технологов* выпускали почти 
ежедневно по нескольку листков*, перепечатывая прокламации, 
появившийся въ другихъ городахъ, пытаясь сообщить массе сту-
дентовъ возбуждение, царившее уже въ Петербурге и въ Кневё. 
Въ течение цёлаго месяца эти попытки были безилодны. Только 
въ Ветеринарном* Институте студенты выражали готовность за-
бастовать, если другия учебныя заведения приступят* къ действию. 
Въ Технологическомъ и особенно въ университете настроение 
было подавленное. Страх* объял* массу студентовъ. Было не-
мало случаевъ позорнаго дезертирства съ поля битвы: многие 
студенты медлили возвращаться после каникулъ въ Харьковъ, 
другие спешно брали отпуски (которые, кстати сказать, инспекция 
давала очень охотно) и безъ оглядки удирали изъ Харькова, 
ссылаясь передъ товарищами на мнимое известие объ опасной бо-
лезни родителей и т. п. предлоги. Назначавшийся сходки совершенно 
не удавались или были слишкомъ малолюдны, чтобы постановить 
решение. Университетская инспекция совершенно истомилась въ 
напряженномъ ожидании, чемъ кончится эта канитель, такъ что 
даже просила студентовъ решить разъ навсегда, будетъ заба-
стовка или нетъ. 

Изъ массы распространенныхъ въ этотъ период* лист-
ков* отметим* крайне пылко и красноречиво написанное воз-
звание „Союзнаго Совета" и „Организацйоннаго Комитета студен-
тов ъ-технологовъ" с* эпиграфом* изъ Горькаго: „О смелый со-
п<олъ ! въ бою съ врагом* истек* ты кровью. . . " . Воззвание при-
зывало на сходку и выставляло требования : отмену „Временныхъ 
правилъ" и возвращения 183 осужденныхъ киевлян*. 

4-го февраля „Союзный Совет*" выпустил* „открытое письмо" 
к* профессорам*, извещая о томъ, что на 5-ое февраля назна-
чена забастовка, и приглашая профессоровъ не читать лекций, 

За это время распространены две революционный прокламации 
Первая — отъ „Центральна™ Комитета Русской Социалдемокра-
тической Партии" ; другая — отъ недавно образовавшейся партии 
„сощалистовъ-револющонеровъ". 

Назначенная на 5-ое февраля студенческая забастовка не со 
стоялась въ виду полнаго равнодушия массы студентовъ. Въ 
воззвании, помеченномъ 8-мъ февраля 1901 г., „группа студентовъ 
харьковскаго университета" обращается съ горькимъ упрекомъ 
к* студентамъ, не поддержавшим* движения, и къ профессорам* 
которые „не ушли изъ храма науки, после того какъ въ немъ 

была обнажена солдатская шашка". Заканчивая еловой гь ободре-
ния пострадавшим* товарищамъ, которые остались одиигокими въ 
борьбе, воззвание выражает* надежду на то, что „чкрезъ не-
сколько летъ соберется съ спилами честное студенчество и снова 
подымется, быть можетъ, не одиноко". Такимъ образом*, за-
стрельщики студенческаго движения потеряли всякую надеягду 
на организацию борьбы на чисто-профессиональной, узко-студен-
ческой почве. 

Но, оставшись изолированной въ учебныхъ заведениях*, ра-
дикальная часть учащейся молодежи не сложила оружия и вос-
пользовалась первым* представившимся поводомъ для того, чтобы 
вынести свой одинокий ппротестъ на улиигу. А на улице этотъ 
протестъ сразу принялъ общенародный и, следовательно, полити-
ческий характеръ, и улица, откликнувшись на него, придала ему 
удесятеренную силу. 

Студенты решили устроить демонстрацию у собора въ день 
19-го февраля, по поводу сорокалетня освобождения крестьян*. 
По этому поводу распространены две прокламации отъ организа-
ции технологов* и ветеринаров*. За несколько дней до этого 
дня некоторый рабочий группы обратились къ местному коми-
тету Рос. Социалдем. партии с* просьбой распространить на заво-
дах* листокъ по поводу сорокалетня реформы. Гектографиро-
ванный листокъ былъ составленъ и распространенъ (часть за-
держана полицией). Одновременно другая соцналдемократическая 
организация, харьковский „Союзъ Борьбы" распространилъ подоб-
ное же печатное воззвание. Рабочие, такимъ образомъ, были под-
готовлены. Къ сожалению, студенты не послушались советов* 
устроить демонстрацию вечеромъ, когда и рабочие, и служащая 
интеллигенция более свободны. Къ двенадцати часамъ дня не-
большая группа студентовъ собралась въ соборе. Выйдя изъ со-
бора, студенты направились къ университету и запели „Дуби-
нушку". Немедленно все ворота и входы въ университетъ были 
заперты. Тогда студенты въ сопровождении уже многочисленной 
публики направились внизъ по Университетской улиц* съ п*ннемъ. 
Въ виду малочисленности собравшихся демонстранты хотпзли-было 
расходиться, когда на нихъ налетели казаки и, разсыпая удары 
нагайками направо и налево, окружили человекъ 40-50 студен-
товъ. Къ этому времени публики набралось уже много, въ томъ 
числе мастеровые. Некоторые изъ нихъ пытались прорвать цепь 
казаковъ, но безуспешно. Удары плетьми сыпались безпощадно. 
Били, не разбирая, очень жестоко. Побоище произвело потря-
сающее впечатление на публику: дамы падали въ обморокъ, съ 
однимъ изъ студентовъ начался эпилептический припадокъ. Аре-
стованныхъ повели въ часть по Никольской площади. Масса пуб-
лики следовала за ними и окружила часть, куда были введены 
задержанные студенты. Черезъ некоторое время казаки неза-

П но обошли толпу съ тылу и оцепили еще человекъ 60; сту-
дентовъ и четыре дамы. 

Слухъ объ аресте студентов* распространился по городу и, 
начиная съ шести часовъ, публика стала собираться по Сумской 
улице около театра, въ разстоянии одного квартала отъ поме-
щения части, куда были отведены студенты. Скоро раздалось 
пение „Дубинушки". Въ шесть часовъ изъ двора части выехали 
казаки и поскакали къ театру. Публика встретила ихъ шикань-
емъ и свистомъ. Толпа заполнила троттуарьп и мостовую. Дви-
жение экипажей по этой части Сумской прекратилось. Около 
театра казаки оцепили человек* 70 студентовъ и направились съ 
ними къ части, сопровождаемые публикой. Въ семь часовъ веч. 
къ театру прибыла съ барабаннымъ боемъ рота пехоты. Къ 
этому времени публике стало уже известно, что рабочие паровозо-
строительнаго завода направились къ месту сборища. Часть ихъ 
(равно какъ железнодорожныхъ рабочихъ) была оцеплена и за-
держана, другие обошли место демонстрации и позже вечеромъ 
неожиданно хлынули въ значительномъ количестве на площадь 
передъ театромъ. Сюда же явились рабочие мелкихъ харьков-
скихъ заводов* и ремесленники. Къ ночи студенты и вообще 
интеллигенция терялись уже среди рабочихъ. Толпа пела „Мар-
сельезу", „Дубинушку", „Волю" и другия песни. Во время пения 
тезапно изъ двора редакции „Южнаго Края" налет*лъ на толпу 
отряд* казаковъ и безъ всякаго предупреждения пустилъ въ ходъ 
нагайки. Били даже женщинъ, стоявшихъ на троттуаре и смот-
ревипихъ на толпу. Многие были при этомъ ранены. Народъ 
подался, но рабочие бросились къ изгороди сквера и, разломав* 
ее, вооружились дрекольемъ. Весьма активную роль при этомъ 
играли мальчиппки. Одинъ изъ нихъ вьпкинулъ на длинномъ ше-
стё красное знамя, которое было смято бросившейся въ его сто-
рону полицией. Казакамъ данъ былъ приказъ обнажить шашки, 
что они и сделали. Позже уже били и шашками плашмя. Толпа 
все наростала, пение не прекращалось, въ отдельныхъ местахъ 
произносились речи, которыя было трудно разелышать за неумол-
чнымъ шумомъ толпьи. Вь течение всего вечера (до полуночи) 
тамъ и сямъ происходили набеги казаковъ на толпу и схватки 
ея съ царскимъ воинствомъ. На площади казаки еще стеснялись 
несколько, но если аттакованная толпа бросалась въ разсыпную 
по прилегающимъ улицамъ, то казаки, преследуя б*глеииовъ, под-
вергали ихъ варварскому избиению. Толпа кричала казакамъ: 
„вонъ отъ насъ, азиаты!" Раздался голосъ: „Вить Юзефовича" 
(редактора знаменитаго „Южнаго Края"), и толпа, какъ одинъ 
человекъ, бросилась къ редакции, но была отбита казаками. 
Чувствовалось отсутствие организованнаго отряда, который офор-
милъ бы демонстрацию и придалъ ей более стройный видъ. — 
Къ ночи, наконецъ, удалось войскамъ очистить Сумскую улицу. 
О впечатлении, произведенномъ на население демонстрацией, и о 
внешнем* ея видё намъ пишутъ, между прочимъ: „Необходимо 
отметить, что толпа все время вела себя благопристойно, хотя 
,солидная" публика ожидала, что рабочие начнутъ бить стекла вь 

магазинахъ, задирать прохожихъ и т. п. Ничего этого не было и 
въ помине. . . Весь Харьковъ только и живетъ темъ, что „про 
исходило на Сумской". По самымъ захолустнымъ улицамъ слышны 
разговоры простого народа на тему о причинахъ столкновения 
Все въ одинъ голосъ называютъ годовщину освобождения кре-
стьянъ: „Нашихъ дедовъ били сорокъ летъ тому назадъ, когда 
крепостные были, теперь студенты объ этомъ вспомнили, и вотъ 
ихъ теперь бьютъ". . . Купцы ругали казаковъ : „Шли бы лучше 
на немцев* воевать, чем* на своихъ, чтобъ васъ". . . и т. д. 

Очевидцы разсказьпваютъ такую сценку во время столкновения. 
Толстый лабазник* сказалъ: „мерзавцы студенты!". Услыхавъ 
это, дюжий рабочий растолкалъ толпу и съ крикомъ: „ага, мер 
завцы!" на глазахъ сочувствующей публике поколотилъ почтен 
наго буржуа. 

Арестованныхъ (до 200 человекъ) освободили 23-го февраля, 
кроме 18 студентовъ и бывпиаго офицера Ияьинскаго, которые, 
по словамъ губернатора, замешаны въ политический дела. Въ уни-
верситете и другихъ учебныхъ заведенпяхъ началась забастовка. 

После демонстрации Харьковский Комитетъ Российской Соцйал 
демократической Партии выпустилъ подробную прокламацию къ 
обществу, въ которой разъясняет* смыслъ проиеппедшихъ собы-
тий. Отмётивъ историческое значение перваго выступления массы 
русскихъ рабочихъ на путь открытаго выражения политическаго 
протеста, Харьковский Комитетъ привлекаетъ внимание „полити-
чески зрелыхъ слоевъ русскаго общества" къ рабочему движению, 
какъ къ главной политической силе, способной сокрушить само-
державие. Прокламаиця заканчивается приглашенпемъ содейство 
вать всеми средствами политической организации рабочаго класса 
Можно только приветствовать эту попытку харьковскихъ това-
рищей использовать происшедший события въ интересахъ июлити-
ческаго воздействия соцйалдемократни ига все борящнеся съ пра-
вительствомъ элементы. 

Мы очень сожалеемъ, что этотъ обзор* событий намъ прихо 
дится закончить указаниемъ на новый примерь политическаго 
недомыслия нашихъ либеральныхъ соиоэниковъ. Въ прокламацш, 
изданной подъ свежимъ впечатленнемъ дня 19-го февраля и под 
писанной „товарищами-студентами", мы встречаемъ трогательный 
разсказъ о томъ, какъ угнетенные насилйями правительства 
харьковские студенты пожелали перенестись въ светлое прошлое, 
о которой имъ говорилъ день 19-го февраля, и пошли молиться 
за „Царя-Освободителя", каковое ихъ благонамеренное пожелание 

казаки наградили нагайками. Смеемъ уверить г.г„. харьковскихъ 
студентоизъ, что власть царской нагайки будетъ длиться над* 
ними темъ дольше, чи>мъ более они будутъ коситвть въ нелепой 
вере въ раеныхъ „, царей-освободителей", все царствование кото-
рыхъ зализто кровью „освобожденных*" крестьянъ и борцов* за 
блага крестьянства. Весь смыслъ чествования дня Юч-о -февраля 
недовольными элементами исчезает*, если его превратить въ 
чествование памяти тог-о царя, который и въ крестьянской ре-
форме, какъ и во вс«й своей политике, показалъ себя орудием* 
класса эксплуататоровъ въ ихъ стремлении заново закабалить по 
неволе освобожденный народъ. Чествовать день 19чт> февраля, 
какъ начало освобождения Россш отъ ея общаго закрепощения, 
безусловно сл*дуетъ, но мы бы советовали изъ этот* день крепче 
помнить не о никогда не сущеетвоизавипихъ царяхь-освободите-
ляхъ, а о тяготеющих* до- сихъ пор* надъ нами царяхъ-утнета-
теляхъ. Еслибы харьковские студенты-либералы больше думали о 
последнихъ, они не употребили бы въ своем* листке нелепой 
фразы о томъ, что ихъ били нагайками „вопреки запрету моло-
дого царя". Не говоря уже о томъ, что такого запрета вовсе не 
было, мы спросимъ васъ, гг. студенты, а какъ вы себя почув-
ствуете, если васъ изобьютъ заведомо по желанию „молодого 
царя? Или въ этомъ случае боль отъ удара нагайкой покажется 
вамъ более приятной? 
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КИЕВЪ. 

Самымъ хараиггернымъ вь ходе студенческаго движения въ 
Киеве является резкая (борьба между радикальной частью сту-
денчества и буржуазно-консервативными элементами, тормозив-
шими движение и выступавшими довольно решительно и спло-
ченно. Этимъ элементам* удалось дважды (въ январе и средине 
марта) провалить въ политехникуме предложение о присоединении 
къ забастовке; имъ же удалось въ университете не допустить 
до „безпорядковъ" въ течение всего» февраля и половины марта. 
Въ свою очередь передовая часть студенчества выступала здесь 
радикальнее, чемъ въ других* городахъ, о чемъ свидетельствуют* 
напр., воззвание группы „независимых* обструкционистов*", вы-
пуиценное въ начале движения, и прокламация „Союзнаго Со-
вета" по поводу убийства Боголепова, выражающая полное со-
чувствие Карповичу. 

Еще 31-го января Киевский Комитетъ Российской Социалдемо-
кратической Партии распространилъ печатииое воззвание ко всемъ 
рабочимъ „по поводу студенческихъ, беапорядкопзъ", из* которомъ 
разъяснялось политическое значение студенческаго протеста. 
Когда въ Киевъ дошли известия о петербургскихъ, московскихъ и 
харьковскихъ демонстраитыхъ, Киевский Комитет* взялъ на себя 
инициативу такой-же демонстрации в* иЧнев* и особым* воззва-
нием* пригласил* рабочихъ явиться въ воскресенье 11-го. марта 
въ 12 часовъ дня на Крещатикъ. Демонстрация, въ которой 
участвовали и студенты, проидла блистательно. Колоссальная 
толпа рабочихъ (говорятъ до 15 тысячъ) стройно двигалась по 
Крещатику съ красным* знаменем* и съ пешем* „Марсельезы". 
Никаких* крупныхъ столкновений съ властями не произошло. По-
дробности этой замечательной демонстрации сообщим*, когда бу-
демъ располагать достаточно проверенными сведениями о ней*. 
Здесь же ограничимся поздравлением* кйевскимъ товарищамъ, 
оказавшим* своимъ емелымъ шагом* великую услугу нашей 
партии. Пожелаем*, чтобы оргаигазоизанные товарищи въ другихъ 
местах* вь ближайшемъ будущем* проявили такую же револю-
ционную энергию и понимание тактики, соответствующей, дей-
ствительным* интересам* русскаго пролетариата. 

гиздятэ отр .окжвисп ощаяонтмглтвгднязо эояэнгогадоМ- .ктнэд 
* 

Студенческое движение перекинулось и в* остальные универ-
ситетские центры: въ Казань, Томскъ, Ригу, Юрьевъ, Варшаву 
(ветеринарный институт*), Одессу. Въ Одессё арестовано до ста 
человекъ, въ Казани несколько десятковъ. (отчасти по рабочему 
делу), въ Риге тоже. Все учебныя заведения закрыты по рас-
поряжению министерства до Пасхи. Надеемся, въ следующем* 
номере сообщить более подробный сведения. 

* * 
* 

Въ прокламации от* 17-го марта Киевский Комитет* так* опи-
сывает* демонстрацию.: „День 11-го марта. Улицы заполнены на-
родомъ. Подъ звуки революционных* п*сениь, гирерываемыхъ 
криками „ура", строго-спокойно двигаются тысячный толпы де-
монстрантов*; здесь сошлись изо*, без* различия профессий, пола, 
возраста, национальностей, — ремесленники, фабрично-заводские и 
чернорабочие, мужчины и женщины, старики и подростки, русские, 
поляки и евреи. На всехъ лицахъ одушевление, вь глазахъ — 
восторженный^ порывъ к* свету и справедливости, страстное же-
лание жить, жить такъ, какъ жить подобает* человеку, а не при-
давленному рабу. — Это не бурная вспышка, не безформенный 
бунтъ, движимый слепой ненавистью. Это. продуманное, спокой-
ное и организованное движение къ иным* порядкамсь, к* новой 
жизни, основанной на началах* сизободы, равенства и справедли-
вости. Въ одухотворенности — его мощь. Въ организованности 
— аалогъ дадьнейшихъ успехов*. Товарищи! Намъ предстоять 
еще долгие годы упорной борыш, но мы владеем* теперь силь-
ным* оружием* — массовым* протестом*, демонстрацией. При 
каждом* новомъ злоупотреблении царскаго правительства мы бу-
демъ громко протестовать противъ беззакония во имя человеч-
ности и справедливости". 

КАЗАНЬ. 

О демонстрации въ Казани пишутъ: „И-го марта здесь была 
демонстрация, правда скромная. Но все же другие города могут* 
сказать: „даже Казань!" Если бы не предусмотрительность по-
лиции, она носила бы другой характер*. Еще накануне были 
оцеплены два главныхъ завода и дамба, соединяющая городъ со 
слободой, такъ какъ боялись, что придут* рабочие. И они, дей-
ствительно, приняли бы участие, если бы не эта предусмотритель-
ность. Были попытки прорвать цепь, но безуспёшно; какъ го-
ворили (это еще не проверено), многие рабочие (до 60 чел.) избиты. 
Должны были принять участие булочники и ремесленники. Но 
въ ночь на 11-ое арестовано до 40 булочниковъ на сходке, гд* 
они порешили 11-го забастовать и присоединиться къ демонстра-
ции. На главной улице было много студентовъ и публики. Не 
успели они еще соединиться и съорганизоваться, какъ налетела 
конная и пешая полиция и оцепили почти безъ предупреждения 
и безъ разбору около 150 чел. Простояли часа два. Пропели 
весь репертуаръ песенъ. Было нёсколько попытовъ прорвать 
ц*пь, но силъ было мало. До избиения не дошло, хотя случаи 
насилия, какъ всегда, были. Затвмъ пришли войска(!) и съ пом-
пой отвели арестованныхъ въ часть. Теперь н*которыхъ вы-
пустили, часть переведена въ пересыльную тюрьму, часть въ 
частные номера, нанятые для того полицией". 

Псковъ. 
Отданныхъ въ солдаты петербургскихъ студентовъ препрово-

дили почти вс*хъ (только троихъ отправили въ Ямбургъ) въ 
Псковъ для предварительнаго обучения дисциплин*, нед*ли на 
четыре, поел* чего предполагается разеортировать ихъ по раз-
нымъ м*стамъ. Многие изъ приславныхъ страдаютъ физическими 
недостатками (много, напр., съ совершенно слабымъ зр*нйемъ, 
одинъ паралитикъ и т. д.); между ними много несовершеннол*т-
нихъ (20-ти л*тъ, а есть даже 19-ти и 18-ти л*тъ). Сначала по-
ложение студентов* было сравнительно сносно. Офицеры при пер-
вой встр*ч* отнеслись къ нимъ хорошо, но объявили, что бу-
дучи людьми подначальными, они обязаны будутъ относиться к* 
нимъ, какъ къ простымъ радовымъ, не допуская никаких* 
льготь и привилегий. Скоро, однако, положение студентовъ су-
щественно изм*нилось къ худшему, что было вызвано распоря-
женйемъ какого-то казацкаго генерала, прйезжавиаго для ревизии. 
Студентамъ запрещено было брать обеды изъ офицерскаго соб-
рания и приказано было довольствоваться нвъ обтаго котла. 
Отлучки въ городъ были затруднены, и даже свидания другъ съ 
другомъ стали очень нелегкимъ д*ломъ. Издан* былъ приказ*, 
предписывавший ближайшему начальству студентов* и даже сол-
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датамъ говорить студентамъ „ты", при чемъ предупреждалось, 
что нарушение этого правила повлечетъ за собой строгое наказа-
ше. Студентамъ запрещено было отвечать на вопросы не только 
нижнихъ чиновъ, но и офицеровъ относительно всего того, что 
имеетъ прямое или косвенное отношение къ ихъ недавнему прош-
лому. Въ городъ начали отпускать съ болыиимъ трудомъ: подъ 
присмотромъ такъ называемыхъ дядекъ, и притомъ только до 
девяти часовъ вечера. Особенно неприятны отношения къ сту-
дентамъ низшаго военнаго начальства ихъ: унтеръ-офицеровъ, 
фельдфебелей, ихъ дядекъ и т. д. Дело въ томъ, что за всякий? 
дефектъ у студентовъ-солдатъ отв-вчаютъ ихъ дядьки и учителя: 
если студентъ не по всемъ правилаиъ искусства застегну ль по-
ясъ, подъ арестъ садятъ дядьку; если онъ не такъ шапгулъ, 
какъ желательно какому-нубудь командиру, — опять-таки отве-
чает* дядька. И вотъ эти дядьки, совершенно терроризированные, 
более чемь косо смотрятъ на первоисточникъ своихъ страданий, 
т. е. на пришельцевъ. Къ этому нужно еще прибавить, что от-
сутствие точной регламентации взаимоотношений между опальными 
солдатами и остальнымъ военнымъ миром* даетъ громадный про-
стор* для элемента личнаго усмотрения и вообще для произвола 
не только офицерскихъ чиновъ, но и фельдфебелей, унтеръ-офи-
церовъ и другихъ мелкихъ сошекъ, такъ что нередко постоянный 
надзоръ и, такъ сказать, каторжный режимъ определяется усмот-
ренйемъ этихъ последнихъ. Въ общемъ, однако, главный тонъ 
задаетъ полковой командиръ, такъ что въ разныхъ полкахъ по-
ложение студентовъ различно. Они размещены здесь въ трехъ 
полкахъ: въ Иркутскомъ, Енисейскомъ и Омскомъ, не более двухъ 
человекъ въ роте. Особенно тяжело положение студентовъ въ 
Омскомъ полку, командиръ котораго, Даниловъ, усиЬлъ уже .про-
славиться" своимъ чисто азиатскимъ отношениемъ къ студентамъ. 
йзъ страха передъ нимъ со студентами обращаются грубо и тиз 
изъ полковой иерархии, которые въ глубине души ничего не име-
ютъ противъ нихъ. Неприятности для студентовъ начались здесь 
съ самаго дня ихъ приезда. На первомъ же смотру омский пол-
ковой командиръ произнесъ передъ всемъ полкомъ речь, въ ко-
торой предупредительно напоминалъ имъ, что студенты — про-
стые рядовые, и потому нечего обращать внимание на ихъ обра-
зование. „Ваше образование немногаго стоитъ", заявилъ онъ имъ. 
„Вы должны забыть о своемъ прошломъ и должны сделаться 
настоящими солдатами. . . Съ васъ сняли штатское платье. — те-
перь мы вышибемъ изъ васъ штатский духъ. . . Къ вамъ ездятъ, 
о васъ соболезнуютъ : на дняхъ мать одного изъ васъ явилась 
ко мне и говорила, что хочетъ выписать сюда отца. Передайте 
вашимъ роднымъ и другимъ посетителямъ, что имъ приезжать 
совершенно не зачемъ. . . Въ казарменной жизни нетъ ничего 
ужаснаго, поэтому нечего и соболезновать". 

Черезъ несколько дней въ полку случилась экзекуция: про-
штрафовавшагося солдатика должны были наказывать розгами: 
напрасно студентъ той роты, которая должна была присутство-
вать на экзекуции, хотизлъ подъ гЬмъ или инымъ предлогом* 
уклониться от* ужаснаго зрелища: позаботились о томъ, чтобы 
онъ былъ какъ можно ближе къ омерзительной сцене. 

На второмъ смотру одинъ изъ студентовъ омскаго полка, Те-
рианъ, благодаря слабой мускулатуре правой руки, не могъ долго 
продержать ружья въ горизонтальномъ положении. Командиръ 
полка, заподозривъ студента въ притворстве, вырвалъ у него 
ружье, толкнул* и, обозвав* „негодяем*", велел* посадить его, 
(конечно, и дядьку тоже) подъ арестъ. Черезъ несколько минуть, 
очевидно, сознавъ, что онъ хватилъ черезъ край, псковский бур-
бонъ приказалъ „разследовать" это дело и отменить арестъ сту-
дента. Медицинское освидетельствование показало, что студентъ 
действительно не можетъ держать долго ружья. 

Вообще положение студентовъ-солдатъ, если иметь въ виду 
только здешнихъ, очень тягостное. Ихъ человеческому достоин-
ству приходится страдать на каждомъ шагу. Все они въ одинъ 
голосъ утверждаютъ, что иное заключение было бы раемъ срав-
нительно съ солдатчиной. 

Нужно, впрочемъ, заметить, что всв они бодры и не уныва-
ютъ. О себе они неохотно даже распространяются и съ лихо-
радочнымъ нетерпениемъ ждутъ вестей изъ разныхъ концовъ 
России : идутъ-ли вследъ за ними товарищи, просветляется-ли тем-
ный горизонт* русской общественной жизни?... 

Неужели большинство русскихъ офицеровъ не возмутится по-
зорнынъ клеймомъ, накладываемымъ на нихъ поведешемъ Данилова? 

Въ ХРОНИКУ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ПРОТЕСТОВЪ. 

Рядъ возмутительныхъ беззаконий царскаго правительства за-
ставить, наконецъ, протестовать наше буржуазное общество. Съ 
удовольствием* отмечаемъ факты, свидетельствующие о полити-
ческомъ пробуждении русскаго общества. 

Съ февраля стали собирать по всей России подписи под* ли-
беральной петипцей царю по поводу студенческихъ волнений. Пе-
тиция говорить противъ знаменитыхъ „временныхъ правилъ", 
юиеймитъ политику Боголепова и заканчивает* просьбой „ока-
зать доверие общественному мнению" и призвать общество къ 
„свободному и благотворному участию въ делахъ родной страны". 
По сообщениямъ корреспондентовъ, подписи подъ петицией соби-
раются ходко. Послё великаго избиения 4-го марта, эта петиция 
была опубликована въ английской газете „Тшиез" съ указаниемъ, 
что она исходить отъ некоторыхъ профессоров* и сенаторов*. 

Побоище 4-го марта послужило поводом* к* пгелому ряду про-
тестов*. Какъ известно изъ газетъ, членъ государственнаго со-
вета, ген.-лейтенантъ князь Вяземский на самомъ месте побоища 
мужественно протестовалъ противъ полицейскихъ безобразий, за 
что удостоился высочайшаго выговора. Пусть утешится князь 
Вяземский, — передъ судомъ истории и общественнаго мнения это 
царское обругание почетнее, чемъ все знаки царской милости, 
заработанные имъ на службе самодержавию. Намъ пишутъ, что 
сверхъ того Вяземский высланъ за границу. 

Немедленно после побоища 45 литераторовъ составили свое из-
вестное заяление, безпощадно клеймящее царское правительство, 
намеренно совершившее гнусную бойню. Позднее къ этому за-
явлению присоединилось еще 34 литератора. Заявление это, разо-
сланное въ редакции газетъ, опубликовано въ заграничной и под-
польной печати. 

9-го марта „Союзъ взаимопомощи русскихъ писателей' упол-
номочилъ свой комитетъ подать министру внутреннихъ дъ\лъ за-
явление о совершенных* въ день 4-го марта надъ членами Союза 
насилиях*. То же заявление было подано и министру юстиции 
съ приложением* просьбы объ ускорении пересмотра законовъ о 
печати, делающихъ невозможнымъ для печати спокойнымъ обсуж-
дением* общественныхъ вопросовъ предотвращать события, подоб-
ный мартовскимъ. Сверхъ того, Союзъ просилъ впредь до этого 
пересмотра „снять запреть, препятствующий обсуждению въ пе-
чати вопросовъ о причинахъ студенческихъ волнений". 

Въ ответь на эти заявления комитетъ „Союза писателей" по-
лучилъ такую бумагу отъ 12-го марта: „По распоряжению г. Ми-
нистра Внутреннихъ Дел*. . . Союзъ взаимопомощи русскихъ пи-
сателей закрыть, о чемъ объявляю комитету для сведения и со-
ответствующихъ распоряжений". 

7-го марта заслуженный профессоръ Института Путей Сооб-
щения действительный статский советникъ Велелюбский подалъ 
градоначальнику Клейгельсу подробное заявление о происшедшей 
4гго марта бойне. Велелюбский указывает* на то, что вопреки 
заявлению „Правительственнаго Вестника", „грубая сила въ лиигв 
казаковъ и городовыхъ действовала безъ предупреждения". Пере-
ходя затемъ къ „временным* правилам*", послужившим* причи-
ной безпорядковъ, Велелюбский приглашает* Клейгельса испра-
вить случившееся „по недоразумению", испросить у царя отмену 
„временныхъ правилъ* и освободить всех* арестованных*. За 
это обращение къ петербургскому папгв Велелюбский высланъ изъ 
столицы. Поведение этого стараго профессора особенно выигры-
ваеть при сравнении съ поведешемъ тпзхъ университетских* про-
фессоров*, которые сами участвовали въ совещаниях* объ отдаче 
студентовъ въ солдаты. 

12-го марта известный академик* А. С. Фамицинъ внес* въ 
Академию наук* „предложение" такого рода. Указав* на то, что 

пункт* 61 устава Академии позволяет* академику въ свободное 
время занилматься другими делами, „соотв-Ьтствуюипими его зва-
нию", почтенный академикъ поднимает* вопросъ, какия занятия 
следуетъ считать соответствующими высокому званию академика. 
„Несовместимою со званием* академика предстаизляется мне дея-
тельность въ качестве попечителя Н. Я. Сонина. Какъ известно, 
Н. Я Сонинъ состоитъ во главе „особаго совещания" — суди-
лища надъ молодежью. Подъ всеми административными распо-
ряжениями Н. Я. Сонинъ подписывается не только въ качестве 
попечителя, но и какъ ординарный академикъ, что можетъ по-
дать поводъ лицамъ, не близко знакомыиъ съ ДЕЛОМ*, КЪ оши-
бочному заключению о причастности Академии къ административ-
ной деятельности академика Сонина*. А. С. Фамицынъ заканчи-
вает* утверждением*, что „деятельность академика Сонина въ ка-
честве попечителя не соответствует* ни достоинству Академии, 
ни званию ординарнаго академика" и приглашает* Академию вы-
сказать свое мнение объ этомъ вопросе. Решение Академии намъ 
еще неизвестно. 

Поздравляемъ петербургскаго попечителя, академика Сонина 
съ публично полученной? пощечиной. Можно желать только 
успеха попыткамъ действовать на зарвавшихся опричниковъ само-
державия выражением* общественнаго презрения. 

Наконецъ, отметишь опубликованное 14-го марта заявление 
очевидцевъ „зверскихъ действий полиции 4-го марта". Заяизление 
утверждаетъ, что „правительственное сообщение о поведении пуб-
лики и учащейся молодежи заведомо лживо". Отмечая всю лжи-
вость разсказа о мнимомъ безчинстве студентовъ въ соборе, оче-
видцы утверждаютъ, что „1Члейгельсъ устроилъ учащейся моло-
дежи ловушку". Со словъ самихъ казаковъ очевидцы заявляютъ, 
что офицеры накануне внушали рядовымъ, что студенты хотятъ 
убить царя, а потому ихъ надо бить безъ пощады, и что утромъ 
4-го марта полицию и казаковъ напаивали водкой. После описа-
ния самого избиения заявление кончается такимъ призывомъ : „Об-
щество должно решительно, единодушно протестовать всеми сред-
ствами противъ полицейскаго террора и избиения своихъ детей. 
Оно нравственно обязано требовать отмены „временныхъ пра-
вилъ", требовать строгаго разследования событий 4-го марта. . . , 
требоизать суда надъ Клейгельсомъ, какъ человекомъ, совершив-
шимъ преступление съ заранее обдуманнымъ намерениемъ". 

Посмотримъ, съумеетъ-ли общество не успокоиться до тЬхъ 
поръ, пока все эти требования не будут* удовлетворены, и не 
продать своихъ святыхъ правъ за первьш иезуитски-кроткия слова 
„съ высоты престола". 

ГРАЖДАНСКИЙ ПОДВИГЪ МУЖЕЙ НАУКИ. 

Русская публика привыкла ничему не удивляться, однако и 
ее поразило воззвание московскихъ профессоровъ къ студентамъ, 
появившееся 26-го февраля въ „Русскихъ" и „Московскихъ Ве-
домостяхь" якобы отъ имени 72 профессоровъ, бывшихъ въ за-
седании Совета Университета, на которомъ это воззвание обсуж-
далось. На самомъ деле, какъ следуетъ изъ письма итизсколь-
кихъ профессоровъ, полученнаго позже въ „Московскихъ Ведо-
мостяхъ", это произведение принято всего 57 профессорами, — 
цифра во всякомъ случае почтенная. Жрецы науки позорно 
молчали, когда правительство сдало киевскихъ и петербургскихъ 
студентовъ въ солдаты, хотя не могли не знать, что этотъ актъ 
долженъ будетъ вызвать студенческие безпорядки; они не отве-
тили на эту гнусность правительства единственно достойной ме-
рой — коллективнымъ выходом* въ отставку. Но когда протестъ 
охватилъ массу студентовъ, когда онъ завоевалъ сочувствие об-
щества, когда народная масса въ Харькове и Москве вступилась 
въ дело студентовъ, московские профессора вылезли изъ своихъ 
уютных* кабинетов* и выступили открыто въ роли защитников* 
порядка, коварно задумавъ внести расколъ въ студенческую 
среду. Подъ личиной заботъ о бедныхъ студентахъ они предо-
стерегаютъ противъ техъ подстрекателей, которые „запутываютъ 
и намеренно ухудшаютъ и безъ того нелегкое положение" студен-
тоизъ, которые „навязывают* вамъ новое(!), несвойственное сту-
денту слово и деяние — забастовка' " и проч. въ томъ же духе. 
Призывая студентовъ вернуться къ занятиямъ, профессора бе-
рутся тогда „содействовать" приведению въ порядокъ универси-
тетскихъ делъ. Все это и многое другое изложено Суворинскимъ 
тономъ, представляя по истине 1удушкино пустословие. Само 
собою разумеется, что своимъ воззвашемъ профессора ничего не 
пожали, кроме всеобщаго презрения, выразившагося въ резкихъ 
листкахъ московскихъ, киевскихъ и харьковскихъ студентовъ. 

Политически-мыслящей части студенчества этотъ гнусный до-
кумент* долженъ былъ открыть глаза на то, какую нравственную 
порчу вносить въ храмъ науки самодержавный режимъ, какъ 
убиваетъ онъ въ профессорской среде всякую гражданскую по-
рядочность. Выставляя требование возстановлення устава 1863 г., 
имеющее, между прочимъ, целью нравственное оздоровление про-
фессорской среды, студенты должны понять, что каждый поли-
тический режимъ создаетъ свои университетские порядки, и ре-
жимъ Победоносцевыхъ и Боголёповыхь неминуемо связанъ съ 
теперешнимъ строемъ университетской жизни. Вотъ почему 
чисто профессиональная борьба студентовъ за лучшие универси-
тетские порядки должна стать политической борьбой за общую 
реформу нашего общественнаго строя. 

Профессорская среда ответила на студенческий протестъ гнус-
ньимъ нападениемъ съ тылу, попыткой оклеветать лучшую часть 
студенчества и внести въ нее расколъ. А народная масса под-
держала студентовъ и придала ихъ движению политическое зна-
чение. Пусть убедятся студенты, что только соединившись съ 
этой массой, только присоединивъ свой частный протестъ къ об-
щему протесту рабочаго класса противъ источника всего нашего 
общественнаго зла и всякой нравственной заразы, они станутъ 
действительной силой. Пусть явятся въ день 1-го мая поддер-
жать требования рабочихъ! 

Съ особеннымъ удовольствием* помещаемъ присланную намъ 
В. И. Засуличъ статью, которая, мы надеемся, будетъ содейство-
вать правильной постановке въ нашихъ револющонныхъ кругахъ 
вновь выплывающаго вопроса о терроре. 

ПО ПОВОДУ СОВРЕМЕННЫХЪ С0БЫТ1Й. 

Правительство затеяло борьбу со студентами, безполезную 

и безсмысленную даже съ точки зрения усовершенствования 

самодержавия и выростило изъ этой борьбы такое широкое 

политическое брожение, какого никогда еще не переживала 

Россия. Въ самомъ деле : студенческий волнения длятся уже 

40 летъ, въ течение всего пореформеннаго периода. Пра-

вительству давно пора бы привыкнуть къ мысли, что, что 

бы ни выделывало оно съ университетами, силошь спокой-

наго студенчества ему не дождаться. А съ другой сто-

роны, тотъ же сорокалетний опытъ долженъ бы доказать 

правительству, что одни чисто студенческий волнения боль-

шого зла ему не причинять. Всё привыкли къ тому, что 

студенты периодически волнуются, а ихъ за это исключают* 

и высылают*; благоразумнее, казалось бы, быть въ этой 

области консервативным*. 

Трудно объяснить „Временный правила" чемъ-нибудь 

инымъ, кроме намерения и здесь, какъ везде, приблизиться по 

возможности къ дореформеннымъ порядкамъ. Студенчес-

кихъ волнений при Николае I не было, а если бы они были, 

студентовъ непременно отдавали бы въ солдаты: — надо 
попробовать отдавать. 

Правда, послуживлпя поводом* къ этой реформе волне-

ния 1899 г. были единодушнее, чемъ когда-либо, но ведь 

и нагайки, пущенныя въ ходъ противъ искусственно собран-

ной мирной толпы студентовъ, тоже были сравнительно 

новы и совершенно неожиданны. Во всякомъ случае, 

киевская сходка, къ участникам* которой впервые приме-

ненны жестокия „Правила", ничемъ не выдавалась изъ ряда 

безчисленныхъ сходокъ, тянущихся съ самаго начала 
шестидесятых* годов*. 

Но если киевляне только воспользовались своимъ есте-

ственнымъ правом* сходокъ, отъ котораго никогда не от-

рекалась лучшая часть студенчества, то приговоръ надъ 

ними сделалъ все дальнейшие протесты обязательными, 

а следовательно, и неизбежными. Ихъ требовалъ закон*, 

писанный въ совести, въ сердце каждаго человека. Ихъ 

требовало чувство солидарности — самое элементарное и 

въ то же время самое основное, самое необходимое обще-

ственное чувство. Его не приходится внушать людямъ; 

оно само собою вспыхиваетъ всюду, где коллективность 
сталкивается съ враждебной силой. Оно при всяких* 

волнениях* проявляется у крестьянъ, у рабочихъ, — не 

только у организованных*, борящихся рабочихъ, а у первых* 

попавшихся, при первомъ же столкновении съ хозяевами. 

Чтобы истребить въ себе это чувство, нужно долголетнее 

упражнение въ его подавлении, надо много софизмовъ, много 

резонирующей трусости, называемой „практической муд-

ростью", о которой съ таким* справедливым* презрением* 
говорится въ некоторых* студенческихъ прокламациях*. 

У студентовъ нетъ этой мудрости и быть не можетъ по 

той простой причине, что, къ счастью, она не передается 

по наследству, а въ каждомъ поколении приобретается лич-

ным* упражнением*. 

„Бросить въ такую минуту товарищей, полных* доверия 

къ нам*, — нельзя! Это нечестно, безсердечно!" Эти про-

стыл слова одного из*ь московскихъ студенческихъ воззва-

ний выражают* непосредственное чувство всякаго честнаго 

и не безсердечнаго человека. Оно шевелилось, наверное, 

и у большинства студентов*, сперта колебавшихся при-
соединяться къ протестующим* товарищамъ. Новые при-

говоры, новыя жестокости, усиливая чувство, вели къ но-

вым* и новым* протестам*. 

Что протесты будутъ, знали все, знало, конечно, и пра-

вительство; совершая свою жестокость над* киевлянами, 

оно не могло не знать, что впереди предстоит* неопреде-

ленная, какъ лавина растущая масса жестокостей. И на 

все это предстояло молча и сложа руки смотреть нашему 

образованному обществу, доведшему себя долголетним* 

упражнением* въ подавлении всякаго помысла объ актив-

ном* вмешательстве въ общественную жизнь до полной, каза-

лось бы, атрофии всякой деятельной энергии. Но на этотъ разъ 

правительство задело такия чувства, которыя нельзя заглу-

шить никаким* упражнением*, заставило многихъ сказать 

себе то, что такъ хорошо выразила одна „мать" въ лежа-

щем* передъ нами открытом* письме, отвечающем* на во-

просъ: „Кто виноватъ?" 

„Виноваты мы, отвечает* она. Мы безропотно живем* 

безъ того, безъ чего немыслимо существование мало-мальски 

культурнаго общества: безъ свободы слова, неприкосновен-
ности личности, неприкосновенности жилища. Этой нашей 

безропотности надо подыскивать унизительное для насъ 

оправдание: мы не дозрели до всего этого... Но нет* 

оправдания нашему молчанию и покорности тамъ, где мы-

чит* и протестуетъ даже животное. . . Человек*, прежде 

чем* взять щенка или котенка, оглядывается, где 

собака или кошка. Победоносцевы не оглядыва-

ются, имъ не с* чем* считаться. Кого бояться? Об-

щества? Они знают* ему цену, презирают* и плюют* на 
него. Правы-ли они? Да! Тысячу разъ да! Мы — хамы, 

рабы, лакеи, мы заслужили все это; мы заслужили и то, 

что наши дети могутъ намъ бросить. . . свое проклятие за 

ихъ загубленный молодыя жизни: они будутъ правы". 

Это — крикъ невыносимой боли, и трудно усомниться 

въ томъ, что эту боль разделяют* очень многие, а понимают* 

все, не запродавшие разъ на всегда своего языка полипДи. 

Въ этой атмосфере боли и злобы, мучительнаго бездей-

ствия и молчания выстрел* студента Карповича, пожертво-

вавшаго собою за то, чтобы отомстить за товарищей, не 

могъ не вызвать самаго горячаго, всеобщаго сочувствия. 

Когда ничем* нельзя помешать совершающемуся на гла-

захъ злодейству, чувство мести становится самымъ закон-

нымъ общественным* чувством*. 

Но студенческий протестъ, все разростаясь, сломалъ, на-

конецъ, окружавшую его полицейскую стену общаго мол-

чания и бездействия. Съ одной стороны, он* вышел* на 

улицу*), и улица въ лиц* рабочихъ и разношерстнаго город-

ского разночинства встретила протестующее студенчество 

съ самымъ горячим* сочувствйемъ и съ полной готовностью 

разделить съ ними, где возможно, предназначенный для 

него нагайки. 

Съ другой стороны, протестъ поднялся вверхъ и заста-

вил*, наконецъ, зашевелиться и заговорить такия сферы 

нашего образованнаго общества, которыя встречали все 

предыдущий контръ-реформы однимъ лишь „благородным* 

молчанием*". Въ первый разъ правительство наткнулось 

на громкое негодование противъ одного изъ своихъ меро-

приятий, выраженное значительным* большинством* всех* 

слоевъ населения, хоть что-нибудь знающихъ об* этомъ 

мероприятии, и въ первый разъ никакая свирепости, ни на-

гайки, ни аресты не въ состоянии водворить обычнаго мол-

чания. Уже несколько лет* подряд* такое-же безсилие не-

*) В* Москве собственно сама улица въ лице рабочихъ, безъ 
зова и безъ сговора, вышла на защиту студентовъ, загнанных* 
въ манежъ за сходку въ стенахъ университета. Двадцать-три 
года тому назадъ мооковская улица (въ частности мясники), избивъ 
толпу студентовъ, была возведена за это Катковымъ въ игред-
ставительницы „русскаго народа", ответившаго, будто-бы, этимъ 
избиениемъ на „скандаль, устроенный петербургской либеральной 
интеллигенцией". Теперь московская улица изъ „представителъ-
ницъ народа" будетъ, конечно, разжалована. Она сама стала 
бо.тве, чемъ „либеральной", и если бы полиции и удалось поды-
скать сколько-нибудь пригодныхъ мясниковъ, рабочие имъ даже 
и шевельнуться не дали бы, такъ какъ не особенно пугались 
даже казаковъ и жандармовъ. Реакционная пресса продолжаетъ, 
однако, громить студентовъ отъ имени народа, очевидно, дере-
венскаго, не высказавшаго своего мнения о „Временныхъ прави-
лахъ". Это самая наглая и очевидная клевета на крестьянъ. 
Они не высказались и не выскажутся просто потому, что не зна-
ют*, въ чемъ дело. Но и деревенские парни, деревенские отцы 
и матери, представивъ себе своихъ детей отданными въ солдаты, 
безъ очереди, не смотря на болезни, на несовершенолетие, отдан-
ным\ за то, что собрались на сходку обсудить свое дело, за то, 
что ига захотели „выдавать своихъ", нашли бы, что это неспра-
ведливо. А если бы они узнали затем*, что невинно наказанные 
студенты должны жать въ казарме, какъ зачумленные, что про-
тивъ нихъ возстановляютъ остальныхъ солдатъ, а имъ запреща-
юсь хоть слово сказать въ свою защиту, мнопя бабы расплака-
лись бы отъ жалости и всв нашли бы, что это лютыя, живодер-
ския „правила*. Что это такъ, знаетъ и само правительство. 
Зачемъ же иначе возмутительное запрещение отвечать на вопросы 

какъ офицеровъ, такъ и обмундированныхъ мужиковъ? 
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С0МНТ5НН0 чувствуетъ специальное ведомство, занятое истреб-

ленпемъ нелегальной рабочей прессы и организаций. Все 

это продолжает* существовать и множиться, не смотря на 

безпрерывные аресты, во много разъ превышающие самыя 

крупный облавы 70-хъ и начала 80-хъ гг., такъ что иной 

разъ и сажать-то некуда. Но эта безуспешная борьба съ 

ростомъ сознания и объединения рабочаго класса шла до сихъ 

поръ где-то глухо, глубоко и далеко, такъ что для Европы, 

для почтенной чистой публики и даже для самыхъ высшихъ 

правительственных* сферъ подъ картиной русской жизни, 

— если смотреть на нее, хорошенько прижмурив* глаза, — 

продолжала красоваться надпись: „на Шипке все спокойно". 

Теперь надпись сорвана, и „Временный правила", по всему 

вероятию, будутъ отменены. Ужъ слишкомъ неприятно и 

невыгодно для правительства продолжать доказывать и себе 
самому и всему миру, что оно успело такъ раздражить ши-

рокие слои сознательнаго населения, что у нихъ страх* про-

шел*, что они предпочитают* риск* всяких* кар* пови-

новению. 

Писатели, внесшие свои имена в* почетный рядъ подпи-

сей подъ свидетельскимъ показанием* всему миру о звер-

ствах* у Казанскаго собора, говорятъ, что ихъ ужасает* 

будущее страны, отданной на жертву кулакам* и нагай-

кам*, а намъ ихъ мужественное заявление кажется однимъ 

изъ признаковъ того, что лучшее будущее гораздо ближе, 

чем* можно было думать мёсяцъ тому назадъ. Они гово-

рят* далее, что давно уже лишены возможности исполнять 

свой долг* передъ родиной, но въ ту минуту, когда они 

писали свое заявление, они его выполняли. Весь вопросъ 

въ томъ, заснутъ-ли снова силы, разбуженный применением* 

„Временных* правилъ", или сохранят* разъ приобретенную 
энергию. 

Уже несколько лет* как* Россия снова вступила въ 

эпоху подъема несравненно более широкаго, чем* закон-

чившийся 20 лет* тому назадъ, но и теперь уигвхъ этихъ 

освободительных* потуг* можно считать обезпеченнымъ 

лишь въ томъ случае, если вся освободительная работа не 

будетъ сброшена на плечи одних* только передовых* слоевъ 

рабочаго класса и революционной молодежи, если въ этой 

работе примут* то или иное посильное участие все враги 

различных* видов* нагайки. 

Но рядомъ съ вестями, говорящими о громадном* рас-

ширении политическаго движешя, намъ попадаются на каж-

домъ шагу также сообщения о томъ, что въ „публике", 

среди „мирных* либераловъ", „простых* обывателей" слы-

шатся теперь надежды, предсказания и пожелания, чтобы 

возобновился снова „террор*", которымъ закончилось рево-

люционное движеше 70-хъ годов*. Это говорит*, невиди-

мому, о томъ же самомъ широком* возбуждении, и тем* не 

менее укрепление таких* надежд* имело бы, по нашему 

мнению, противоположную тенденцию: съуживать, а не рас-
ширять поле борьбы. 

Единичные акты самопожертвования, какъ выстрелъ Кар-
повича, не исходящие ни отъ какой организованной силы, 

не могутъ сосредоточивать на себе общественных* надежд*. 

На нихъ нельзя разсчитывать. Это не акты борьбы, а 

лишь выражение общаго озлобления и боли, вызываемой 

особенно ненавистными проявлениями самовластья. Пред-

умышленные, конечно, со стороны действующихъ индиви-

дуумов*, они инстинктивны, не предумышленны со стороны 

солидаризирующихся съ ними общественныхъ элементовъ, 

которые своимъ неудержимым*, горячим* сочувствием* при-

знают* эти действия за выражения своего накипевшаго 

чувства. Такие выстрелы не могутъ заменять собою въ 

умах* сочувствующихъ какой-бы то ни было другой осво-
бодительной деятельности. 

Нечто совершенно иное представляет* собою террор*, 

входящий въ программу организованной группы въ качестве 

способа борьбы за свободу и представляющийся окружаю-

щей террористов* сочувственной среде путемъ къ освобож-

дению. Мы глубоко убеждены, что въ настоящий моментъ 

такой террор*, если бы на немъ начали сосредоточиваться 

общественный надежды, не только не усилилъ бы освобо-

дительнаго движения, а наоборотъ, ослабилъ бы его. 

Не потому, конечно, почему Бисмарку оказались выгодными 

покушения Геделя и Нобилинга, а полиция Наполеона III 

хлопотала по временам* о примерных* заговорах*. Напо-

леону нужны были предлоги для введения тех* или иных* 

„временныхъ постановлений" ; Бисмарку не удалось бы безъ 

покушений провести черезъ рейхстагъ исключительные за-

коны. Но Россия и так* живет* подъ всевозможными 

чрезвычайными, исключительными и временными постанов-

лениями, и за долгий период* такой подавленности обще-

ственнаго настроения, какой только можетъ пожелать любой 

деспотизм*, ни одно изъ ненавистнейших* „временныхъ 

правилъ " не было отменено, а все те учреждения, какими 

только дорожили русские люди не полицейскаго образа 

мыслей, подверглись изуродованно и уничтожению. Рус-

скимъ нечего охранять и нечего терять, кроме цепей. 

Если объ этомъ еще могъ быть вопросъ въ 60-хъ годах*, 
то ужь никакъ не теперь. 

Террор* кажется намъ неподходящим* въ настоящий мо-

ментъ способом* действия не самъ по себе, а по своему 

неизбежному психическому влиянию на окружающую среду. 

Враг* русской свободы, котораго нужно убить прежде 

всего, при которомъ не помогут* никакия убийства, это — 

сохранение предписаннаго правительством* молчания и без-

действия, это — повиновение такимъ приказам*, которые 

ни въ каком* случае не могутъ считаться законами, а 

лишь враждебными мероприятиями правительства противъ 

той растущей части россиян*, которая по его же собствен-

ному убеждению не можетъ не желать его европеизации. 

Такими мерами борьбы, а не законами, являются все 

указы и приказы относительно печати, собраний, союзовъ, 

преподавания и учения. Лет* 30-40 тому назадъ эта борьба 

противъ роста сознания и объединения россиян*, против* 

развития въ нихъ самодеятельности и энергии была чувстви-

тельна почти исключительно лишь людямъ, получившим* 

среднее образование; теперь она ведется противъ всего ра-

бочаго класса и въ значительной степени распространяется 

на крестьянъ, посредствомъ всякихъ препятствий распро-

странению и улучшению школ*, сельских* библиотек*, на-

родных* чтений, путем* нелепых* каталогов* и преследо-

вания сельских* учителей. Сломить широкимъ и всесторон-

ним* неповиновением* все эти рогатки, настроенные прави-

тельством* между потребностями его подданных* и ихъ со-

знанием*, съ одной стороны, и между самими подданными, 

с* другой, должно быть, не можетъ не быть первым* ша-

гомъ по пути къ освобождению. Чем* большее число 

россиян* отбросит* рогатки, тем* легче и безопаснее бу-
детъ становиться всестороннее сопротивление насилиям* пра-

вительства. Но для этого необходимо, чтобы исчезло очень 

распространенное мнете, что „иэе стоитъ рисковать по пу-

стякам*", необходимо убеждение, что въ деле разрушения 

созданных* правительством* преград* политическому со-

знанию и объединению его подданных* нет* пустяков*, а 

нужно и важно все, что вопреки насилию создает* глас-

ность, создает* свободную печать, тайные политические со-

юзы и подготовленный всем* этимъ политический мани-

фестации, громкий заявления объединяющейся общественной 
воли. 

Во всем* этом* каждый шагъ, каждое действие такъ же 

необходимо, какъ необходима для жизни организма каждая 

капля обращающейся въ его жилах* крови. Последний 

решаюицйй моментъ освобождения не делается, он* обыкно-

венно случается, но эта случайность подготовляется и ста-

новится неизбежной вследствие развившейся, вопреки всемъ 

рогаткам* активности, энергии общества, его воле стать 
свободнымъ*). 

Вотъ этому-то широкому развитию общественной актив-

ности и энергии терроръ не только не содействует*, а по 

самому существу своему не можетъ не ставить психологи-

ческих* препятствий, если онъ представляется путемъ к*ь 

освобождению и начинает* сосредоточивать на себе обще-
ственныя надежды. 

Терроръ несомненнно очень волновал* все жаждущее 

свободы русское общество, но это было пассивное волнение, 

самодовлёющее, не толкающее къ действию, сродни эстети-

ческому волнению, вызываемому великими художественными 

произведениями. Иной либеральный обыватель могъ пла-

кать отъ умиления передъ геройством* террористовъ, но его 

собственной жажды деятельности и способности к* риску 

это не увеличивало. Между героями и имъ была пропасть. 

Действующими террористами по самой сути дела могли 

быть лишь очень немногие, исключительные по своей энергии, 

безстраппю, конспиративной ловкости и опытности люди, 

а самая сила впечатления, производимаго ихъ делами, за-

ставляла бледнеть и терять привлекательность все другия 

дела, начавшийся казаться „пустяками". Вся активность, 

вся энергия сосредоточились въ горсти героев*, дух* борьбы 

не^разливался въ ширь по мере ея заострения, а находил* 

исход* лишь въ сочувствии, въ вере въ „Исполнительный 
Комитетъ" : онъ освободит*. 

При такомъ направлении общественной энергии не созда-

валось силы, которая могла бы воспользоваться некоторымъ 

психическим* разстройствомъ, произведеннымъ терроромъ 

въ правительстве, такъ какъ ужъ этого-то ни въ каком* 

случае не могла сделать нелегальная организация терро-

ристов*. А съужение революционнаго подъема, какъ бы 

ни было сильно обострение, само по себе вело къ его исто-

щению. Передача борьбы за освобождение въ руки горсти 

героев*, какой бы сверхчеловеческой силой они ни обла-

дали, не только не вредить самодержавию, а сама является 

следствием* чувствъ и понятий, унаследованных* отъ само-

державия. Его верные слуги обязаны думать, что все дела 

родной страны, ея законы и учреждения зависят* всецело 

отъ высшаго начальства, — въ принципе отъ одного чело-

века, — а остальные подданные могутъ по собственной 

инициативе только „ура" кричать. Но если сторонники 

свободы, предоставляя ея завоевание горсти героев*, остав-

ляют* за собою лишь то же самое „ура" въ глубин* души 

или въ разговоре съ приятелями, — разве это не наследие 
самодержавия? 

А съ другой стороны, мне вспоминается одинъ разговор* 

въ „Братьях* Карамазовых*" между Иваном* и Алешей. 

Иванъ спрашиваетъ брата, можетъ-ли онъ допустить, чтобы 

люди, если бы для ихъ счастья нужно было „замучить одно 

только крохотное созданьице, одного ребеночка", могли со-

гласиться на это. Алеша отвечает*, что на это согласиться 
нгельзя. 

Ответить утвердительно на вопросъ Ивана, сказать, что 

„счастье" (или избавление отъ длящагося бедствия, называ-

емаго самодержавием*) стоитъ страдания, съ полным* пра-

вом* могут* все те, но только те — не правда-ли? — кто 

себя ставит* рядомъ съ „ребеночкомт.", кто на себя готовь 

взять долю и работы, и риска, и страдания, коли понадо-

бится. У героевъ-террористовъ было много поклонниковъ, 

но имъ однимъ доеталось не только все дело, но и все 

страдание. Еще счастливы были тЬ, кого казнили немед-

ленно, но что вынесли остальные, которыхъ год* за годом* 

замучивали въ Шлиссельбурге! Ихъ поредевшие остатки 

и теперь еще доживают* тамъ у могил* замученныхъ то-
варищей. . . 

Хорошо, если бы все, кому хочется теперь возобновления 

террора, спросили себя: что будутъ они делать во время 

террора и где будутъ во время расплаты за него? 

* * 

Двадцать слишкомъ летъ тому назадъ терроръ зародился 

на почве безнадежности разбудить крестьянъ. Для мно-

гихъ изъ террористовъ оиъ былъ лишь оружием* отчаяния, 

заставляющаго отдавать жизнь за то только, чтобы, по вы-

ражению Степняка, заставить корчиться удава, сдавливающаго 
своими петлями тело России. 

В* настоящий моментъ русскимъ людямъ, желающим* 

стободы, нетъ никаких* причин* отчаяваться. Нужно 

только, чтобы все сторонники свободы, все враги нагайки 

поняли, что на этот* раз* победа возможна, если все они 

примут* в* борьбе то или иное посильное участие, что 

*) За последние полтора века такия же рогатки противъ „про-
свещения" и объединения своихъ подданньгхъ строили всв пере-
живший себя правительства континентальной Европы, и всюду 
он* заравгве опрокидывались стремившимся къ свобод* населе-
нием*. Чуть не вся литература французскаго „просв-Ьщения" пе-
чаталась въ Голландии и, не смотря на сжигание книгъ и на Ба-
стилию, жадно читалась во Франции. Меттерниховская Австрия 
почти перестала читать книги, не запрещенный австрийской цен-
зурой. Вся континентальная Европа первой половины девятнад-
цатаго в*ка кипгвла тайными обществами отъ сравнительно уме-
ренных* до самыхъ крайнихъ. 

И у насъ за послёднйе годы рабочие им*ютъ свободную пе-
чать, въ ихъ сред* не прерываются организации. Все это еще 
далеко не совершенно и оставляет* желать очень многаго отно-
сительно какъ качества, такъ и количества, но страх* передъ 
запрещенной начальством* книжкой убит* безвозвратно, и спрос* 
на нее во много разъ превышаетъ удовлетворение. Когда волну-
ются етуденты, и они тоже создаютъ свежи гласность бюллетеней, 
свои комитеты. Если наша широкая интеллигентная публика 
обыкновенно обходится безъ свободной печати, то причина этого 
заключается лишь въ недостатке активности и энергии. Развитие 
популярной рабочей литературы встр*чаетъ задержки въ про-
стом* недостатк-в матерпальныхъ средствъ. Такихъ задержекъ 
не могла бы встретить литература, въ которой нуждалась бы 
несравненно бол*е зажиточная интеллигентная публика. Если 
такой литературы н*тъ, то только потому, что потребность въ 
ней еице не переросла привычной трусости и инерции. 

нечестно и безеердечно смотреть на борьбу сложа руки, что 

— съ ними или безъ нихъ — она пойдетъ своимъ чере-

дом* — къ поб-кде, если все захотят* ей содействовать, 

— къ новымъ „йосьмидесятымъ годамъ", къ новому (вре-

менному, конечно) торжеству спокойствия, царствовавшему 

на Шипке, если общая задача будетъ свалена на плечи 

одного отборнаго передового отряда. 

В. ЗДСУДИЧЪ. 

Посвящается читателю-другу. 

„Паче всего люби родную литературу, и зимние литератора 
предпочитай всякому другому" — писал* Салтыков*, умирая, 
своему сыну. 

Мы сказали бы такъ: превыше всего ставь достоинство и 
честь свободной челов*ческой р*чи и, любя родную литера-
туру, звание революционера предпочитай всякому другому. 

История печатнаго слова въ России — скорбная история безконеч-
ныхъ'поношетй и утонченнаго издевательства. Въ самодержавному, 
заствнк* неустанно пытали и пытаютъ музу русскаго писателя 
— „эту бледную, въ крови, кнутом* изееченную музу". И если 
порой — въ кои веки — ей легче становится жить и вольготней 
дышать, то лишь потому, что где-то раздалось — властно и 
страстно — революционное „слово и дело" Обратитесь къ 
прошлому: въ „вольностяхъ" „Современника" и „Русскаго Слова", 
въ цензурной реформе 1865 г. вы услышите явственный звояъ 
герценовскаго „Колокола". И ееяи въ 1880-1881 гг. на литера-
туру нежданно пахнуло мимолетной „весной", то знайте — это 
народовольческая когорта самоотверженных* пронеслась блестл-
щимъ, но скоро меркнущим* метеором* ню темному небу русской 
действительности. 

Куда же оно скрыло», это в*идее слово, гд* обаяние под-
полья? Не июдлежитъ сомнгвнию — въ наше смутное время тре-
ножных* ожиданий и колеблющихся надежд* револиощонеръ — 
не въ фаворе, его действие происходить за кулисами историчес-
кой сцены, не слышимое и не видимое большою публикой, и 
слово его не гудит*, сзывая свободных* духомъ людей 

Какъ колоколъ на башне вечевой 
Во дни торжествъ и бедъ народныхъ! 

Серое время, мелкие люди, — еще недавно слышался ропотъ. 
Какой-то исторический антрактъ: былое завершилось катастрофой, 
грядущее сбирается съ силами. Бродятъ стихия, вершится кро-
товая работа, но когда же, когда настанет* моментъ, и тайное 
сделается явным*, и вялость антракта уступить место героизму 
всероссийской трагедии. 

Намъ, русскимъ сонвалдемократамъ, не менпаяо бы призаду-
маться надъ доносящимся ропотомъ. Правые вчера, мы можемъ 
оказаться виновными завтра и, не ставъ рулевыми движения, за-
хлебнуться въ его бурныхъ волнахъ. 

Д*ги мрачной годины, мы вышли когда-то на работу при 
брезжущемъ свет* едва занимавшагося утра. Все спало вокругъ 
или бормотало съ просонья, когда мы начали строительство. Ка-
мень за камнемъ возводили мы здание, крепили фундамент* и, 
нащупывая каждый свой шагъ, проторяли дорогу, подвигаясь 
впередъ, къ увенчанию нашего здания. 

Вместе съ грудой разбитыхъ иллюзий, намъ досталась въ на-
следье отъ прошлаго память о техъ, чья. . . 

Песнь безсл*дно прояегвла 
И до народа не дошла. . . 

Т*ни погибщихъ стояли передъ нами, и немолчно звен*до въ 
ушахъ: слава застрельщикам*, первым* борцам*, увлекающим* 
массы и вдохновляемым* ими. Но за то — горе т*м*, кто 
замкнется въ кружкахъ, изойдетъ въ партизанскомъ геройстве. 
Ихъ встретить — сдержанный шопотъ либеральныхъ похвалъ, и 
проводить въ могилу — лобзание 1уды. Въ решительную минуту 
рабъ выдаст* героя и юркнетъ изъ свою теплую нору. . . Стано-
витесь въ шеренги великаго войска, стройно и въ ногу идущего 
къ ц*ли. Вс* за одного и одинъ за вс*хъ: воинствуюпцй про-
летариата постоит* за себя, отомстит* свои жертвы. . . 

Русская жизнь — аморфное игвлое, надъ которымъ парить 
духъ наглаго хищника и самодержца-бюрократа. Въ атмосфер* 
еле тл*ющаго сознания и сознающаго себя безеилия протекалъ — 
медленно, но върно — процеесь кристаллизации новаго обще-
ственнаго элемента. Конечно, стороннему наблюдателю (изъ по-
роды строгихъ критиков*) видны были оди* неприглядныя формы 
и с*рыя краски процесса: какая скука, какая проза! Копейка 
на рубль — и это лозунг*!.. 

И въ то самое время, какъ платонически? любовник* револю-
ционной эстетики будировал* растущее движете, сощалдемократу 
было по и*орло работы — въ лаборатории ру«ской революиви. 
Такъ много мелкой, невидной, но засасывающей работы, что не 
всегда удавалось ему, когда нужно, взглянуть за ст*ны своей 
лаборатории. Его глазъ, прикованный къ одному м*сту и обо-
стренный въ уловлении деталей, становился порой близорукимъ и 
терялъ общественную перспективу. Но эта б*да была полуб*дой 
до т*хъ поръ, пока безысходный, казалось, застой мертвилъ все 
живое, лучъ сознания пробирался ползкомъ въ обывательский го-
ловы, и каждый „сверчокъ" на Руси знал* только „шестокъ", 
дарованный ему — отъ начальства. Тогда лаборатория была — 
игвльий миръ, самодовл*ющий и игольный. 

Положение стало инымъ, лишь только забродило кругомъ. 
Свистъ казацкой нагайки д*йствительн*е красноречивых* речей 
и сознательней игвния — любой революционной сирены. Пробивъ 
толстую кару равнодуппя, онъ „ударилъ по сердцам* съ неве-
домой силой" и всколыхнул* обывательскую трясину. Вопросъ 
о ..правах* человека и гражданина", политический вопросъ 
встал* — ярко и неотразимо — передъ пестрой толпой негоду-
юимаго люда. Онъ встал* передъ студентом*, забритым* въ соя-
даты; передъ рабочимъ, пришедшим* платить свой доят* моло-
дежи; передъ писателем*, наказанным* за то, что въ немъ заго-
ворил* голосъ чести; передъ вс*и* т*мъ народомъ, не желав-
шим* безстрастно созерцать человеческую бойню и за это — 
избитым*. Онъ всталъ — и взвалил* на сонцалдемократа тя-
желую ношу. Кому много дано, съ того много и спросится. Го-
дами слагавшейся сощалдемократш дано то, чего не им*етъ 
никто — въ сред* русской оппозиции: даны элементы организации. 
Придя къ перекрестку, на которомъ сошлись многообразные пути 
общественнаго движения, социалдемократия должна учесть свой ба-
лансъ и подвести итогъ прюбр*теннному. Окажется-ли она на 
высот* положения, вровень отв*тственному моменту переживаемой 
истории? Въ ея рукахъ безиг*нное орудие — пресса, — заострен-
ное и отточенное на зло самодержавно-чиновной клике. Пере-
довой пролетариатъ эмансипировалъ себя отъ цензурной указки, 
ему надлежит* понести теперь эту свободу и другимъ — изъ 
среду всехъ недовольныхъ. А для это надо — усовершен-
ствовать орудие, приведя его въ соответствие съ усложненной 
задачей, — надо умёть вонзать ножъ анализа во все изгибы 
действительности, надо уметь отражать многогранность ея — 
подъ своимъ угломъ зрения. Готова-ли къ этому социалдемократия? 

Газетное дело — хоровое дело, оно спорится изъ рукахъ не 
солистовъ, а запевалъ подхватывающаго хора. И плохо придется 
певцу-писателю, который не услышать за собой согласной поддер-
жки хористовъ-читателей. Читатель-другъ, читатель-сотрудникъ 
необходимый устой писателя: бол*еть одинъ, хвораеть другой, 
страдаетъ все нгвлое. Какъ Салтыковъ молилъ когда-то читателя: 
другъ, защити! такъ и теперь соцналдемократу-писателю прихо-
дится взывать: другъ, помоги, вперяй свой пытливый взоръ во 
все живущее и неси свободному станку сконцентрированную боль, 
подслушанный стонъ, страдальческий крикъ твоей родины. Шире 
кругозоръ, надо вдаль учиться смотръть! 

И только тогда, когда социалдемократия во всеоружии по-
дойдетъ къ узловому пункту истории, раздастся опять давно за-
бытое в*щее слово, и революционера будутъ чтить на Руси вс* 
т*, кому дорого имя — свобода! 
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ХРОНИКА РАБОЧАГО Д ВИЖЕЫ1Я 

и 

ПИСЬМА СЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ 

ЦАР-СКОЕ УТ-6ШЕН1Е БЕЗРАБОТНЫЙ*. Безработица на югв 
все рас.тетъ. Какъ сообщаетъ корреспондентъ „Новаго Времени" , 
къ 15-му января только въ Бахмутскомъ и Славяносербскомъ 
увздах.ъ насчитывалось около десяти тысячъ безработныхъ. Въ 
начал1* же февраля, когда надежды ^глепромышленниковъ на 
улучшение д-влъ не оправдались, число безработных* „стадо уве-
личиваться не по днямъ, а по часам**.. Как* сообщаетъ коррес-
пондентъ упомянутой газеты, „для болИзе точнаго выяснения при-
чинъ безработицы" екатериносдавскпй губернатор* гр. Келлеръ 
созвалъ въ Горловке съезд* „из* освгЬдомленныхъ лицъ, близко 
стоящихъ къ горнозаводской промышленности". Но, вероятно, 
для того, чтобы съ*здъ не доискался слишком* „точно" дёйстви-
тельныхъ причинъ безработицы, графъ Келлеръ сказалъ передъ 
открьгпемъ его: „При проезд* Его Величество Государь Импе-
ратор* изволил* выразить увър енносяъ, что уменьшение произ-
водительности фабрикъ, заводов* и каменноугольныхъ копей 
должно считать заминкой въ производств*, но никак* не кризи 
сомъ, й что заминка эта временная". Утешьтесь, безработные! 
Его Величество уверено, что вы голодаете не по причине про-
мышленнаго кризиса, а только по случаю „заминки"! Это вели-
кое утешение. Когда въ 1891-92 гг. голодало 40 миллионов* 
крестьянъ, правительство восцретияо употреблять слово „голодъ'' 
замънивъ его „наедородомъ". Это обстоятельство не помешало 
крестьянамъ помирать отъ голоднаго тифа. Но рабочие, въ от-
личие отъ крестьянъ, умеютъ отвечать на голодовку не только 
смертью, но и бунтами. Вотъ пояему, не довольствуясь заме-
ной слова „кризис*" более уапокоительизьимъ ^замииша", прави-
тельство, въ ЛХЩТБ .графа Келлера, приняло меры къ очищению 
Екатеринославокой губернии. отъ безижжойной толпы безработныхъ, 
особенно неудобной передъ первым* мая, или, какъ выражаются 
либеральный „Русский Ведомости'.', .^приняло м±ры .къ облегчению 
нужды". Именно, граф* Келлер* предложил* всех* уже раз-
считанныхъ рабочих* и техъ, которые будутъ разсчитаны до 
14-го марта, перевезти безплатно на места родины. Мера эта 
принята съёздшъ. Говоря про^, отъ безработицы цдрское пра-
вительство помгагаетъ рабочимъ безплатеой высылкой ихъ на 
родину, где они могутъ безпрепятсгаенно голодать, никого не 
смущая своимъ видом* и не вызьпван огасенш о нарушении об-
щественнаго порядка. Будьте спокойны, безработные! Его Ве 
личество уверении, что это только „временная заминка"; : по окон-
чании ея капиталисты гостеприимно пригласить вас* обратно, а 
торговцы живымъ товаромъ — подрядчики — охотно снабдятъ 
васъ деньгами на — уже платный* — обратжый шроездъ съ 
места родины! 

Балостокъ. 4-го марта Белостоиъ бьилъ въ первый разъ 
свидетелемъ большой уличной демонстрации — хоронили еврей 
скаго щетинщика Выеоцкаго, умерщаго отъ чахотки. Въ похо-
ронной процессии приняло участие до двухъ тысячъ человекъ. 
Гробъ былъ украшен* красной лентой съ еврейской надписью: 
„социалисты ~- борцу за .свободу"- На главной улиц*, Николаев-
ской, по которой направилась процессия, запели революционныя 
песни. Около тюрьмы къ ггизснямъ присоединились возгласы: 
„Долой самодержавие:! Да здравствуетъ социалнзмъ,!" День былъ 
праздничный, я на улицахъ замечалось необычное оживление 
Большая толпа примкнула къ проицессии и проводила ее до самаго 
кладбища, за несколько версть отъ .города. Жандармерия и пен 
линия растерялись и не знали, что делать. На кладбище были 
произнесены революционный речи. ,Въ одной изъ нихъ упоми-
налось, между прочим*, и объ убийстве Боголепова. Отдавъ 
последний долгъ товарищу, все съ пением* повернули назадъ къ 
городу. Только тогда подшил решилась, наконец*,, вмешаться 
и сделала попытку разогнать собравшихся. Произошло неболь-
шое столкновение, и былъ арестованъ одинъ рабочий. Въ городе 
только и речи, что о демонстрации. Впечатление сильнейшее. 
Сочувствне всехъ кругов* на стороне рабочих*, 

НИКОЛАЕВ ъ. На прошлой неделе (15-го или 16-го марта) въ 
нашемъ коммерческом* порту произошла стачка рабочихъ, заня-
тьихъ нагрузкой зерноваго хлеба на иностранных* пароходах*. 
Грузовые рабочие формируются отчасти из* босяков* или лицъ, 
не нашедшихъ себе заработка; немало лицъ из* мтзетнаго насе-
ления занимаются этимъ делом* съ ранней молодости. Обыкно-
венно рабочие нанимаются лодрядчикамн!, у которых* работают* 
по игвлымъ годамъ и которые, благодаря этому, сильно нажива-
ваются, а некоторые составили себе очень изрядный состояния. 
Нанимаются рабочие через* прикащиковъ въ трактирах* часа въ 
три утра и работаютъ до позднаго вечера с* небольшим* пере-
рывомъ для завтраи<а и часовым* отдыхом* для обеда. Плата 
поденная колеблется отъ 1 до 2 1/, рублей, иногда летомъ доходя 
въ горячую пору до 3-4 руб. Разсчетъ производится въ трак-
тире въ тотъ же или на другой день, при чем* не обходится 
довольно часто безъ обмана въ виде недодачи следуемыхъ по 
условию денегъ, которыя распределяются ню карманам* прика-
щиковъ иди самого подрядчика. 

Работа очень тяжелая. Мешки въ 5-8 пудовъ приходится 
снимать съ повозки себе на плечи, нести ихъ вь согнутомъ по-
ложении по сходнямъ на протяжении 7-8 саж. и на высоту 2-3 саж. 
и затвмъ ссыпать зерно въ трюм*, не спуская съ плечъ мешка. 
Работа на солнце и подъ непогодой крайне однообразная и уто-
мительная и въ добавокъ причиняющая болезнь глазъ и легкихъ 
массой пыли, которая сыплется с* мешков*. Всю зиму у насъ 
не было грузки. Лишь на прошлой неделе появилась работа 
срочная. Бергъ, самый крупный изъ подрядчйковъ, лолучилъ 
предложение представить 300 чел. рабочих*. Онъ нанялъ ихъ по 
1р. 20 не въ день. Началась работа, но вдругъ около полудня 
все бросили работу, собрались на площади около приетана, и 
здесь начались разговоры о томъ, что следуетъ увеличить плату 
до двухъ рублей (ведь добились же марсельскне, почему же и 
намъ не попытаться — говорили рабочие), работать только до 
гудка (до 6 час. вечера), наемъ и расплату производить не въ 
трактирахъ, а на пристани. Требования эти были устно предъ-
явлены самому подрядчику Бергу. Тот* сначала прикинулся не-
понимающим*, а потомъ сталъ всячески застращивать рабочихъ, 
но ТЕ не поддавались. И подрядчику въ виду срочности грузки 
ничего не оставалось какъ уступить. Но онъ, конечно, не могъ 
имъ простить своей уступки. Возмущенный упорством* рабо-
чих*, он* обратился за содействием* къ полиции. И на другой 
день чуть светъ на пристани появились чины, которые начали 
было усовещать рабочихъ, но, видя ихъ стойкость, оставили ихъ 
въ покое. Темъ временемъ рабочие, имея въ виду угрозу Берга 
выписать рабочихъ изъ другихъ городовъ, решили не допускать 
конкурренцш, и въ случае, если бы появились конкурренты, 
предложить имъ работать на техъ же условняхъ, иначе не до-
пускать ихъ къ работе. Выбрали старосту, который распредЬ-
лялъ бы работу, устанавливалъ бы очередь, наблюдалъ бы за 
исполнениемъ условий. Рабочие придумали было еще больше по-
высить заработную плату. Узнавъ объ этомъ черезъ своихъ при-
кащиковъ, подрядчикъ Бергъ попробовать воздействовать вновь 
ни. рабочихъ, но услыхалъ отъ одного изъ нихъ: „ведь вамъ, 
очевидно, выгодно, если вы уступили". Тутъ подрядчикъ со-
всемъ потерялъ терпение. Понимаете, говорить онъ, онъ мне 
сказалъ: вамъ выгодно — и „очевидно". Это „очевидно" не да-
вало ему покоя, давило его, и онъ решилъ облегчить себя въ 
кабинете жандармскаго управления. Полковникъ принялъ боль-
шое участие въ его горе. Бергъ указалъ какъ на виновника 
всего этого на рабочаго Половинкина, котораго рабочие выбрали 
въ старосты. Жандармский полковникъ не заставилъ себя долго 
просить, и Половинкинъ 18-го марта бьилъ арестованъ, а затвмъ 
отправленть на родину въ Тверскую губернию. Но дело все-таки 
продолжается. Рабочие получаютъ по два рубля въ день, нани-
маются на пристани и работаютъ только до свистка. А очередь 
они сами между собой распределяютъ. 

Изъ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА намъ пишутъ: 18-го января у 
насъ на Бакулиинской фабрике было маленькое столкновение съ 
заигБдующимъ фабрикой Грязновымъ и помощникомъ фабричнаго 
инспектора Капица. Поводомъ послужило частое задержание 
заработковъ, далее понижение раагЬнковъ, вызванное введениемъ 
новыхъ сортовъ ткани, грубое обрашение и частые штрафы. Все 
переговоры съ г. Грязновымъ не привели ни къ чему. На наше 
требование, чтобы расценки при выработке новыхъ сортов* ткани 
били немедленно вывешены, что иначе рабочие рискуют* вместо 
обычных* 15-18 руб. вырабатывать всего руб. семь въ месяц*, 
Грязновъ ответил* довольно вызывающе: „Ну, и будете рабо-
тать за 7 руб., коли не дам* больше". Тогда мы потребовали къ 
себе помощника фабричнаго инспектора. На это Грязновъ от-
ветил* съ иронией: „Вызывайте и помощника; все равно, будет* 
«о моему". Въ тотъ же день прп'ехалъ помоицникъ фабричнаго 
«инспектора, который при виде громаднаго числа собравшихся ра-
бочих* пришел* въ ярость и набросился на насъ съ пеной у рта. 
Конечно, мы, рабочие, этого не испугались и заявили ему объ 
обязанностяхъ фабричнаго инспектора и о томъ, чтобы онъ разо-
бралъ д*ло по существу. Выборные (чел. 15) предъявили Капиц}; 
такия требования : 1) своевременная выдача заработной платы; 2) 
уровнять заработокъ на новой работе такъ, чтобы общий месяч-
ный заработок* не понизился: уничтожение товара „саручи", 
какъ очень вредно отзывающагося на здоровьи рабочихъ; 3) со-
кращете штрафовъ, чтобы штрафы налагались исключительно 
за небрежность; 4) более наблюдать за чистотой отхожаго места 
и улучшить гигиеническия условия; 5) удалить заведу ющаго (онъ 
же и мастеръ) за очень дурное отношение къ рабочимъ. Все это 
помоицникъ инспектора записалъ, давъ ответь въ уклончивой 
форме —■ молъ, поговорю объ этомъ съ хозяиномъ фабрики, а вы 
ступайте работать. На другой день мы напрасно ожидали помощ-
ника въ назначенное время, — онъ не явился и пришлось опять 
вызывать его. На этотъ разъ помощникъ инспектора уже не 
кричал* на насъ, каи;ь накануне, а старался втолковать рабо-
чимъ покорность и рабское подчинение хозяину и его заведую-
щему Грязнову, ибо это, молъ, требуеть законъ. „По закону вы 
не имеете права жаловаться и требовать отъ хозяина поступ-
ков*, которые онъ находить для себя нежелательными. Вы дол-
жны принять ТЕ расценки, которые онъ вамъ предлагаетъ, а кто 
не желаетъ, пусть заявит* разсчетъ и пусть не мешает* рабо-
тать другимъ". Относительно штрафовъ помощникъ инспектора 
сказалъ, что на нашей фабрике штрафуютъ совсемъ мало, что 
на других* фабриках* штрафуютъ гораздо больше ; отхожее ме-
сто тоже прекрасно, и если и есть грязь, то онъ, инспекторъ, ви-
д*лъ еще более грязный и худшия; заведующий Грязновъ, по 
словамъ помощника инспектора, оказался очень хорошимъ чело-
векомъ. На это рабочие ответили ему, что если он* не уберет* 
от* нихъ Грязнова, то они сами постараются сделать это. — 
Такъ отнесся къ нашимъ требованпямъ приставленный правитель-
ствомъ защитникъ рабочаго класса. Но рабочие стояли на своемъ 
и целую неделю почти ежедневно вызывали помощника инспек-
тора, что последнему очень надоело. Въ конце концовъ г. Ка-
пица принялъ самыя суровыя меры противъ рабочихъ, и хотя 
рабочие указывали ему, что онъ помощникъ фабричнаго инспек-
тора, а не полицейский чиновникъ, онъ все-таки призвалъ полиц-
мейстера, который явился съ казаками. Кончилось все же темъ, 
что удовлетворили часть рабочихъ требований, уплатили по ста-
рому расценку по день заявления и дали некоторый обещания. 
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Мы можемъ посоветовать товарищамъ, которымъ приходится 
иметь дело съ такими фабричными инспекторами, какъ Капица, 
бойкотировать ихъ, т. е. отказываться объяснять имъ свои 
свои жалобы, указывая на ихъ полицейский образъ действий. 
Капиталисты давно завели обычай сообщать своимъ собратьямъ 
списки тех* рабочихъ, которые уволены за непокорный нравъ, 
для того, чтобы ихъ никуда не принимали. Поступайте такимъ 
же образом*, товариици, и обращайтесь къ собратьямъ по труду 
на другихъ фабрикахъ съ предложениемъ не иметь дела съ г.г. 
Капицами, которымъ рабочие должны объяснять, что они постав-
лены не полицейскими, а наблюдателями за исполнениемъ зако-
нов* фабрикантами. Такой же образъ действий рекомендуемъ по 
отношению къ полицмейстерамъ, которые являются съ казаками 
туда, где и въ помине нетъ какихъ-либо безпорядковъ. Отка-
зывайтесь объясняться съ полицией о своихъ нуждахъ и заяв-
ляйте, что объ этомъ будете разговаривать съ чинами инспекции 
(тЬми, которые захотятъ вести себя какъ инспектора, а не какъ 
полицейские) только тогда, когда полиция уберется во свояси. 
.Если полиция не уйдетъ, советуемъ въ подобньихъ случаяхъ по-
ступать такъ: прекратить всякие разговоры о своемъ недоволь-
стве и работать спокойно, пока полиция не удалится, а когда она 
это сделает*, снова браться за свое и вызывать инспекцию. Въ 
заключение добавимъ, что русские рабочие только тогда добьются 
того, чтобы фабричная инспекция исполняла свой долгъ, когда 
инспектора, какъ все другие чиновники, будут* зависеть не отъ 
министров*, .какъ теперь, а отъ выбраннаго всенародно и всемъ 
государством* управляюицаго Земскаго Собора (парламента) и 
когда рабочие будутъ иметь свободу собраний и печати, чтобы 
всенародно клеймить и держать въ уздиз рьяныхЬ лакеевъ капи-
тала, иеткъ разные г.г. Капицы. 

■ГХНИШ!'}Р''МЯ^ 

ИЗЪ ПАРТШ. 

Петербургский „Комитетъ Рабочей Организации" продолжаетъ 
издавать свой периодический „Листокъ". Намъ доставлены но-
мера 5-8. Содержание этихъ листковъ носить на себе следы крин 
тическаго момента, переживаемаго петербургскими рабочими, какъ 
и рабочими большей части России. Безработица и общий застой 
въ производстве должны были необходимо отозваться полной 
приостановкой того стачечнаго движения, которое до сихъ поръ 
составляло главное основание деятельности нашихъ местных* 
организаций, определяя собой и содержание ихъ агитации. Передъ 
фактом* повсеместнаго общаго ухудшения положения рабочихъ 
массъ и массовой безработицы совершенно бледнеютъ факты 
частныхъ столкновений труда съ каяиталомъ, поглощавшие до сихъ 
поръ главное внимание нашихъ товарищей-практиков*. Пришлось 
направить агитацию на основные вопросы положения рабочаго 
класса, на вопросы о классовой борыбё въ нгЬломъ, о ея конеч-
ных* целях* и ближайшихъ общих* задачах* русскаго рабочаго 
движения. Таким* образомъ, сама жизнь вынуждает* практичес-
ких* деятелей партии стать на путь такой агитации, которая 
исходить изъ основных* моментовъ имассового положения проле-
тариата и освеицаетъ въ сознании массъ исторический смыслъ ихъ 
социальной борьбы. Издаваемые „Комитетомъ Рабочей Организа-
ции" листки въ этомъ отношении носятъ характеръ, совершенно 
отличный отъ того , какимъ отличались прокламации „ Союза 
Борьбы* за последние два-три года. 

Само собою разумеется, что все наше сочувствне на стороне 
такой широкой агитации. Но мы полагаемъ, что та тактика, ко-
торой въ настоящее время старается держаться „Комитетъ Рабо-
чей Организации", уместна и необходима не только въ моменты 
кризиса, но что она должна определять содержание агитации, ве-
дущейся всякой местной организацией, въ моменты расцвета про-
мышленности такъ же, какъ и въ периодъ застоя. Только такая 
широкая и принципиально выдержанная тактика, постоянно веду-
дущаяся передовымъ отрядомъ рабочаго движения, способствуетъ 
социалистическому и политическому развитию рабочихъ массъ. 
Напротивъ, тактика, которой держались до сихъ поръ петербург-
ские товарищи изъ „Союза Борьбы", тактика, всецело обуслов-
ленная частными столкновениями рабочихъ съ капиталистами на 
почве частныхъ вопросовъ профессиональнаго характера, должна 
была сделать какъ самыя массы, такъ и ихъ передовой отрядъ 

организованный группы — неподготовленными къ твердой и 
решительной агитации, ставшей очевидной для всехъ необходи-
мостью въ моментъ общаго кризиса. 

Именно объ этой неподготовленности с.-петербургской органи-
зации къ уснгБпшому организационному использованию условий, 
созданныхъ для рабочаго класса безработицей, и свидетельствуютъ 

листки петербургскаго „Комитета". Мы видимъ несомненное 
стремление освободиться отъ узости исключительно стачечнаго 
движения, вкоренившагося въ петербургскихъ деятеляхъ за по-
следние годы. Чувствуется, что мысль рвется за эти тесные 
пределы вь поискахъ более действительныхъ средствъ борьбы. 
И въ то же время замечается, что люди не выяснили самимъ 
себе достаточно твердо, какйя средства борьбы применимы въ 
настоящее время для русскаго пролетариата. 

Вь первых* листкахъ мы замечаем* одинъ голый призывъ 
рабочихъ массъ къ организапиди, причемъ ближайшия цели этой 
организации формулируются еще въ старомъ духе „Раб. Мысли" 
— борьба съ капиталистами путем* стачекъ за лучппя условия 
труда въ данной отрасли. Въ листке ном. 5 (декабрь 1901 г.), 
объясняя рабочимъ невозможность стачки во время промыпшнен-
наго застоя, „Комитетъ" предлагаетъ рабочимъ организоваться и 
переждать, пока наступить новый подъемъ промышленности (по-
чему-то ожидавшийся после рождественскаго праздника), чтобы 
тогда устроить всеобщую стачку. При этомъ предполагается вы-
ставить самыя разнообразный требования от* сокращения рабочаго 
дня до улучшения санитарных* условий труда и отъ „правъ 
устраивать потребительный лавки" до свободы стачекъ, союзовъ 
и собраний. 

Въ листке ном. 6 (январь 1901 г.) „Комитетъ*, предвидя воз-
можность продления безработицы, указываетъ рабочимъ на другое 
средство борьбы, пригодное и во время застоя — манифестация, 
о которой подробнее говорится въ ном. 7, причемъ ясно постав-
лено уже основное политическое требование рабочаго класса — 
„право участия въ составлении и издании законовъ и въ управ-
лении государствомъ при посредстве своихъ выборных**. Но 
этотъ призывъ къ манифестации стоитъ въ резком* противоречии 
съ советами, которые „Комитетъ", следуя учению „Раб. Мысли", 
давал* въ своихъ первыхъ листкахъ. Тамъ онъ, призывая къ 
стачке, отвергалъ всякую публичную демонстрацию, ссылаюсь на 
знаменитый отзывъ Клейгельса о томь, что онъ справится съ 
10.000 рабочихъ, вышедипихъ на улицу, и ничего не подвлаетъ 
противъ несколькихъ десятковъ рабочихъ, сидящихъ по домамъ. 

Такимъ образомъ, „Комитетъ петербургской организации", по-
видимому, отражаетъ въ своей агитационной литературе тотъ 
ходъ развития, который прошло сознание петербургскихъ рабо-
чихъ массъ въ течение периода промышленнаго кризиса. Но пере-
довой организационный отрядъ рабочаго класса не можетъ огра-
ничиться такою ролью пассивнаго выразителя понимания только 
вовлеченныхъ въ движение массъ. Онъ долженъ стоять на вы-
соте понимания всего рабочаго движения въ ЦБЛОМЪ, И только въ 
этомъ случае онъ можетъ играть активную роль въ руководстве 
движешемъ массъ. Онъ долженъ неустанно и неумолчно изла-
гать массамъ социалдемократическую программу, пропагандировать 
и применять все пригодный для движения тактические приемы и 
каждый критический моментъ долженъ его заставать готовымъ к* 
действию. 

Еслибъ петербургский „Комитет*" приступил* к* своей дея-
тельности вполне вооруженным* в* этомъ отношении, если бы, 
прежде всего, въ периодъ, предшествовавший его возникновению, 
среди рабочихъ С.-Петербурга выработалось более глубокое пони-
мание основныхъ задачъ нашего движения, несомненно, что его 
политическая агитация за прошедшую зиму привела бы къ более 
заметнымъ результатамъ. Тогда бы и политический кризисъ, 
вызванный студенческимъ движешемъ и такъ удачно совпавший 
съ кризисомъ экономическимъ, не застал* бы врасплох* аван-
гард* петербургских* рабочихъ и последний съумелъ бы стать во 
главе техъ рабочихъ массъ, которыя приняли участие въ противо-
правительственных* демонстрацияхъ 20-го февраля и 4-го марта 
и придать участию этихъ массъ более сознательный характеръ. 

Листокъ ном. 8, изданный ко дню 19-го февраля, выгодно от-
личается отъ всех* прочих* как* яркостью изложения, так* и 
серьезностью политической мысли. Пожелаем* „Комитету Петер-
бургской Рабочей Организации" поскорее оправиться отъ ударовъ, 
нанесенныхъ жандармерией и усиленной принципиально выдер-
жанной агитацией наверстать то, что упущено петербургскимъ 
рабочимъ движешемъ въ периодъ нераздельна™ господства въ 
немъ „экономистов** „Рабочей Мысли". 

С* удовольствием* отмечаем*, что „Комитетъ" выпустилъ про-
кламацию по поводу демонстрации 4тГО марта, въ которой петер-
бургские рабочие призываются применять этотъ способъ борьбы 
за политическую свободу. 

Вышедпшй въ марте ном. 4 „Южнаго Рабочаго" — такое 
же отрадное явление въ нашей нелегальной печати, какъ и ном. 3, 
имевший громадный успех* повсюду въ России. Все статьи, на-
писанныя на самыя разнообразньня темы, проникнуты однимъ и 
темъ же строго выдержаннымъ направлениемъ ; какъ социалисти-
ческий, такъ и политический цели движения подчеркиваются при 
раземотрвнии каждаго вопроса. Передовая статья призываетъ 
южнорусскихъ рабочихъ къ активной политической борьбе по-
средствомъ манифестаций . и всеобщей стачки и заканчивается 
приглашениемъ готовиться къ майскому празднику. Живо напи-
санная статья „Кто виноватъ" (почему падаетъ заработная плата 
на южнорусскихъ заводах*) подводит* итоги развитию южнорус-
ской промышленности за последнее десятилетие, закончившемуся 
кризисомъ, и разематриваетъ, какъ отразился этотъ ходъ разви-
тия на рабочихъ. Статья о неприкосновенности личности въ. 
России призываетъ къ борьбе съ самодержавиемъ „за лучшую 
долю рабочихъ, за освобождение деревни отъ последнихъ цепей 
рабства, за победу света надъ мракомъ и невежествомъ, за сво-
боду, равенство и братсво народовъ". Отметимъ, что статьи на 
такия темы — новое, очень симпатичное явление въ нашей ра-
бочей печати. Статья „Х1Х-ый векъ" даетъ сжато и вместе съ 
ТЕМЬ достаточно полно составленный обзоръ социальной эволюции 
въ протекшемъ веке. Весьма богатъ отдёлъ корреспонденции. 

Нет* никакого сомнения, что новый тип* агитационной пе-

чати, созданный „Южным* Рабочимъ", подвергнется многим* 
нападкамъ. Мы советуемъ южнымъ товарищамъ не смущаться 
этими нападками и продолжать свое дело, такъ какъ они стоятъ 
на верной дороге. Советуемъ имъ не верить, . будто бы ихъ га-
зета по серьезности содержания не соответствуетъ уровню пони-
мания русскихъ рабочихъ масс*, советуем* не обращать внимания 
на требование стать „доступнее". На сколько мы знаем*, „Юж. 
Рабочий" пользуется большим* успехом* среди рабочихъ, кото-
рые, очевидно, о своей способности понимать политическую ли-
тературу держатся несколько иного мнения, чемъ ихъ друзья — 
интеллигенты известнаго толка. 

ПОЧТОВЫЙ ягдикъ. 
Получено редакцией „Искры": Отъ Монаха 1500 р., отъ 

Ф. Я. У. 150 р., отъ его приятеля 200 р., однимъ изъ петербург-
скихъ представителей „Искры" собрано 387 р. 50 к. (Ежемесячные 
взносы: Л. Г. Я. за я. ф. м. 18 р., М. А. П. за я. ф. 20 р., Т. О. 
за я. ф. м. 9 р П. О. за я. ф. м. 9 р., X. О. за м. 3 р., - - - за 
м 1 р, черезъ Ч. за м. 75 р.. Леля за м. 5 р., сборъ 53 р., тоже 
34 р тоже 15 р., 75 р., Т. И. 10 р., Т. И. 5 р., участники 
манифестации 4-го марта 25 р., Бб. И р., за литературу 15 р., 
тоже 4 р. 50 к. Всего приходъ 387 р. 50 к., расход* 17 р., 
деньги еще не получены). Изъ Манчестера 19 р. (2 ф. ст.). 

Въ кассу организации „Искры" поступило съ 1 сент. 1900 г. 
по 1 марта 1901 г. : изъ Киева 35 р., изъ С. 10 р., изъ П. 15 р. 20 к., 

изъ Харькова 3 р. 25 к., изъ Сибири 50 р. |(въ томъ числе отъ 
„Шивэства помощи политическимъ ссыльнымъ и активному делу" 
41 р.), съ Кавказа 25 р., изъ М-вы черезъ П. 40 р., изъ СПБ. 

М
Р

ПА
 К - (чеРезъ М - 28* р. 10 к., трудовыя 26 р. 20 к., А. Б. 

и М. 90 р., черезъ Я. 15 р., черезъ Т. 25 р.) Итого 618 р. 75 к. 
Редакция „ЗАРИ" проситъ насъ напечатать, что ею получено: 

изъ Парижа 350 фр. (въ томъ числе 325 фр. отъ пар. гр. сод. и 
25 фр. отъ стараго народовольца), изъ Америки черезъ Аксельрода 
250 фр., изъ Женевы отъ организации „Социалдемократ*" 150 фр. 

2аЗб. Все получаем*. Спасибо. Пишите. 

Отложены, по недостатку места, статьи „Самодержавие и фи-
нансы", „Самодержавие и земство" и „Иностранное обозрение". 

Типография „ ИСКРЫ". 



РОССИЙСКАЯ СОЩАЛЬ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ПАРПЯ 
ИСКРА 

„ Изъ искры возгорится пламяГ" . 

Отв'Ьтъ декабристовъ Пушкину. 

4. МАЙ 1901 ГОДА в 4. 

СЪ ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Вопросъ: „что д*лать?" за посл*днпе годы съ особенной силой 
выдвигается передъ русскими соцналдемократами. Речь идетъ не 
о выбор* пути (какъ это было въ КОНЦЕ 80-ХЪ и начал* 90-хъ 
годовъ), а о томъ, какие практические шаги и какъ именно дол-
жны мы сд*лать на извъстномъ пути. Речь идетъ о систем* и 
план* практической деятельности. И надо признать, что этотъ 
основной для практической партии вопросъ о характер* и спо-
собахъ борьбы остается у насъ все еще нер*шеннымъ, возбуж-
дает* все еще серьезный разногласия, обнаруживающий прискорб-
ную неустойчивость и шатание мысли. Съ одной стороны, да-
леко еще не умерло „экономическое" направление, старающееся 
обкарнать и съузить работу политической организации и агитации. 
Съ другой стороны, по прежнему гордо поднимаетъ голову на-
правление безпринишпнаго эклектизма, подд*лывающагося подъ 
каждое новое „веяние", не ум*ющаго отличать запросовъ минуты 
отъ основныхъ задачъ и постоянныхъ нуждъ движения въ его 
ц*ломъ. Какъ изв*стно, такое направление свило себе гн*здо 
въ „Рабочемъ Д*л*". Его посл*днее „программное" заявление — 
громкая статья подъ громкимъ заглавиемъ „Исторический пово-
ротъ" (ном. 6 „Листка Раб. Д*ла") — особенно наглядно под-
тверждаетъ сделанную характеристику. Еще вчера мы заигры-
вали съ „экономизмомъ", негодовали по поводу р*шительнаго 
осуждения „Раб. Мысли", „смягчали* Плехановскую постановку 
вопроса о борьб* съ самодержавиемъ, — а сегодня мы уже цити-
руемъ слова Либкнехта : „Если обстоятельства изм*нятся въ 
24 часа, то нужно и тактику изм*нить въ 24 часа" , мы уже го-
воримъ о „кр*пкой боевой организации* для прямой аттаки, для 
иптурма на самодержавие, о „широкой революционной политической 
(вотъ ужъ какъ энергично: и революционной и политической!) 
агитации въ масс**, о „неустанномъ призыв* къ уличному про-
тесту*, объ „устройств* уличныхъ манифестаций р*зко (вис!) по-
литическаго характера" и проч. и т. п. и т. д. 

Мы могли бы, пожалуй, выразить удовольствие по поводу 
того, что „Раб. Д*ло" такъ быстро усвоило выдвинутую нами 
уже въ первомъ номер* „Искры" программу создания кр*пкой 
организованной партии, направленной на завоевание не только 
ОТДБЛЬНЫХЪ уступокъ, но и самой крепости самодержавия, но 
отсутствие у усвоившихъ всякой твердой точки зр*ния способно 
испортить все удовольствие. 

Имя Либкнехта „Раб. Д*ло", конечно, приемлетъ всуе. Въ 
24 часа можно изменить тактику агитации по какому-ниб. специаль-
ному вопросу, тактику проведения каи<ой-нибудь детали партийной 
организации, а изменить не только въ 24 часа, но хотя бы даже 
въ 24 месяца свои взгляды на то, нужна-ли вообще, всегда а без-
условно боевая организация и политическая агитация въ массе, 
могутъ только люди безъ всякихъ устоевъ. Смешно ссылаться 
на различие обстановки, на смену перподовъ: работать надъ со-
зданиемъ боевой организации и ведениемъ политической агитации 
обязательно при какой-угодно „серой, мирной" обстановке, въ 
периодъ какого-угодно „упадка революционна™ духа" — более 
того: именно при такой обстановке и въ такие периоды особенно 
необходима уи^азанная работа, ибо въ моменты взрывов* и вспы-
шекъ поздно уже создавать организацию ; она должна быть на-
готове, чтобы сразу развернуть свою деятельность. „Изменить 
въ 24 часа тактику" ! Да для того, чтобы изменить тактику, 
ииадо прежде иметь тактику, а если нет* крепкой организации, 
искушениной въ политической борьбе при всякой обстановке и 
во всякие периоды, то не можетъ быть и речи о томъ система-
тическом*, освещенномъ твердыми принципами и неуи<лонно про-
водимомъ плане деятельности, который только и заслуживаетъ 
ииазвания тактики. Посмотрите въ самомъ деле: намъ говорятъ 
уже, что „исторический моментъ" выдвинулъ передъ нашей пар-
тией „совершенно новый" вопросъ — о терроре. Вчера „совер-
шенно новый" бьилъ вопросъ о политической организации и аги-
тации, сегодня — вопросъ о терроре. Не странно-ли слышать, 
какъ люди, до такой степени не помнящие родства, разеуждаютъ 
о коренномъ изменении тактики? 

Къ счастью, „Раб. Дело" не право. Вопросъ о терроре со-
вершенно не новый вопросъ, и намъ достаточно вкратцё напом-
нить установившиеся взгляды русской сощалдемократш. 

Принципиально мы никогда не отказывались и не можемъ от-
казываться отъ террора. Это — одно изъ военныхъ действий, 
которое можетъ быть вполне пригодно и даже необходимо въ 
известный моментъ сражения, при известномъ состоянии войска и 
иири известныхъ условияхъ. Но суть дела именно въ томъ, что 
терроръ выдвигается въ настоящее время отнюдь не какъ одна 
изъ операций действующей армии, тесно связанная и сообразо-
ванная со всей системой борьбы, а какъ самостоятельное и не-
зависимое отъ всякой армии средство единичнаго нападения. Да 
при отсутствии центральной и слабости местныхъ революцион-
ных* организаций терроръ и не можетъ быть ничемъ инымъ. 
Вотъ поэтому-то мы решительно объявляемъ такое средство 
борьбы при данииыхъ обстоятельствах* несвоевременным*, нецеле-
сообразным*, отвлекающим* наиболее активных* борцов* отъ 
ихъ настоящей, наиболее важной въ интересахъ всего движения 
задачи, дезорганпгаующимъ не правительственный, а революцион-
ный силы. Всцомните последний события: на нашихъ глазахъ 
широкий массы городскихъ рабочихъ и городского „простонародья" 
рвутся къ борьбе, а у революционеровъ не оказывается штаба 
руководителей и организаторовъ. Не грозитъ-ли при такихъ 
условияхъ уходъ самыхъ энергичных* революционеровъ въ тер-
рор* ослаблением* техъ боевыхъ отрядовъ, на которые только и 
можно возлагать серьезный надежды? Не грозитъ-ли это раз-
рывомъ связи между революционными организациями и теми раз-
розненными массами недовольныхъ, протестующихъ и готовыхъ 
къ борьбе, которыя слабы именно своею разрозненностью? А 
ведь въ этой связи единственный залогъ нашего успеха. Мы 
далеки отъ мысли отрицать всякое значение за отдельными геро-
ическими ударами, но нашъ долгъ — со всей анергией предосте-
речь от* увлечения террором*, отъ признания его главнымъ и 
основнымъ средствомъ борьбы, къ чему такъ сильно склоняются 
въ настоящее время очень и очень многие. Терроръ никогда не 
можетъ стать зауряднымъ военнымъ д*йствиемъ: въ лучииемъ 
случае онъ пригоденъ лишь какъ одинъ изъ приемовъ реши-
тельнаго штурма. Спрашивается, можемъ-ли мы въ данный мо-
ментъ звать на таи<ой штурмъ? „Раб. Дело", невидимому, ду-
маетъ, что да. По крайней мере, оно восклицаетъ: „Стройтесь 
въ штурмовыя колоииньи!" Но это опять-таки усердие не по ра-
зуму. Главная масса нашихъ военныхъ силъ — добровольцы и 
повстанцы. Постояннаго войска есть у насъ лишь несколько 
небольших* отрядовъ, да и т* не мобилизованы, не связаны 
между собой, не приучены строиться въ военный колонны во-
обще, а не то, что въ иптурмовыя колонны. При такихъ усло-
вняхъ для всякаго, кто способенъ обозреть общия условия нашей 
борьбы, не забывая о немъ при каждомъ „поворот*" историчес-
каго хода событий, — должно быть ясно, что лозунгом* наииимт 

въ данный моментъ не можетъ быть „идти на штурмъ", а дол-
жно быть: „устроить правильную осаду неприятельской кр*пости". 
Другими словами: непосредственной задачей нашей партии не мо-
жетъ быть призывъ вс*хъ наличных* силъ теперь же къ аттак*, 
а долженъ быть призывъ къ выработк* революционной органи-
зации, способной объединить вс* силы и руководить движешемъ 
не только по названию, но и на самомъ дел*, т. е. быть всегда 
готовой къ поддержи* всякаго протеста и всякой вспышки, поль-
зуясь ими для умножения и укрепления военныхъ силъ, годныхъ 
для р*шительнаго боя. 

Урокъ февральскихъ и мартовскихъ событий такъ внушите-
ленъ, что врядъ-ли можно встр*тить теперь принципиальный воз-
ражения противъ такого вывода. Но отъ насъ требуется въ на-
стоящее время не принципиальное, а практическое решение во-
проса. Требуется не только уяснить себ*, какая именно орга-
низация, для какой именно работы необходима, — требуется вы-
работать изв*стный планъ организации, чтобы къ постройк* ея 
могло быть приступлено со вс*хъ сторонъ. Въ виду неотложной 
важности вопроса мы р*шаемся, съ своей стороны, предложить 
вниманию товарищей набросок* плана, подробнее развиваемаго 
нами въ подготовляемой къ печати брошюр*. 

По нашему МНЕНИЮ, исходнымъ пунктом* деятельности, пер-
вым* практическим* шагом* къ созданию желаемой организации 
наконец*, основной нитью, держась которой мы могли бы не-
уклонно развивать, углублять и расширять эту организацию, — 
должна быть постановка общерусской политической газеты. Намъ 
нужна прежде всего газета, — безъ нея невозможно то система-
тическое ведение принципиально выдержанной и всесторонней 
пропаганды и агитации, которое составляетъ постоянную и глав-
ную задачу сощалдемократш вообще и особенно насущную за-
дачу настоящаго момента, когда интересъ къ политике, къ во-
просамъ социализма пробужденъ въ наиболее широкихъ слояхъ 
населения. И никогда не чувствовалось с* такой! силой, какъ 
теперь, потребность въ томъ, чтобы дополнить раздробленную 
агитацию посредствомъ личнаго воздействия, местныхъ листковъ, 
брошюръ и пр. той обобщенной и регулярной агитацией, которую 
можно вести только при помощи периодической прессы. Врядъ-
ли будетъ преувеличением* сказать, что степень частоты и регу-
лярности выхода (и распространения) газеты можетъ служить наи-
более точнымъ м*риломъ того, насколько солидно поставлена 
у насъ эта самая первоначальная и самая насущная отрасль на-
шей военной деятельности. Далее, намъ нужна именно обще-
русская газета. Если мы не съумёемъ и пока мы не съумеемъ 
объединить наше воздействие на народъ и на правительство по-
средствомъ печатнаго слова, — будетъ утопией мысль объ объ-
единении другихъ, более сложныхъ, трудныхъ, но за то и более 
решительныхъ способовъ воздействия. Наше движение и въ идей-
номъ и въ практическом*, организационном* отношении всего 
более страдает* отъ своей раздробленности, отъ того, что гро-
мадное больипинство социалдемократовъ почти всецело поглощено 
чисто местной работой, съузивающей и ихъ кругозоръ, и размахъ 
ихъ деятельности, и ихъ конспиративную снаровку и подготов-
ленность. Именно въ этой раздробленности сл*дуетъ искать 
наиболее глубокихъ корней той неустойчивости и того шатания, 
о которыхъ мы говорили выше. И первьимъ шагомъ впередъ 
по пути избавления отъ этого недостатка, по пути превращения 
несколькихъ местныхъ движений въ единое общерусское движе-
ние должна быть постановка общерусской газеты. Наконецъ 
намъ нужна непременно политическая газета. Безъ полити-
ческаго органа немыслимо въ современной Европе движение, за-
служивающее название политическаго. Безъ него абсолютно не-
исполнима наша задача — сконцентрировать все элементы поли-
тическаго недовольства и протеста, оплодотворить ими револю-
ционное движение пролетариата. Мы сделали первый шагъ, мы 
пробудили въ рабочемъ классе страсть „экономическихъ", фаб-
ричныхъ обличеииий. Мы должны сделать следующий шагъ: про-
будить во всех* сколько-нибудь сознательных* слояхъ народа 
страсть политическихъ обличений. Не надо смущаться тем*, 
что политически обличительные голоса такъ слабы, реднш и робки 
въ настоящее время. Причина этого — отнюдь не повальное 
примирение съ полицейскимъ произволомъ. Причина — та, что 
у людей, способныхъ и готовыхъ обличать, нетъ трибуны, съ 
которой бы они могли говорить, — нетъ аудитории, страстно 
слушающей и ободряющей ораторовъ, — что они не видятъ ни-
где въ народе такой силы, къ которой бы стоило труда обра-
щаться съ жалобой на „всемогущее" русское правительство. И 
теперь все это изменяется съ громадной быстротой. Такая сила 
есть, это — революционный пролетариатъ, онъ доказалъ уже свою 
готовность не только слушать и поддерживать призывъ къ поли-
тической борьбы, но и смело бросаться на борьбу. Мы въ со-
стоянии теперь, и мы обязаны создать трибуну для всенароднаго 
обличения ипарскаго правительства; — такой трибуной должна 
быть социалдемократическая газета. Русский рабочий классъ, въ 
отличие отъ другихъ классовъ и слоевъ русскаго общества, про-
являетъ постоянный интересъ къ политическому знанию, предъ-
являет* постоянно (а не только въ периоды особаго возбуждения) 
громадный спросъ на нелегальную литературу. При такомъ мас-
совомъ спрос*, при начавшейся уже выработке опьитныхъ рево-
люционных* руководителей, при той сконцентрированности рабо-
чаго класса, которая дЬлаетъ его фактическимъ господиномъ 
въ рабочихъ исварталахъ болыиого города, въ заводскомъ поселке, 
въ фабричномъ местечке, — постановка политической газеты есть 
дело вполне посильное для пролетариата. А черезъ посредство 
пролетариата газета проникнетъ въ ряды городского мещанства, 
сельскихъ кустарей и крестьянъ и станетъ настоящей народной 
политической газетой. 

Роль газеты не ограничивается, однако, однимъ распростране-
нием* идей, однимъ политическимъ воспитанием* и привлечением* 
политическихъ союзниковъ. Газета —■ не только коллеи-стивный 
пропагандистъ и коллективный агитаторъ, но также и коллек-
тивный организаторъ. Въ этомъ пос.твднемъ отношении ее можно 
сравнить съ лесами, которые строются вокругъ возводимаго зда-
ния, намечаютъ контуры постройки, облегчаютъ сношения между 
отдельными строителями, помогаютъ имъ распределять работу и 
обозревать общие результаты, достигнутые организованнилмъ тру-
домъ. При помощи газеты и въ связи съ ней сама собой будетъ 
складываться постоянная организация, занятая не только местной, 
но и регулярной общей работой, приучаиоицей своихъ членовъ 
внимательно следить за политическими событиями, оиг*нивать ихъ 
значение и ихъ влияние на разные слои населения, вырабатывать 
целесообразные способы возд*йствия на эти события со стороны 
революционной партии. Одна уже техническая задача —■ обезпе-
чить правильное снабжение газеты материалами и правильное рас-
пространение ея — заставляетъ создать с*ть м*стньихъ агентовъ 
единой партии, агентовъ, находяицихся въ живьихъ сношениях* 
другъ съ другомъ, знающихъ обиииее положение д*лъ, привыкаю-
щихъ регулярно исполнять дробныя функции обиииерусской ра-
боты, пробуюиишхъ свои силы на организации т*хъ или иных* 

революционных* д*йствий. Эта с*ть агентовъ*) будетъ остовомъ 
именно такой организации, которая намъ нужна: достаточно круп-
ной, чтобы охватить всю страну; достаточно широкой и разно-
сторонней, чтобы провести строгое и детальное разделение труда; 
достаточно выдержанной, чтобы уметь при всякихъ обстоятель-
ствахъ, при всякихъ „поворотахъ" и неожиданностяхъ вести не-
уклонно свою работу; достаточно гибкой, чтобы уметь, съ одной 
стороны, уклониться отъ сражения въ открытомъ пол* съ подав-
ляющимъ своею силою непрйятелемъ, когда онъ собралъ на од-
номъ пункт* все силы, а съ другой стороны, чтобы уметь поль-
зоваться неповоротливостью этого неприятеля и нападать на него 
тамъ и тогда, гд* всего мен*е ожидают* нападения. Сегодня 
передъ нами встала сравнительно легкая задача поддержать сту-
дентовъ, демонстрирующихъ на улицахъ большихъ городовъ. 
Завтра встанетъ, можетъ быть, бол*е трудная задача — напр., 
поддержать движение безработныхъ въ изв*стномъ район*. Посл*-
завтра мы должны оказаться на своемъ посту, чтобы принять 
революционное участие въ крестьянскомъ бунт*. Сегодня мы 
должны воспользоваться т*мъ обострением* политическаго поло-
жения , которое создало правительство походомъ на земство. 
Завтра мы должны поддержать возмущение населения противъ того 
или другого зарвавшагося царскаго башибузука и помочь — по-
средствомъ бойкота, травли, манифестации и т. п. — проучить 
его такъ, чтобы онъ принужденъ былъ къ открытому отступле-
нию. Такую степень боевой готовности можно выработать только 
на постоянной деятельности, занимающей регулярное войско. 
И если мы соединимъ свои силы на ведении общей газеты, то 
такая работа подготовит* и выдвинет* не толыш наибол*е ум*-
лых* пропагандистов*, но и наибол*е искусных* организаторовъ, 
наибол*е талантливыхъ политическихъ вождей партии, способныхъ 
въ нужную минуту дать лозунгъ къ р*шительному бою и руко-
водить имъ. 

Въ заключение — пару словъ во изб'Ьжание возможнаго недо-
разум*ния. Мы говорили все время только о систематической, 
планом*рной подготовке, но мы отнюдь не хотели этимъ сказать, 
что самодержавие можетъ пасть исключительно отъ правильной 
осады или организованнаго иптурма. Такой взглядъ былъ бы 
нелепьимъ доктринерствомъ. Напротивъ, вполне возможно и исто-
рически гораздо более вероятно, что самодержавие падетъ подъ 
давленйемъ одного изъ техъ стихийных* взрывовъ или непредви-
деныхъ политическихъ осложнений, которыя постоянно грозятъ 
со всехъ сторонъ. Но ни одна политическая партия, не впадая 
въ авантюризмъ, не можетъ строить своей деятельности въ раз-
счете на такие взрывы и осложнения. Мы должны идти своимъ 
путемъ, неуклонно делать свою систематическую работу и, чемъ 
меньше будемъ мы разечитывать на неожиданности, т*мъ больше 
вероятия, что насъ не застанутъ врасплохъ никакие „исторические 
повороты". 

САМОДЕРЖАВ1Е И ФИНАНСЫ. 

Покуда русская жандармерия, усердствуя въ борьб* про-

тивъ крамолы, переполняетъ тюрьмы, русское правительство 

само подтачиваетъ основы абсолютизма. Центръ этой раз-

рушительной деятельности — министерство финансовъ. 

Господинъ Витте недавно хвастался передъ Европой 

темъ, что въ России нетъ парламента и что, поэтому, могу-

щественное правительство можетъ поступать по произволу, 

не считаясь ни съ какой оппозицией. Но не считаясь съ 

политической оппозицией, русское правительство темъ более 

принуждено считаться — съ настроением* биржи. 

Какая зависимость более унизительна и более связывает*: 

зависимость отъ избранныхъ представителей ииарода или 

зависимость отъ фирмы Ротшильд* и отъ французскихъ 

банковъ? Подпись царя-самодержца не имеет* на денеж-

ном* рынке никакой силы, если она не подкреплена под-
писью потомковъ Мейера Амшеля Ротшильда. 

А биржа именно потому и относится так* недоверчиво 

къ русскому правительству, что оно не подлежитъ никакому 

парламентскому контролю. Буржуазия Западной Европы 

знаетъ по собственному долгому опыту, что только отчет-

ность перед* парламентом* можетъ пролить полный светъ 

на финансовое положение государства. Да и какъ, напр., 

немецкимъ каииталистамъ доверять публикацнямъ русскаго 

министерства финансовъ, когда они знаютъ, что въ Пруссии 

отъ 1821 до 1848 г. на ряду съ публиковавипимися бюдже-

тами существовали тайные, разнившиеся отъ первыхъ на 

многие миллионы! Ведь даже отъ каждаго акционернаго 

общества требуется публичная отчетность: оно обязано 

публиковать свой баланс*, его правление стоитъ подъ конт-

ролемъ избраннаго комитета и т. д., — такъ как* же не 

требовать контроля надъ финансами государства, оперирую-

щаго тысячами миллионовъ, имеющаго самые многоразличные, 

количественно легко поддающиеся изменениям* источники 
доходов* и расходовъ? Потому и не доверяют*. 

Эту связь между кредитоспособностью государства и пар-

ламентаризмомъ нашему правительству не разъ приходилось 

чувствовать. Наглядный примеръ — денежная реформа. 

Летъ 15, начиная съ 1884 г., казна копила золото. Вся-

кими правдами и неправдами собрала она большую сумму, 

воспользовавшись въ особенности французскими конвер-

сиями. Затем* перечеканили монету, сд*лавъ изъ двухъ 

полуимпериаловъ три, иначе говоря, объявили банкротство: 

платилии за рубль 66 коп. Увеличивъ номинальную стои-

мость золотой монеты, нетрудно было уничтожать кредит-

ные билеты, которыхъ и такъ былъ большой излишек*. И 

вотъ, наконецъ, было достигнуто громадное покрытие кре-

дитныхъ билетовъ золотом*. Къ концу 1897 г. въ казна-

чействе и государственномъ банке было 1315 мил. рублей, 

а кредитныхъ билетовъ было въ обращении всего 930 мил. 

Положение, казалось бил, чрезвычайно солидное. Въ Гер-

мании, Франции, даже въ Англии соотношение между запа-

сомъ золота и обраицениемъ кредитныхъ билетовъ гораздо 

*) Понятно само собой, что такие агенты могли бы работать 
успешно только при условии полной близости ихъ къ местным* 
комитетам* (группам*, кружкам*) нашей партии. Да и вообще 
весь намечаемый! нами планъ осуществим*, конечно, лишь при самой 
активной поддержке комитетов*, которые не разъ д*лали шаги 
къ объединению партии и которые — мы ув*рены — добьются 
этого объединения не сегодня, такъ завтра, не въ той, такъ въ 
другой форм*. 
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менее благопр1ятно. Но какъ только былъ введенъ обяза-
тельный обм"Бнъ на золото, золото стало исчезать изъ госу-
дарственнаго банка. Течетъ золото, какъ изъ дыры въ 
М-ЬШК-Б , и НИЧ-БМЪ его нельзя удержать. Начиная съ 1897 г. 

уничтожили на 369 мил. рублей кредитныхъ билетовъ, а 
золота ушло изъ государственнаго банка около 600 мил., 

если даже не считать золота, прюбр'бтеннаго за это время 
правительствомъ. Запасъ золота къ 16-му января 1901 г. 
былъ всего только 738 мил., т. е. онъ былъ уже почти на 
170 мил. меньше, ч-Ьмъ осенью 1892 г- во время страшнаго 
голода. Если считать на старую валюту, то у насъ уже 
опять образовался долгъ по кредитнымъ билетамъ въ 140 

миллюновъ, т. е. столько выпущено бумажекъ безъ покрьтя 
золотомъ. А золото все уходитъ, целыми вагонами увозятъ 
его за границу. Понятно, поэтому, что самъ Витте сталъ 
сильно безпокоиться, до того даже, что заявдяетъ объ этомъ 
публично. Въ своемъ докладе о росписи государственныхъ 
доходовъ и расходовъ на 1901 годъ онъ свид'Ьтельствуетъ, 
что это „неблагопр1Ятный фактъ, заслуживающей серьезнаго 
внимашя". Чтобы объяснить такое явлете, онъ ссылается 
на обпия причины ст-вснешя денежнаго рынка. Но не объ-
яснилъ онъ вотъ чего : въ то время, какъ въ другихъ госу-
дарствахъ уменынешю золотого запаса эмисеюнныхъ бан-
ковъ, т. е. увеличешю количества золота въ обращенш 
соотв-Бтствуетъ увеличеше обращеюя банковыхъ знаковъ, 
что вполне понятно, разъ общая потребность въ деньгахъ 
увеличилась, у насъ какъ разъ наоборотъ — золото ухо-
дитъ, а кредитки возвращаются въ банкъ. Не смотря на 
то, что количество кредитныхъ билетовъ противъ прежняго 
уменьшено на полмиллюна, въ кассе государственнаго банка 
накопляется кредитныхъ рублей больше, ч'Ьмъ когда бы то 
ни было. Въ настоящее время отъ 10 до 20 проц. вевхъ 
кредитныхъ рублей находятся въ кассахъ государственнаго 
банка, количество до монетной реформы совершенно не-
бывалое. Значитъ, публика требуетъ не просто денегъ, а 
требуетъ — золота. 

Цель монетной реформы — обезпечить денежное обра-
щеше кредитныхъ билетовъ по установленному курсу; 
межъ т-Ьмъ оказывается, что золотой разм'Ьнъ вообще вы-
т-всняетъ кредитки изъ обращешя. Конечно, банкъ ста-
рается пустить бумажки опять въ ходъ, а онЪ возвраща-
ются обратно въ обмтшъ на золото — въ публике стано-
вится золота все больше, въ банк* все меньше. Если не 
задержать этого процесса, то, очевидно, золото изъ банка 
совершенно исчезнетъ. Весь разсчетъ правительства былъ 
въ томъ, что въ Россш, какъ и въ другихъ странахъ, уста-
новится определенное соотношеше между количествомъ зо-
лота и количествомъ кредитокъ въ обращенш: запасъ зо-
лота нуженъ былъ бы тогда только для того, чтобы покры-
вать временный отклонеюя отъ нормы. Почему же въ Рос-
сш эффекта получается совсвмъ другой? Да потому, что 
въ денежномъ обращенш кредитныхъ билетовъ важенъ мо-
мента дов-вр1я; а такъ какъ довъ^ие къ финансовымъ опе-
ращямъ русскаго правительства равняется нулю, то и ока-
зывается тенденщя свести находящееся въ обращенш кре-
дитные билеты на нуль. Золото въ рукахъ — это обезпе-
чеше, кредитные же билеты — вексель на правительство, 
а векселю какая цена? Сегодня рубль за рубль, а завтра, 
по указу Его Императорскаго Величества, которому не при-
ходится считаться съ парламентарной оппозищей, за рубль 
полтину! Удивительно-ли после этого, что купцы предпо-
читаютъ золото? 

Положеше министерства финаысовъ чрезвычайно затруд-
нительное. Введя золотую валюту, оно приняло на себя 
обязательства передъ Европой. Отменить теперь золотой 
разм-Ьнъ значитъ окончательно погубить кредита. А не 
отменить, — где взять золото? Нуженъ заграничный 
заемъ. А такъ какъ новый заемъ до крайности необхо-
димъ, то г. Витте въ своемъ докладе съ необыкновеннымъ 
много- и пустослов1емъ распространяется о томъ, что зани-
мать деньги не слъ\п,уетъ. Кому это онъ пыль въ глаза 
пускаетъ, неизвестно, можетъ быть, Николаю II, но только 
европейскую публику ему на этотъ разъ обмануть не уда-
лось. Западноевропейская газеты въ течете нрошлаго лета 
неоднократно сообщали о неудачныхъ попыткахъ русскаго 
министерства финансовъ заключить заемъ. Известно, что 
Витте съ этой целью ездилъ два раза въ Парижъ, а его 
финансовый агентъ Ротштейнъ за ГБМЪ же въ Ныо -1оркъ. 

Увы, напрасно! Банки ставятъ невозможныя услов1Я. Но 
если уже и французский денежный рынокъ закрывается 
передъ царскимъ правительствомъ, такъ куда же броситься? 

Лондонская биржа уже давно держитъ себя въ стороне 
отъ русскихъ займовъ, берлинская закрылась въ 80-хъ гг. 
и затёмъ, хотя небольшими количествами и покупаетъ рус-
ские займы, но въ общемъ воспользовалась конвериями, 
чтобы сплавить руссшя ценности въ Парижъ. Такъ где 
же взять золота? 

А заемъ нуженъ, ой, какъ нуженъ! Безъ займа, вместо 
того, чтобы пополнять кассы багзка, казначейство само та-
щить изъ нихъ золото. Текущдй счетъ казначейства въ 

государственномъ банк* уменьшился противъ прошлаго 
года более, ч-Ьмъ на 250 мил. рублей. Обыкновенно бан-
ковый счетъ казначейства въ начале года — приблизи-
тельно до конца февраля — з^еличивается, а теперь онъ 
уже съ середины января идетъ на понижете: 8 -го января 
было 307

1
/, мил. руб., 16-го уже только 291, противъ прош-

лаго года на 266 миллюновъ меньше. Таможенный доходъ 
понизился, сахарный тоже. А главное, доходъ питейный и 
отъ винной монополш находятся въ очень сомнительномъ 
положеши. Хотя выкурка вина противъ прошлаго года къ 
1 -му декабря 1900 года была выше всего на миллюнъ ве-
деръ, но спиртныхъ запасовъ было больше на 7 мил. вед., 
— значитъ, застой въ продаже вина. А между т-Ьмъ ка-
бацгай доходъ — главная опора русскаго бюджета. Но 
какъ же потреблешю водки не уменьшиться, когда по де-
ревнямъ голодъ? Однако же, не смотря на голодъ, съ му-
ягиковъ подати выколачивали: съ уд'вльныхъ еще къ 1 -му 
ноября собрали больше годового оклада, съ государствен-
ныхъ больше девяти десятыхъ оклада, а съ бывшихъ пом-Ь-

щичьихъ три четверти. Высасывашемъ посл'Ьднихъ соковъ 
изъ мужика, спаиваю емъ народа да хищническимъ хозяй 
ствомъ на жел'Ьзныхъ дорогахъ только еще и пополняютъ 
кассы казначейства. 

Да и то наличныхъ денегъ давно ужъ не хватаетъ. 
Остаются невыполненными изъ года въ годъ сметный на-
значеьпя обыкновеннаго бюджета. Отъ 1 -го января по 1 -ое 
ноября 1900 года было истрачено 120 мил. рублей по смът-
нымъ назначеш'ямъ прежнихъ летъ, а по чрезвычайному 
бюджету 63 мил. А такъ какъ къ 1 -му января 1900 г. было 
по крайней мере на 300 мил. рублей остатковъ, то, следо-
вательно, еще и после 1 -го ноября 1900 г. осталось невы-
полненныхъ расходовъ по назначешямъ отъ 1 -го января 
1899 года и предыдущихъ летъ 117 миллюновъ! Сколько 
осталось невыполненнымъ изъ бюджета 1900 года, неизве-
стно, но, судя по всему, наверное не мало. Къ тому же 
были экстренные, неожиданные расходы. Витте отчисляетъ 
на покрьше расходовъ, вызванныхъ на дальнемъ востоке, 
62 м. рублей. Однако же онъсамъ заявляетъ, что этимъ да-
леко не исчерпываются понесенныя потери. Сумма постав-
лена маленькая, чтобы не отягчать бюджета. Но платить-
то ведь все-таки придется! Между темъ военные расходы 
еще не закончены, они продолжаются и теперь, и сумма 
ихъ ростетъ со дня на день. А сколько растеряно да раз-
граблено вследств1е простановки въ постройке сибирской 
железной дороги! Вообще на постройку этой дороги больше 
денегъ 1 ГБТЪ . Въ прошломъ году на сооружете дороги и 
на покупку подвижного матер] ала ассигновано было 70 мил. 
рублей, а въ нынешнемъ 10! А тутъ еще голодъ въ Си-
бири, дороговизна на хлебъ! Голодъ вообще требуетъ отъ 
правительства затрата. Дать умереть мужикамъ, съ кого же 
после этого подати брать? Сейчасъ 5У
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 мил. ассигновали. 

А какъ-то еще къ весне будетъ? 
Въ прошломъ году, отъ конца февраля до начала октября, 

банковый счетъ казначейства понизился на 230 мил. Если 
въ нынешнемъ году повторится то же самое, то отъ денеж-
ныхъ запасовъ казначейства въ банке останутся какихъ-
нибудь 50 или 60 миллюновъ. Вместе съ темъ это увели-
читъ отливъ золота изъ государственнаго банка. Золотой 
разменъ связалъ казначейство съ государственнымъ бан-
комъ неразрывными узами, и вотъ общими усшпями гото-
вится двойной кризисъ: финансовый и денежный! 

Разве только опять удастся сделать заемъ! Уже много 
летъ главная опора русскаго самодержав1я — республи-
канская французская буржуа31Я. Допустимъ, что и на 
этотъ разъ удастся вывернуться, но все же положеше ста-
новится все более затруднительнымъ. Если сосчитать чи-
стые государственные расходы Россш, то почти треть изъ 
нихъ уходитъ на уплату процентовъ по займамъ. 275 мил. 
рублей въ годъ платежей по займамъ! Передъ этимъ все 
остальное отодвигается на задшй планъ, остаются невыпол-
ненными самыя насущныя государственныя потребности, 
ужъ не говоря о культурныхъ задачахъ. Куда же это ве-

детъ? Ответа даетъ — Туршя. Парламентаризмъ или 

политическое разложеше и рабство передъ биржей — та-' 

нова дилемма! 

САМ0ДЕРЖАВ1Е И ЗЕМСТВО. 

Въ ном. 2 „Искры" мы уже указали, что душой правитель-
ственныхъ плановъ, направленныхъ на полное упразднение зем-
ства, является министръ финансовъ статсъ-секретарь Витте. Въ 
1889 году онъ выступилъ съ обширной запиской, въ которой, 
возражая противъ предложеннаго бывшимъ министромъ внутрен-
нихъ делъ Горемыкинымъ введешя земскихъ учреждешй въ За 
падномъ Крае, доказываетъ, что сохранете сколько-нибудь неза-
висимая м'Ьстнаго самоуправлетя несовместимо съ поддержашемъ 
самодержав !Я. Земство должно быть либо прямо упразднено, либо 
совершенно подчинено бюрократш. Земству — развиваетъ г. Витте 
— необходимо присуще стремлеше получить политическое значе-
те, изъ органа мвстнаго хозяйственнаго самоуправлетя стать 
независимымъ и равноправнымъ съ монархомъ органомъ государ-
ственной власти. Другими словами, земство есть зародышъ на-
роднаго представительства, конститущи. Этотъ зародышъ очень 
слабъ, еле зам-втенъ, но въ немъ таятся зачатки опаснаго для 
самодержав1я будущаго, и потому земство подлежитъ политической 
казни. Г. Витте оставляетъ неяснымъ, желаетъ-ли онъ прямо 
отсечь голову земству или готовить ему медленную смерть, но 
во всякомъ случае земство должно пасть. Ясно, чтб ненавистно 
въ земстве такимъ представителямъ самодержавной бюрократш, 
.какъ Витте. Ненавистна имъ его независимость, теперь скрытая 
или дающая себя знать въ неопасныхъ для самодержавдя медо-
чахъ, но въ критически моментъ могущая прорваться сразу и 
найти себе въ земскихъ учреждетяхъ организованное орудде. 

Любопытно и въ высшей степени знаменательно, съ какимъ 
внимашемъ верховные стражи самодержавной бюрократш ловятъ 
каждое проявлете земской независимости, какъ тщательно они 
доискиваются политическаго смысла въ каждомъ, даже самомъ 
робкомъ, шаге и заявленш земскихъ людей. Въ этомъ вниманш 
выражается у однихъ ясное сознате, у другихъ смутное, еще без-
отчетное чувство, что пышное здаше бюрократическаго произвола 
подточено изнутри, что самодержавная бюрократия исчерпала 
свои силы и исполнила ВСЕ свои историчестя задачи; что для 
того, чтобы сохранить свою позищю, ей нужно быть всегда на 
чеку. Историчесюя силы, враждебный самодержавной бюрокра-
тш, настолько выросли, что стоитъ представителямъ ея зазы-
ваться для того, чтобы потерять равновесие и начать катиться 
по наклонной плоскости къ месту, на которомъ явственно на-
чертана зловещая надпись: конститущя. 

Для характеристики этого положетя вещей мы приведемъ изъ 
записки Витте некоторый места, посвященныя уясненш полити-
ческой роли преобразованнаго по положенш 1890 г. земства. 
Конститущонныя стремлешя земства, какъ известно, выразились 
более или менее ярко въ эпоху народовольческаго террора, вг 
концв 70-хъ и начала 80-хъ годовъ. Охаратгеризовавъ земскую 
агитащю этой эпохи и выяснивъ ея значеше, г. Витте ставитт 
вопросъ: исчезла-ли съ издашемъ положетя 1890 г. политическая 
тенденщя земствъ, ихъ стремлеше къ участш въ законодательно! 
деятельности?" Отвечая на этотъ вопросъ, г. Витте напоминаетт 
объ „адресахъ, поданныхъ по случаю восшеств1я на престол1 

благополучно царствующаго Государя Императора, адресахъ, вч 
которыхъ довольно ясно сказалось прежнее, но затаенное нын! 
стремлеше земства выйти изъ сферы местныхъ делъ, ему предо-
ставленныхъ". „Все адреса, поданные земствами въ 1894-95 гг., 
не были результатомъ случайнаго увлечешя мимолетной идеей 
они были прямымъ следств1емъ удобнаго, по ихъ мнешю, моменте 
для выражешя все той же мысли земцевъ о необходимости до 
биться учаспя въ законодательстве и центральномъ управленш 
Эта мысль, несомненно, не умерла еще въ среде земской и по-
ныне, да по самой природе вещей и не можетъ умереть". Красно 
речивое указаше на это — по словамъ г. Витте — имеется вс 
всеподданнейшихъ отчетахъ тверского губернатора, который ука 
залъ, что „борьба съ земской оппозищей составляетъ тяжелую 
задачу местной администрации и что отъ председательствующих! 
въ земскихъ собрашяхъ предводителей дзорянства требуется 
иногда даже „гражданское мужество" (вш!) для выцолнетя кон 
фиденщальныхъ циркуляровъ мин. внутреннихъ делъ о предме 
тахъ, которыхъ земсшя учреждешя не должны касаться". Г. Витте 
решительно отвергаетъ заверетя мин. внутреннихъ делъ, будтс 
ПОСЛЕ земскаго положетя 1890 г. „исчезъ даже призракь поли 
тическихъ стремленш". „Политическая тенденщя — заявляет! 
г. Витте —■ съ основания земскихъ учрежденш до самаго послЬд 
няго времени то подавлялась, то снова воскресала, но несомненно 
что ею отмечена 35-тилвтняя истордя нашего земства". Министр! 
финансовъ смеется надъ утверждешемъ г. Горемыкина, будтс 
„все конституционный стремлешя земствъ сводились къ пусто! 
шумливой оппозищи губернскому начальству несколькихъ крику 
новъ и политикановъ въ немногихъ уездахъ. Это говорится 
либо неискренно, либо по незнакомству съ „разнороднымъ и бо 
гатымъ секретнымъ матер1аломъ, который имеется въ делах! 
министерства внутреннихъ делъ". Если даже просто подсчитан 
все те земства, которыми прямо или косвенно заявлялись хода 
тайства о допущенш ихъ къ участш въ законодательстве, тс 
получится не несколько уездовъ, а не менее половины всех! 

ВОПРОСЫ дня. 
Кое-что о терроре. Какъ иногда люди „поворачиваютъ". 

По словамъ „Раб. Дела", переживаемый нами „историчесюй 
моментъ выдвинулъ также передъ нашей парией сов ер шенно 
новый (курсивъ нашъ) вопросъ. Выстрелы Карповича и Лагов-
скаго и сочувствхе, которое они встретили въ рядахъ молодежи 
и всехъ(?) революцюнныхъ элементовъ, ясно показываетъ, что 
белый терроръ царскаго правительства снова, съ неотвратимой 
силой закона природы, создаетъ почву для краснаго террора 
революцюнеровъ". „Рабочее Дело", въ виду этого, приглашает!, 
„наши партшныя организация" сообща решить вопросъ о своемъ 

отношеши къ террору. 
Вопросъ о террорё, столь „новый" для „Раб. Дела", далеко 

не новъ для русской сощалдемократш. 
Въ начал* 80-хъ годовъ громадное большинство русскихъ 

революцюнеровъ было уверено въ томъ, что политическая борьба 
въ Россш возможна только въ виде террористической борьбы 
заговорщической партш. На чемъ была основана эта уверенность? 
На неудаче предшествовавшихъ попытокъ русскихъ революцюне-
ровъ вызвать широкое революцюнное движете народа помощью 
пропаганды и агитащи въ его среде. Мы знаемъ теперь, что 
было причиной этой неудачи. Те народныя масс ы, къ которымъ 
обращались революцюнеры семидесятыхъ годовъ (крестьянская 
масса) , не представляли собой силы, способной на революцюн-
ную борьбу съ существующимъ строемъ. Тотъ же классъ, ко-
торый такой силой могъ бы стать — пролетар1атъ — былъ еще 
слишкомъ незрелъ, а программа русскихъ революцюнеровъ того 
времени не позволяла использовать и той степени революцюннаго 
развипя, которую пролетархатъ уже достигъ. Съ другой стороны, 
движете либеральныхъ слоевъ „общества" тогда, какъ и теперь, 
не могло вообще представить самостоятельной револющонной 
силы. Поэтому револющонная партия естественно склонялась къ 
мысли о совершенш политической революцш собственными си-
лами, помощью единственно доступнаго кучке заговорщиковъ 
средства — политическаго террора. По мысли революцюнеровъ 
того времени систематический терроръ долженъ былъ разстроить 
правительственную организацдю (дезорганизовать правительство), 
ослабить обаяше его власти въ глазахъ недовольныхъ, но не 
способныхъ къ революцюнному движенш слоевъ населешя, запу-
гать правительство и принудить его къ'уступкамъ. Само собой 
разумеется, что эта цель могла быть достигнута темъ легче, 
чемъ более проявлялось бы въ рбзкихъ формахъ недовольство 

разныхъ слоевъ населешя. Поэтому народовольцы очень ценили 
всякое общественное движете и особенно надеялись на дви-
жете рабочихъ. Но во всякомъ такомъ проявленш обществен-
наго движетя массъ они видели только вспомогательную 
силу, способную усилить дезорганизащю правительства,, главные 
же удары его организации должна была наносить заговорщическая 
борьба, въ которой терроръ былъ главнымъ средствомъ. 

Надежды террористювъ, какъ известно, не оправдались, и ре-
волющонная мысль должна была вернуться къ идее народнаго 
движешя, какъ единственной силы, свособной сломить организо-
ванную силу государства. Но это не было простымъ возвраще-
шемъ къ народническимъ идеямъ 70-хъ годовъ. Подвергнувъ 
критическому пересмотру все основашя народнической и народо 
вольческой программы, револющонная мысль въ лице группы 
„Освоб. Труда* нашла основной рычагъ революцюннаго развипя 
въ процессе развит1я классовыхъ противореча и вызываемой 
ими классовой борьбы и основную силу русской революцш — 
въ пролетар1ате, въ единственномъ классе, способномъ создать 
общенародное политическое движете и повести успешную борьбу 
за политическую свободу и сощализмъ. 

Русская сощалдемокрапя выросла и развилась въ борь-
бе съ темъ направлешемъ русской сощально-революцюнной 
мысли, для которой всякая политическая борьба въ Россш сво-
дилась къ террору. Какъ удивились бы, узнавъ о „ новизне " 
вопроса о терроре для сощалдемократовъ „Раб. Дела" те народо-
вольцы 80-хъ и 90-хъ годовъ, которые на почве именно этого 
вопроса остались за флагомъ въ борьбе съ русскими сощалдемо-
кратами! Какъ посмеются, узнавъ объ этой „новизне", те петер-
бургсше рабоч1е, которые въ начале 90-хъ годовъ выработали 
свое политическое мтровоззрете въ борьбе съ народовольческимъ 
направлешемъ, въ борьбе, практическШ смьюлъ которой сводился 
къ вопросу: терроръ или политическое движете пролетариата? 

Въ то время, какъ народовольцы ню видели въ Россш другихъ 
средствъ активной политической борьбы, кроме террора, приме-
няемаго заговорщической парт1ей, сощалдемократы доказывали, 
что, развивая и организуя классовую борьбу пролетар1ата, они 
содействуютъ выработке изъ него такой политической силы, ко-
торая въ известный моментъ сможетъ рядомъ активныхъ напа-
денш на государственный строй расшатать его и вынудить или 
взять съ боя уступки народньшъ требоватямъ. 

Первая часть поставленной себе сощалдемократами задачи 
была выполнена. Широкой волной разлилось по Россш рабочее 
движете, идеи классовой борьбы проникли во все слои пролета-
р1ата, сощалдемократ!я стала единственной сильной револющонной 
парней, отъ старыхъ революцюнныхъ направлешй не осталось 

почти и следа. И что же? Въ тотъ самый моментъ, когда ев 
предстояло, повидимому, перейти къ организащи систематической 
активной политической борьбы съ существующимъ строемъ, — 
въ этотъ самый моментъ въ среде русскихъ сощалистовь, вт 
томъ числе и среди рабочихъ, вновь возникаютъ еимпатш къ 
террору, какъ орудш политической борьбы, и для многихх-
сощалдемократовъ вопросъ о терроре выплываетъ, какъ „совер-
шенно новый" вопросъ. Где кроется причина этого странна™ 
явлетя? 

Ее не трудно увидеть. Ростъ террористическихъ стремлети 
въ русскомъ революцюнномъ движети последнихъ летъ идетъ 
параллельно съ темъ упадкомъ революцюннаго настроения рус 
ской сощалдемократш , который замечается съ 1898 г., по мЬре 
развития въ ней „экономическаго" направлешя и „критики марк-
сизма". Сощалдемократическое движете, уже достигшее той вы-
соты развит1я, на которой оно пыталось сложиться въ полити-
ческую партш съ определенной политической задачей ближай-
шаго будущаго, начинаетъ видимо падать, размениваться на част-
ности. На место веры въ близость решительной битвы съ само-
держав1емъ выступаетъ уверенность въ томъ, что для очень дол-
гаго перюда деятельность борцовъ рабочаго движения можетъ 
сводиться только къ будничной борьбе за частичный улучшешя 
положетя рабочаго класса, на место убеждешя въ первенствую-
щей роли, которую русскш пролетариата долженъ играть въ 
общенародной борьбе съ самодержав1емъ, становится молчаливое 
признаше того, что пролетар1атъ можетъ только своей чисто 
экономической борьбой расшатать существующш строй, произво-
дить въ немъ более или менее значительный „безпорядокъ", 
активно же работать надъ его преобразовашемъ должно либераль-
ное „общество". Это убеждеше легло въ основу программы 
известнаго „сгес1о", программы, которая далеко не является та-
кимъ продуктомъ недомысл1я отдельныхъ лицъ, какимъ его хо-
тело представить „Раб. Дело", но выражаетъ наиболее резко 
логические выводы изъ взглядовъ, ставшихъ популярными среди 
очень многихъ товарищей. Исключительно-экономическая 
практика с оцха лде мокр атовъ обусловливаетъ пере-
носъ политическихъ задачъ современности на либе-
ральную интеллигенцию (см. Аксельродъ, Письмо въ ред. 
„Раб. Дела"). 

Но не всемъ дано принизить свое политическое м1ровоззреше 

до веры въ революцюнныя способности русскаго либерализма. 
Те, кто не могъ возложить все свои политическая надежды на 
либеральное общество, те революцюнеры, которые не способны 
были самодовольно углубиться въ агитащю по поводу „копейки 
на рубль", но которые въ то же время заразились моднымъ 
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земскихъ губернш. Но если ознакомиться съ содержашемъ хода-
тайствъ и принять во внимате, при какихъ услов1яхъ и какими 
мерами предотвращались подобныя же заявлетя въ другихъ гу-
бертяхъ, то станетъ довольно ясно, что земское движете въ 
пользу земскаго собора много серьезней .пустой шумливой оппо-
зигои губернскому начальству". „Во глав* движения шли, ко-
нечно, вожаки („крикуны и политиканы", какъ ихъ характери-
зуешь министръ внутреннихъ делъ), но если за этими „полити-
канами" такъ дружно шло огромное большинство самыхъ благо-
родныхъ, самыхъ благонамт,ренныхъ земцевъ, то не служитъ-.ш 
уже одно это доказательствомъ, что въ самой постановке земскаго 
д-Ьла что-то неладно, что въ немъ есть какая-то несообразность, 
какое-то политическое несоотвътств1е всему государственному 
строю, и что надо серьезно подумать прежде, чемъ переносить 
земсюя учреждетя на обильныя всякими политическими броже-
Н1ями окраины". „Движете, проявившееся въ земствахъ после 
введетя въ действ!е закона 1890 г.", являясь „более мягкимъ по 
внешней форме", „по внутреннему своему содержатю" пред-
ставляется г. Витте „более знаменательнымъ, чемъ даже резкое 
движете 1879-1883 гг." Г. министръ финансовъ указываетъ на 
то, что „закономъ 1890 г. земству дана сословная окраска, уси-
ленъ въ собрашяхъ правительственный элементъ, что въ составъ 
губернскихъ земскихъ собранш введены все уездные предводи-
тели дворянства и земсше начальники, и если такое обезли-
ченное сословно-бюрократическое земство продолжа-
етъ темъ не менее проявлять политическую тенден-
щю, то надъ этимъ следовало бы призадуматься" (кур-
сивъ нашъ). 

Да, надъ этимъ следуетъ призадуматься и намъ, решитель-
нымъ противникамъ самодержав1я. Сыскъ о политической небла-
гонадежности земства, ежедневно, такъ сказать, по обязанностямъ 
службы практикуемый министромъ внутреннихъ делъ и его слу-
гами-губернаторами, и тотъ же сыскъ, единовременно произве-
денный съ затратой „ученаго аппарата" министромъ финансовъ 
въ объемистой записке, доказываетъ неопровержимо, что прави-
тельство боится и вынуждено бояться всякой, даже самой уме-
ренной и еле заметной оппозицш. Этотъ страхъ съ поразитель-
ной ясностью обнаруживаетъ внутреннюю слабость само-
державно-бюрократическаго произвола, гнетущаго Рос-
гаю. А те меры, которыя самодержавной бюрократш подсказы-
ваетъ этотъ страхъ, меры окончательнаго упразднетя всякой 
тени общественной самодеятельности даже имущихъ классовъ 
изобличаютъ и для самаго слепого взора всю отвратитель-
ную гнусность этого отжившаго режима. 

Что изъ этого следуетъ? 

Нашъ первейшш и злейппй врагъ — самодержав1е — сильно 
только своимъ физическимъ и техническимъ превосходством!, 
надъ нами. Но оно поражено неизлечимой внутренней слабостью 
и осуждено на смерть своей собственной гнусностью. Что бу-
детъ съ самодержавхемъ, когда передъ нимъ окажется не только 
„мягкая" оппозищя „сословно-бюрократическаго земства", но 
встанетъ во весь ростъ револющонная сощалдемокрайя, и раз-
дастся „железная поступь" собравшихся по ея зову русскихъ ра-
бочихъ батальоновъ? Тогда, гг. земцы, бросьте и вы „мягюя" 
речи и скажите приличествующее случаю резкое и твердое 
слово. Оно пригодится, а за нами уже дело не станетъ. 

Долой самодержавную бюрократш! 

ИЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

СТУДЕНЧЕСКИ ВОЛНЕН 1 Я. — НАЗНАЧЕНГЕ ВАННОВСКАГО. 

После выстрела Карповича и уличныхъ демонстраций правитель-
ство заговорило со студентами по новому. Действ1е „временныхъ 
правилъ" прюстановлено, и на место убитаго Боголёпова при-
глашенъ ген. Ванновскш. Въ рескрипте, данномъ на его имя, 
перепуганный царь говоритъ о необходимости вложить „сердечное 
попечете" въ дело воспитатя юношества. Сердечное попечете 
— это можно! отвечаетъ вымуштрованный генералъ и тотчасъ 
же отдаетъ „приказъ" по своему ведомству: чтобы въ 24 часа 
все прониклись сердечнымъ попечешемъ! 

Росстйсюя газеты не замедлили возликовать по случаю этихъ 
„сердечныхъ" фразъ. Возликовали одновременно и либеральный 
газеты, и органы мракобестя. Первые ликуютъ и объясняютъ: 
сердечное попечете — это означаетъ ослаблеше казарменнаго 
режима въ университетахъ, отмену „временныхъ правилъ", даро-
вание студентамъ и профессорамъ свободы самоуправлетя. Реак-
ционный газеты ликуютъ и возражаютъ: сердечное попечете — 
это значитъ : ограждение студентовъ отъ тлетворнаго вл1яшя раз-
ныхъ лжеученШ и собственныхъ увлечешй, усилеше отеческаго 
надзора за студентами, воспиташе юношества въ духе православ1я 
и самодержав1я, избавлеше университета отъ разночинской бед-
ноты, вносящей въ среду благовоспитанной молодежи семена гру-
быхъ чувствъ недовольства. . . И обе стороны обличаютъ другъ 
друга въ ложномъ толкованш прекрасныхъ словъ „возлюбленнаго 
монарха". 

Которая же сторона права и чего следуетъ ожидать отъ 
„сердечнаго попечения" ген. Ванновскаго? 

Въ свое время ген. Ванновскш въ должности воепнаго ми-
нистра заместилъ либеральнаго Милютина и совершилъ „корен-

недовер1емъ къ по литическимъ способностямъ рус-
скаго рабочаго класса, должны были искать выхода въ преж-
ней револющонной программе — программе борьбы съ самодер-
жав1емъ путемъ заговора, т. е. въ терроре. 

Вотъ почему „новый" для „Раб. Дела" вопросъ о терроре пред-
ставляетъ для нас, тотъ старый вопросъ, о которомь велся споръ 
русской сощалдемокрайей летъ десять и более тому назадъ, во-
просъ о томъ, „кто совершить политическую революцш въ Рос-
сш?" — револющонная-ли интеллигенция съ ея активнымъ ору-
д1емъ борьбы — терроромъ и ея пассивными вспомогательными 
силами — либеральной оппозищей и безсистемными „безпоряд-
ками" народныхъ массъ или же революционный пролетардатъ, 
ведупвй политическую борьбу подъ знаменемъ сощалдемократш, 
организующей, осмысливаюпцй и объединяющей все помимо него 
безсильныя движет я протеста разныхъ слоевъ народа? 

Намъ скажутъ, что никто изъ современныхъ террористовъ 
не ставитъ именно такъ вопроса, что сторонники террора смот-
рятъ на себя только, какъ на застрелыциковъ общенароднаго 
движетя и лишь опираясь на последнее надеются достигнуть 
путемъ террора победы надъ правительствомъ (см. брошюру 
„Свобода", изданную въ 1900 г. „Рабочей парией политическаго 
освобождешя Россш" или „Наши задачи" „Союза Сощалистовъ-
революцюнеровъ"). 

На это мы отвечаемъ, что не иначе ставила вопросъ о тер-
роре и парйя „Народной Воли", что не мешало ея террору въ 
силу внутренней логики, присущей этому средству борьбы, быть 
на двле отрицашемъ всякаго народнаго движетя. По мысли 
террористовъ, террористическая борьба есть только одно изъ ору-
Д1й низвержешя самодержав1я, но примененное на деле это ору-
Д)е неизбежно препятствуетъ развийю того самаго народнаго 
движетя, которое и террористы считаютъ необходимыми 

Чтобы быть успешнымъ, политическое движете народныхъ 
массъ должно совершаться подъ руководствомъ строго-организо-
ванной, сплоченной и деятельной револющонной партш. Наи-
более активные, энергичные, самоотверженные люди уходятъ 
изъ области пропагандистско-агитащонной и организащонной 
деятельности, замыкаются въ тесномъ кругу террористической 
организацщ

 и
, покидая остальную массу революцюнныхь силъ, 

способствуютъ ослабленш среди нихъ интереса къ будничной, 
не блестящей работе среди народа. Требуя страшнаго напря-
жетя револющонной энергш, террористическвя борьба быстро 
истощаетъ силы револющонной парии. Наконецъ, терроръ обла-
даетъ свойствомъ вызывать подражаше и подъ шпятемъ произ-
водимаго имъ впечатлетя въ самомъ рабочемъ движет и должна 
развиваться бунтарски-террористическая струя въ форме без-

ную реформу" военно-учебныхъ заведенш, которыя при его пред-
шественнике заразились „свободнымъ духомъ". Военный гимна-
зш были заменены кадетскими корпусами, военная молодежь 
была „подтянута" и офицерство „очищено" отъ всякихъ поря-
дочныхъ элементовъ. Въ 80-хъ гг. Ванновстй былъ достойнымъ 
соратникомъ Победоносцева, Д. Толстаго и Делянова. 

Въ 1899 г. Ванновскш былъ назначенъ председателемъ Особаго 
Совещашя для разследоватя деда о студенческихъ безпоряд-
кахъ. Докладъ, представленный Ванновскимъ царю о результа-
тахъ разследоватя, изданъ за границей „Раб. Знаменемъ". Надо 
признать, что въ этомъ докладе дана чрезвычайно безпристраст-
ная картина безпорядковъ, какъ она могла отразиться въ гене-
ралъскомъ мозгу. Въ числе „общихъ причинъ безпорядковъ' 
генералъ отметилъ „разобщенность студентовъ между собой", т. е. 
отсутствие права сходокъ и союзовъ, отметилъ „недостатки уни-
верситетскаго устава 1884 г.", но тутъ же отметилъ и „перепол-
неше университетовъ", о которомъ такъ вопятъ „Моск. Вед.", и 
„отсутств!е надзора за молодежью" (все еще мало!), и „недоста-
точную осмотрительность при выборе профессоровъ, въ числе 
которыхъ попадаются люди лжелиберальнаго направлешя". Пра-
вительство не замедлило принять во внимате те заключетя изъ 
доклада ген. Ванновскаго, которыя совпадали съ его собствен-
ными видами и тотчасъ же усилило инспекцию, удалило десятки 
профессоровъ и приняло меры къ прекращенш „переполнешя" 
университетовъ. 

На помощь Ванновскому назначенъ сенаторъ Мещаниновъ, 
бывппй до сихъ поръ главнымъ начальникомъ тюремнаго управ-
летя. Это какъ нельзя более целесообразно: если водворять въ 
просвещении „порядокъ" призванъ боевой генералъ, то въ по-
мощники ему всего более годится тюремщикъ. 

Новые „умиротворители" начали съ попытки провести студен-
товъ красивыми словами. Въ подражаше Витте и Ковалевскому, 
которые этимъ праемомъ ухитрились на некоторое время задержать 
ходъ волнетй въ учебныхъ заведетяхъ ихъ ведомства, они со-
звали оффишальную сходку для решетя вопроса: быть или 
не быть забастовке? Разсчетъ простой: на такой сходке явятся 
все трусы и золотая молодежь, отсутствовавшая на „тайныхъ" 
сходкахъ, и ихъ голоса дадутъ перевесъ въ пользу „благора-
зумнаго" решетя. Но после битвы 4-го марта и этотъ маневръ 
могъ помочь. Студенты решили не приступать къ экзаменамъ 
до осени, чтобы дождаться возвращетя товарищей, отданныхъ 
въ солдаты. На это решете, продиктованное чувствомъ това-
рищеской солидарности, „сердечное попечете" Ванновскаго отве-
тило отказомъ отложить экзамены. Студенты порешили экзаме-
новъ не держать. Новое министерство село въ лужу. Не по-
могли и гнусныя речи газетъ (СПБ. Ведомости), старавшихся 
внести въ студенческую среду расколъ увещатями не мешать 
министерству въ предпринимаемой имъ реформе, не затруднять 
его положетя радикальными и необдуманными решетями и т. п. 

Очень, очень боимся, что политика „сердечнаго попечешя" 
ничего, кроме новаго срама, не принесетъ русскому правительству. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ . Петербургская бойня, временныя пра-
вила, массовыя ссылки и вообще всяшя репрессш правительства 
кнута и нагайки вызвали возмущеше и протестъ даже въ глу-
хихъ сибирскихъ городахъ. Въ Екатеринбурге забастовка жен-
ской фельдшерской школы, горнаго училища; сходки почти не 
прекращаются, возмущеше растетъ. Въ Иркутске закрыта семи-
нар1я. Въ Томске въ мае 1900 г. у двухъ гимназистовъ найдены 
были запрещенный книжки; при допросахъ они сказали, что 
книжки получены отъ одного бывшаго студента. Въ виде нака-
затя ЭТОТЪ студентъ иосаженъ теперь на месяцъ въ тюрьму. — 
Въ ноябре ИЛИ декабре 1900 г. воспитанники семинарш, изму-
ченные поповскимъ гнетомъ, ужаснымъ режимомъ, постоянными 
выключениями товарищей изъ заведетя, выключетями за чтете 
книжекъ, не нравящихся ректору, за подозрительный знакомства 
и т. п., расклеили по городу прокламащи, взываюпця за помощью 
къ обществу, за спасетемъ отъ шшоновъ-поповъ. Перепуганные 
попы во главе со здешнимъ слабоумнымъ епископомъ Макар1емъ 
дали знать въ Петербургъ. Изъ Петербурга пришла ревиз1я и 
производила дознате. Виновныхъ не нашли, — но строгости 
увеличились. — Въ поыгвднихъ числахъ февраля 1900 г. были 
произведены обыски у рабочихъ, главнымъ образомъ, у типо-
графщиковъ. Обыскали чел. 12-13, взято двое, многихъ рабочихъ 
таскаютъ на допросы и стараются установить связи съ интелли-
генцией. Причина обысковъ, какъ говорятъ, кроется въ сильномъ 
распространен^ въ последнее время среди рабочихъ нелегальной 
рабочей литературы. — Уже давно въ здешнемъ университете и 
технологическомъ институте после известий изъ Юева о волне-
шяхъ, среди студентовъ началось брожете. Были сходки, но 
студенты, стоявште за забастовку, были въ меньшинстве. После 
же правительственнаго сообщетя отъ 4-го марта студенты под-
нялись. 7-го марта на сходке технологи единодушно порешили 
забастовать, и 8-го марта ни одинъ технологъ не явился на лек-
щи. Институтъ былъ закрытъ до 12-го марта, восемь человекъ 
было исключено безъ права поступлешя, а остальные съ правомъ 
подавать прошешя до 12-го. Наступилв 12-ое. Прошений никто 
не подалъ, и институтъ закрытъ теперь на неопределенное время. 
Въ университете, начиная съ 8-го марта, безпрерывно шли сходки. 
Настроете подъ вл1ятемъ постоянно получавшихся сведЬнш изъ 
другихъ университетскихъ городовъ и особенно изъ Питера де-

системныхъ убшствъ всякаго рода враговъ рабочаго движетя 
вплоть до мастеровъ и фабрикантовъ. 

Значитъ-ли это, что мы всегда и вообще безусловные против-
ники террора? Отнюдь нетъ. Еще въ проэкте программы группы 
„Освоб. Труда" (1885 г.) было сказано, что въ моментъ реши-
тельной борьбы съ самодержав1емъ рабочая пария при-
бегнетъ ко всемъ пригоднымъ средствамъ, а въ случае надоб-
ности не остановится и передъ терроромъ. Этотъ моментъ реши-
тельнаго нападешя на самодержав1е будетъ данъ целымъ рядомъ 
совпавшихъ условий, изъ которыхъ имеюпця самое решительное 
значеше не зависятъ отъ воли какихъ-либо организованныхъ 
силъ. Въ 1897 г. П. Б. Аксельродъ, говоря объ этомъ въ „От-
вете" молодымъ товарищамъ, высказалъ следующая мысли, на 
которыя мы советуемъ обратить самое серьезное внимате на-
шихъ читателей: 

„У насъ упускаютъ изъ виду, что окончательный ударъ враж-
дебному режиму наносятъ чаще всего силы и собыия, лежапця 
вне власти действующей партш. Голодъ, эпидем1я, сильный эко-
номическш кризисъ, внешняя война и финансовая несостоятель-
ность — вотъ что чаще всего наноситъ реакцш последнш ударъ. 
Но для того, чтобы револющонные элементы могли воспользо-
ваться критическимъ моментомъ въ жизни самодержавнаго госу-
дарства, борьба ихъ съ абсолютизмомъ должна представлять со-
бою процессъ выработки общественныхъ силъ, которыя съумели 
бы въ этотъ моментъ сознательно и энергично отстаивать демо-
кратическую конститущю. Подготовить же эту силу возможно 
только путемъ энергичной и неустанной пропагандистской и орга-
низащонно-организаторской деятельности среди рабочихъ. Только 
такимъ образомъ можетъ образоваться рабочая организация, ко-
торая, благодаря своему тесному союзу съ револющонной интел-
лигенщей, съ одной стороны, и глубокимъ корнямъ въ кресть-
янско-рабочей массе съ другой, быстро съумеетъ выступить 
руководительницей последней для обезпечешя народу возможно 
более широкихъ политическихъ правъ". 

Но чтобы ко времени такого политическаго кризиса быть го-
товой къ решительной аттаке противъ царизма, сощалдемокрапя 
должна неустанно развивать политическую деятельность рабочаго 
класса, упражнять его политичесгая способности въ постоянной 
борьбе съ существующимъ строемъ на почве каждаго отдельнаго 
проявлетя произвола и гнета, должна не въ собственномъ только 
представленш, а въ сознанш всехъ недовольныхъ элементовъ 
стать передовымъ отрядомъ движетя, отъ котораго не одинъ ра-
бочш классь, но и все остальные недовольные классы ждутъ 
сигнала къ решительной аттаке и отъ котораго все они охотно 
принимаютъ данный ей для этой аттаки лозунгъ ближайшихъ 

лалось все болье возбужденнымъ и количество студентовъ, стоя-
шихъ за забастовку, все увеличивалось. 10-го марта на общей 
сходке студентовъ и технологовъ, после прочтешя бюллетеней 
изъ Питера, было решено выразить протестъ правительству за 
его гнусныя деятя въ форме уличной манифестант. 1 1-го марта 
въ 4 часа дня студенты и технологи въ количестве 250 чел. со-
брались за городомъ, где после несколысихъ речей, тесно сом-
кнувшись, съ пешемъ революцюнныхъ песенъ двинулись на глав-
ный улицы города. Чемъ дальше они двигались, темъ больше 
росла толпа. При входе на главную улицу къ нимъ присоеди-
лось сто чел. рабочихъ, много семинаристовъ, курсистокъ пови-
зальнаго института и масса людей разнаго положетя. Шеств1е 
продолжалось 2'/

2
 часа съ остановками, во время которыхъ гово-

рились речи и раздавались прокламащи, приглашающая публику 
присоединиться къ манифестантамъ. Толпа все росла, сочувств1е 
обывателей огромное. Видъ города былъ необычайный, движете 
экипажей прекратилось, публика толпами присоединялась къ мани-
фестантамъ, читая на расхватъ прокламация. Студенты терялись 
среди публики, публика приветствовала манифестантовъ, а рабо-
ч1е мечтали вслухъ о такой же рабочей манифестант. Трехъ-
тысячная толпа такъ напугала полицш и жандармовъ, что стали 
бить въ набатъ; это увеличило торжественность минуты, но пуб-
лику не разогнало, а увеличило. Въ городе до сихъ поръ только 
и говорятъ, что о манифестами, и сочузств1е къ протесту ющимъ 
ростетъ. Письма изъ Петербурга читаются на расхватъ и пере-
печатываются. Тактика полицш во время манифестации была 
странная; малое количество полицш или ихъ растерянность отъ 
неожиданности, но они сопровождали во все время шеств1я сту-
дентовъ и публику, но никого не задерживали, не переписывали, 
и мещане даже въ испуге говорили, что студенты куда-то ведутъ 
полицш, очевидно, на вокзалъ, куда-то ихъ отправляютъ, чтобы 
не мешали. Были и курьезы. Когда студенты собрались за го-
родомъ, то полицмейстеръ послалъ разузнать, где у нихъ сходка, 
въ черте-ли города или за чертой; переговоры между приставомъ 
и полицмейстеромъ шли по телефону, и студенты следили и слы-
шали все, и когда появилась на месте сходки полищя и стала 
шарить по земле, ища черту города, то студенты стали кричать, 
что они за чертой города, что городская полищя ихъ не смеетъ 
трогать, что это дело уездной полицш; а полицмейстеръ, узнавъ, 
что сходка за чертой города, успокоился и велелъ только изве-
стить уездную полицш. Но когда студенты направились къ го-
роду, то городская полищя присоединилась къ нимъ. Теперь 
начались аресты и высылки. Пока арестовано 11 чел. техноло-
говъ и одинъ обыватель; после несколькихъ дней содержатя въ 
пересыльной тюрьме ихъ выслали. Приговоры стропе. Высы-
лали въ Якутскъ, Сретенскъ, Читу и т. п.; свидашй не давали, 
денегъ не хотели принимать. Жестокое, безчеловечное отноше-
ше дошло до того, что ехавшему въ Якутскъ отказали передать 
одежду, белье и деньги, и онъ въ летнемъ пальто отправленъ 
въ Якутскъ. Студентовъ еще не брали: на дняхъ ждутъ высы-
локъ и арестовъ. Говорятъ, что, кроме студентовъ, будутъ при-
влекать и публику, участвовавшую въ манифестации. 

Прибавлю, что после манифестант 12-го марта была приме-
нена обструкщя, а 13-го марта университетъ закрытъ на неопре-
деленное время. Идутъ сборы денегъ среди публики въ пользу 
высланныхъ. 

РАБОЧ 1 Е ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ поднесли Льву Ни-
колаевичу Толстому по поводу отлучешя отъ церкви след. адресъ: 

Глубокочтимый и дорогой Левъ Николаевичъ! 
Благодаря посланш синода, мы сегодня решили прийти къ 

Вамъ и высказать сочувств1е отъ всехъ здравомыслящихъ рабо-
чихъ. По некоторымъ размышлешямъ мы решили изложить 
Вамъ письменно цель своего посещешя, потому что высказать 
устно иногда бываетъ труднее, чемъ на бумаге. Кроме того, 
мы потому надумали писать, что, можетъ быть, Вамъ будетъ ско-
рее и легче прочитать, чемъ выслушать. 

Мы, рабоч1е, глубоко сочувствуемъ за несправедливое осужде-
ние Васъ синода, т. е. несколькихъ людей, называющихъ себя въ 
гордомъ заблужденш „Церковью Христовой", какъ будто осталь-
ные миллюны не члены того великаго общества, которое назы-
ваетъ себя хрисианами. Мы, руссюе люди, — простые работ-
ники, чувствуемъ и понимаемъ чуть-ли не глубже истины Хри-
стова Завета, чемъ члены Святейшаго Синода. Не Васъ должно 
отлучать отъ Церкви Христовой, а техъ, которые сами не идутъ 
въ Царств1е Бож1е и другихъ не пускаютъ. Мы понимаемъ, что 
Ваши литературный произведешя направлены не для ниспровер-
жешя великихъ истинъ, а, напротивъ, для разъяснешя ихъ. Но 
мы знаемъ также, что во все времена люди, стоявпие на стороне 
благочесйя, и велиюе вожди народа по пути челов гвколюб1я и 
правды всегда были отчуждаемы отъ себя теми, которые попи-
раютъ ногами свободу, добродетель и честь. Самъ великш учи-
тель нашъ не за то-ли пострадалъ на кресте? Но то было 
время, а теперь иное. Въ наши дни даже чернь и та понимает!, 
и то, чего не понимало передовое человечество. 

Ваше слово не на безплодную почву упало, — оно пройдетъ 
изъ века въ векъ на спасете человечества отъ многихъ соблаз-
новъ. А мы чтимъ Васъ, какъ великаго человека, которому 
воздвигается нерукотворный памятникъ въ нашихъ сердцахъ. 

* * 
* 

Оригиналъ этого документа гектографированъ. 

требоватй. И вотъ когда сощалдемокрайя достигла такого зна-
чешя, когда она, ведя за собой все недовольные общественные 
элементы, подаетъ сигналъ къ такой общей аттаке на царизмъ, 
тогда она въ выборе средствъ для этой аттаки будетъ руковод-
ствоваться исключителрно соображен] ями целесообразности и въ 
случае, если найдетъ нужнымъ, применитъ и терроръ, какъ, мо-
жетъ бытъ, прибегнетъ къ вооруженнымъ возсташямъ. А чтобы 
быть въ состоянш определить, насталъ-ли такой решительный 
моментъ, чтобы иметь право взять на свою ответствен-
ность применение и пропаганду такихъ крайнихъ революцюн-
ныхъ пр1емовъ борьбы, — для этого сощалдемокрайя должна 
иметь единую волю, должна уметь передать эту волю всемъ 
подъ ея вл1ян1емъ находящимся общественнымъ силамъ, следо-
вательно, опять-таки должна подчинить своему вл1янш все недо-
вольный настоящимъ общественный силы. А все это предпола-
гаетъ существоваше крепкой и въ постоянной политической 
борьбе развившейся организации, вполне спевшейся съ теми мас-
сами, среди которыхъ она ведетъ свою повседневную агитащю. 

При такихъ услов!яхъ систематичесгай терроръ, примененный 
въ моментъ революцюннаго кризиса, былъ бы проявлешемъ до-
стигшей высшаго напряжешя револющонной энергш того обще-
ственнаго движетя, во главе котораго съумели стать сощал-
демократы. 

Не то мы видимъ теперь. Радостное чувство, съ которымъ 
встретили выстрелъ Карповича мнопе револющонные и оппози-
цюнные элементы, просто констатировало общее недовер1е 
къ способности представительницы рабочаго класса — сощал-
демократш — стать теперь застрельщицей и передовымъ отря-
домъ современнаго общественнаго движетя. Поэтому если бы 
выстрелъ Карповича послужилъ исходнымъ пунктомъ для новаго 
похода русскихъ революцюнеровъ, этотъ походъ былъ бы при-
знашемъ отсутств1я въ рабочемъ классе той степени револю-
цюнности и сознательности, которая сделала бы его способнымъ 
стать во главе общественнаго движетя. 

„Раб. Дело" право, говоря, что белый терроръ правительства 
создаетъ почву для краснаго террора революцюнеровъ. Но сила, 
создающая этотъ терроръ, вовсе не „неотвратима", какъ выра-
жается „Раб. Дело"; она, напротивъ, можетъ быть отвращена, 
но отвращена только активной работой сощалдемократовъ надъ 
создатемъ действительно-револющоннаго и сознательно-полити 
ческаго движетя пролетар1ата. Последтй, занявъ подобающее 
ему место въ рядахъ активныхъ борцовъ противъ самодержавия, 
придастъ имъ именно ту силу, которая излечитъ ихъ отъ тради-
цюнной веры въ терроръ, какъ главнейшее средство политичес-
кой борьбы въ Россш. 



НОВОЕ КР-ЬПОСТНОЕ ПРАВО ИЛИ ОТЧЕГО КРЕСТЬЯНЕ ГОЛО-

ДАЮТ^ Намъ прислано письмо солдата изъ голодающей Бес-
сарабской губернш. Корреспондентъ сообщаетъ , что котя этого 
письма послана еще и въ друпя редакция. Темъ не менее, въ 
виду чрезвычайнаго интереса, представляемаго письмомъ, мы по-
м'Ьщаемъ его на столбцахъ .Искры". 

Христосъ воскресе! 
Дорогой папа! Давно уже собираюсь тебе написать, да все 

или недосугъ, или что-либо помешаетъ. Въ начале этого месяца 
мне пришлось участвовать въ усмиренш бунта въ селе Трифо-
нештахъ въ 35 верстахъ отъ Сорокъ (объ этомъ, вероятно, было 
въ газетахъ и ты читалъ). Дело было такъ: въ два часа ночи 
меня пришелъ и сбудилъ солдатъ, не объясняя причичиы, при-
казалъ возможно скорее вставать и идти седлать при полной 
боевой. Придя на конюшню, я узналъ отъ вахмистра, что въ 
Трифонештахъ бунтъ и что вытребована для усмиретя такового 
два эскадрона солдатъ нашего полка. Намъ выдали по 15 боевыхъ 
патроновъ на человека, затемъ къ четьтремъ часамъ мы выстро-
ились и намъ была прочтена речь подполковникомъ, въ которой 
онъ говорилъ, что мы идемъ не на настоящую войну, чтобы безъ 
приказатя начальниковъ оруж1е не обнажалось и чтобы никто, 
упаси Богъ, не посмелъ въ случае даже крайности рубать остр1-
емъ шашки, а бить или плоской стороной или плашмя, затемъ, 
если будетъ приказано дать залпъ по бунтовщикамъ, то съ осо-
беннымъ внимашемъ слушать, какъ это будетъ приказано, и стре-
лять надъ головами, чтобы, Боже упаси, никакихъ несчастныхъ 
случаевъ не было и т. д. и т. д. въ томъ же роде. Когда речь 
свою онъ кончилъ (а говорилъ онъ около получаса), мы высту-
пили и, не смотря на невозможно грязную дорогу и дождь, ко-
торый намъ все время сопутствовалъ, мы къ десяти часамъ были 
уже на месте. Не доезжая до Трифонештъ верстъ на пять, съ 
горки было уже видно, что возле помещичьяго дома было скоп-
лете народа, человекъ 500-600, которые таковой окружили со 
всехъ сторонъ. Въехавъ въ деревню, мы уже думали, что этимъ 
дело и ограничится и что, увидавъ насъ, народъ немедленно 
разсеется; но не тутъ-то было: увидавъ, что мы себе рысцей 
приближаемся къ нимъ, они устремились плотной массой на насъ 
бегомъ. Тогда трубачъ сыгралъ аттаку и мы сомкнутымъ стро-
емъ понеслись на бунтующихся полнымъ карьеромъ, чтобы смять 
ихъ конями. Это, какъ и надо было ожидать, произвело между 
нашимъ непрнятелемъ (какъ называютъ солдаты) панику, и они 
бросились бежать, кто куда могъ, благодаря смятенш между му-
жиками, и намъ удалось ихъ окружить, а часть величиною въ два 
взвода бросились догонять успевшихъ разбежаться, при этомъ 
оказывавшимъ сопротивление порядкомъ-таки влетело отъ озве-
ревшихъ солдатъ, которые били нещадно тупыми концами шашки; 
грешный человекъ , и я избилъ одного парня почти до потери 
сознашя. Дело было такъ: я во взводе былъ назначенъ за 
старшаго и, взявъ одно отделете, пустился съ нимъ догонять 
бегущихъ и поймалъ восемь человекъ бегущихъ и безъ особенно 
сильныхъ сопротивлешй съ ихней стороны доставилъ ихъ къ ко-
мандиру (который съ остальными людьми эскадрона оцепилъ 
главный силы бунтовавшихся) и пустился догонять другихъ, но 
тутъ вышло дело, котораго я никакъ не могъ предполагать. 
Одинъ парень, къ которому я подскакалъ съ двумя солдатами, 
остановился съ вилами въ оборонительной позе и прежде, чемъ 
я успелъ опомниться, пустилъ ихъ въ меня, такъ какъ я ехалъ 
впереди всехъ, но на счастье особаго вреда мне не принесъ, ибо 
я успелъ увернуться и вилы вонзились возле самого моего тела, 
прорвавъ полушубокъ и мундиръ, которые были на мне надеты; 
я освирепелъ и избилъ его шашкой, такъ что его отливали во-
дой. Бегство молдаванъ и наша аттака производили, какъ гово-
рилъ исправникъ, величественную картину. Не смотря на всю 
серьезность этого момента, была масса курьезнаго; такъ некото-
рые, боясь солдатъ, бросались въ воду и стояли въ реке по 
грудь, откуда ихъ пришлось вытаскивать, друпе прятались въ 
хлевы, въ виноградники, въ курятники, въ погреба, откуда ихъ 
приходилось извлекать, часто весьма не деликатно. Затемъ, 
когда намъ удалось собрать всехъ бунтовавшихся воедино, исправ-
никъ обратился къ нимъ съ речью на молдавскомъ языке, гово-
рилъ онъ грозно и долго и мнопе молдаване прочувствовались и 
прослезились, друпе же упали на колени и о чемъ-то просили. 
Все это вместе взятое производило очень грустную картину. 
Плачунце старики на коленяхъ, грозный исправникъ и солдаты 
въ конномъ строю съ шашками на-голо окружаютъ теснымъ 
кольцомъ всехъ, Простоявъ сутки въ Трифонештахъ и забравъ 
четырнадцать человекъ главныхъ зачинщиковъ, эскадронъ дви-
нулся обратно въ Сороки, оставивъ два взвода солдатъ въ Три-
фонештахъ во избежате повторетя подобнаго; въ числе дру-
гихъ пришлось остаться и мне. Тамъ мы простояли десять дней 
и за это время успелъ узнать все подробности бунта. Дело за-
ключается въ следующемъ. Въ Трифонештахъ живетъ помв-
щикъ, онъ же земстй начальникъ и владелецъ земли почти всехъ 
Трифонештъ. Крестьяне частью раньше, частью теперь, благо-
даря постояннымъ неурожаямъ, продали ему землю и сами по-
степенно сделались его рабами, задолжавъ ему. Такъ какъ земли 
своей у нихъ нетъ, то они работали на помещика, получая за 
каждую десятину, которую обработаютъ (запашутъ, засвютъ, 
скосятъ и вымолотятъ) два рубля деньгами и половину урожая, 
т. е. мерка зерна помещику и мерка имъ. При такихъ услов1яхъ 

существовать было еще возможно, но съ прошлаго года помещикъ 
сталъ платить иначе, т. е. два рубля и зерна три мерки ему, а 
одна мерка крестьянамъ. Хлеба, благодаря этому, хватило только 
цо Рождества, и три деревни голодали (Трифонешты, Фрумушики 
и Севирево), скотъ продали, на заработки идти некуда: въ Бес-
сарабш и безъ нихъ довольно голоднаго люда, а въ Россш по-
ехать — языка не знатотъ, что тутъ делать? И стали они про-

ситься, чтобы земскш начальникъ отпустилъ ихъ на Амуръ. Зем-
стй начальникъ ихъ сперва отговаривалъ (боясь-ли потерять де-
шевыхъ работниковъ или по другимъ какимъ-либо причинамъ). 
Наконецъ, его заставили съездить къ губернатору; губернаторъ 
тоже отказалъ. Тогда крестьяне просили выдать имъ письменное 
удостовереше отъ земскаго начальника въ томъ, что въ его хо-
датайстве губернаторъ отказалъ и на какихъ основашяхъ. Зем-
скш въ этомъ отказалъ. Тогда они собрались, въ числе 600 че-
ловекъ у его дома и ждали, пока онъ на это согласится. Вели 
себя они мирно, не проявляя ничего буйнаго, всехъ выпускали 
и впускали въ домъ, не препятствуя ни земскому, ни его семье 
ничемъ, только уверяли, что не уйдутъ, пока земскШ надъ нами 
не смилуется и не дастъ имъ просимаго, ибо голодать имъ все 
равно где, дома-ли, где еще жена и дети есть просятъ или во 
дворе у помещика. ЗемскШ усмотрелъ въ этомъ бунтъ и, боясь, 
какъ бы они чего-нибудь не учинили, вытребовалъ солдатъ, а 
молдаване, увидя, что на нихъ (мирныхъ жителей) движутся 
войска, понятное дело, возмутились и не хотели даваться въ руки 
безъ боя, полагая, что ихъ будутъ пороть, но все они были 
почти безоружны, если не считать вооружешемъ палки, съ кото-
рыми крестьяне всюду привыкли ходить. По уходе эскадроновъ 
на сходке были выбраны пять человекъ, которые поехали въ 
Петербургъ ходатайстовать передъ Государемъ лично. Проживъ 
десять дней между ними, можно лично убедиться въ бедствен-
номъ ихъ положенш; напр., за столь садится семья, состоящая 
изъ отца, матери и четырехъ детей, изъ которыхъ старшему 
пятнадцать лЬтъ, и на столъ подается миска супу, который ва-
ренъ изъ воды, луку и перцу, затемъ подается миска мамалыги, 
которой не хватило бы на одного хорошаго едока, и фунта че-
тыре кукурузнаго хлеба, — вотъ обедъ, а если прибавить сюда 
еще два фунта хлеба, то это будетъ пища на сутки для четы-
рехъ человекъ, но эту роскошь далеко не все могутъ себе по-
зволять, большая часть питается только хлебомъ и водою и то 
впроголодь. Относительно лошадей (у кого таковыя еще есть) и 
говорить нечего, это положительно ходяч1е скелеты. Я жилъ въ 
хате у одноло старовера, выходца изъ Черниговской губ. Бога-
тый мужикъ-кулакъ, у котораго и овцы, и коровы, и лошади, — 
все есть и всего достать можно. . . Два офицера, которые съ 
нами оставались, жили у помещика, мне же, какъ я ни хлопо-
талъ, не удалось пристроиться ни къ помещику, ни къ кому-либо 
другому, исключая старовера, какъ единственнаго зажиточнаго 
мужика. Хотя я и мало сиделъ дома, а отъ скуки ходилъ больше 
по селу и знакомился съ жизнью и бытомъ тамошнихъ крестьянъ. 
Изъ захваченныхъ нами четырнадцати человвкъ четверо осуж-
дены на три года въ военную тюрьму, а остальные шесть чело-
векъ на меныше сроки и въ разныя ведомства, четыре же чело-
века оправданы. 

Прожито мною въ Трифонештахъ 21 рубль, да благодаря сво-
ему глупому мягкосердечш роздалъ беднякамъ, которымъ есть 
было нечего, около восьми рублей, и то не наличными деньгами, 
а шжупалъ имъ хлебъ и муку, за это меня никто, положимъ, 
не оправдаетъ, да ужъ очень жалко видеть людей, которые чуть 
не умираютъ съ голоду въ то врамя, какъ самъ и молочка вы-
пьешь и яичка съешь, и пообедаешь сытно, а тутъ сделаешь 
хоть одно доброе дело, о которомъ ни въ коемъ случае рас-
каиваться не будешь. Какихъ картинъ тамъ насмотрелся, раз-
сказывать не буду, ибо три дни будешь писать, всего не опи-
шешь, а лучше, если ты интересуешься подробностями, разскажу 
по пр1ездв домой. 

КАКЪ РЯЗАНСК 1 Й ПОМПАДУРЪ ВЗЯЛЪ штурмомъ СЕМИНА-

Р I ю. Въ Рязани разыгрался семинарсгай бунтъ, конечно, на почве 
специфическихъ условШ семинарской бурсы: не хватило хлеба и 
хорошаго обращешя. „Бунтъ" продолжался три дня. Финалъ 
завершенъ воздейотаемъ полищи, во главе съ вице-губернаторомъ. 
12-го марта въ часъ ночи вице-губернаторъ, сопровождаемый на-
рядомъ полищи и пожарной команды съ зажженными факелами, 
пытался войти внутрь семинарш, но сначала ему это не удалось: 
въ него чемъ-то запустили, и онъ отступилъ. Но после корот-
каго совещатя съ семинарскимъ начальствомъ и служителями на 
счетъ заднихъ ходовъ, была отряжена команда для вступлетя въ 
семинарш съ задняго хода. Семинаристы старались сломать 
железную лестницу, ведущую къ нимъ на второй этажъ, и темъ 
не допустить къ нимъ полицш, но безуспешно. После того, 
какъ команда пробралась къ парадному крыльцу и отворила его, 
вошелъ вице-губернаторъ съ остальной свитой. По ихъ удалеши, 
ихъ напутствовали шиканьемъ и крикомъ: „да здравствуетъ сво-
бода семинарш! долой ректора!" Теперь семинар1я прикрыта и 
часть бунтовщиковъ выслана на родину. Присутствовавпне при 
финале попы (въ толпе) горевали о томъ, что они ничего не мо-
гутъ сделать для защиты своихъ детей. 

ТРАВЛЯ „ по ДОЗРИТЕ льныхъ " ИНТЕЛЛИГЕНТОВЪ. 

Совершенно секретно. 
М. В. Д. ГГ. исполнительнымъ чиновни-

Ардатовстй уездный камъ ардатовской полицш 
исправникъ. 

30-го сент. 1901 г. По крайне серьезнымъ обстоятельствамъ 
Ж 136. предлагаю Вамъ, Мил. Гос., усилить совер-

шенно негласный надзоръ за всеми лицами, имеющими каия-либо 
сношешя съ крестьянами, какъ-то: докторами, учителями, аку-
шерками, фельдшерами, техниками и т. под. всякими интеллигент-
ными лицами, а также (въ особенности) за всеми лицами, прг-
ехавшими изъ другихъ местъ и состоящими въ учебныхъ заве-
детяхъ. За появлетемъ между крестьянъ какихъ-либо брошюръ 
или книжекъ усилить самый строжайшш надзоръ. Затемъ, что 
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будетъ Вами замечено сомни тельнаго въ благовидности поведет 
означенныхъ лицъ или появлетя брошюръ или книгъ сомни" 
тельнаго характера, немедленно мне доносить для совместнаг 
обсуждетя всего Вами замеченнаго. 

Для достижетя строгаго надзора за вышеизложеннымъ реко-
мендую установить знакомство со священниками, конечно не 
наталкивая ихъ заметнымъ образомъ на желаше Ваше добыть 
нужныя сведешя. Во всякомъ случае ни подъ какимъ видомъ 
не вверять этого надзора урядникамъ, поручивъ имъ, однако 
строго наблюдать за всеми лицами, прибывшими въ ихъ участоь-т 
о которыхъ докладывать Вамъ не позднее сутокъ по ихъ ппи-
быйю. Лица, не принадлежапця къ составу населетя стана 
безусловно должны все приписываться, предъявляя по требов.ч-
нш Вашему или урядника свои виды на жительство. 

При этомъ поставляю Вамъ, М. Г., въ известность, что выше-
изложенный надзоръ не долженъ быть кратковременным^ а не-
прерывно постоянный. Если по обстоятельствамъ дела будетъ 
замечено небрежное или невнимательное отнощете къ изложен-
ному надзору, то Вы, М. Г., рискуете потерять свою службу. 

Подлинный подписалъ: 
Исправникъ Ив. САМОСУДОВЪ. 

ХАРЬКОВЪ . Приводимъ некоторый выписки изъ одного 
частнаго письма изъ Харькова отъ 22-го апреля, сообщающаго 
характерный подробности о вечерней демонстрации 19-го февраля 
въ этомъ городе: 

Хотя утреннее побоище и демонстращя должны были, каза-
лось, вызвать массовой протестъ студентовъ, темъ не менее со-
бравшаяся въ шесть часовъ вечера около участка толпа студен-
товъ была далеко не многочисленна. Эта кучка умоляла това-
рищей не расходиться, а еще немножко подождать, сама не зная, 
чего же имъ было и откуда ждать? Эта горсточка людей, отча-
явшихся въ успехе агитащи среди харьковскихъ студентовъ, 
буквально ловила „коллегъ" за рукава, только чтобы набрать 
какую-нибудь сотню демонстрантовъ. Я сама видела въ 6 час. 
вечера какъ ихъ мало было около участка. И вотъ еще минута, 
другая, идутъ рабоч1е, идетъ толпа въ 200-300 чел. — и картина 
внезапно меняется! Теперь все бегутъ со всехъ улицъ и перс-
улковъ на звуки грянувшей „Дубинушки", теперь оглушительный 
свистъ несется уже сразу изъ сотенъ грудей, и масса, какъ лава, 
мчится впередъ, разливаясь все шире и гуще по площади и 
улице. Откуда что взялось, не поймешь ни за что. Тутъ все 
перемешалось: рабоч1е, студенты, дамы, господа, прислуга, офи-
церы, мальчишки. . . Все слились въ стремительномъ порыве 
впередъ, все охвачены общимъ чувствомъ громкаго, свободнаго, 
молодого протеста, у всехъ вспыхиваетъ въ груди радостное, под-
нимающее чувство свободы, воли и могущества массы. Но вотъ 
казаки! И вся сила негодоватя и ненависти уже многотысячной 
толпы разражается въ новыхъ раскатахъ протестующихъ кри-
ковъ и свиста. Мелькнули нагайки, началось это подлое изб1еше 
беззащитныхъ, и нетъ больше „публики" — кругомъ тысячи воз-
мущенныхъ, негодующихъ , протестующихъ демонстрантовъ ! . . . 
На другой день после демонстрант все въ одинъ голосъ повто-
ряли, что никто не ожидалъ такого успеха. На рабочихъ не 
могли разсчитывать хотя бы уже потому, что день былъ не празд-
ничный, а ведь они-то и „вывезли!"... А мне теперь до тоски 
хочется снова попасть въ такую громадную толпу, слышать этотъ 
ревъ ея, свистъ и крикъ негодоватя. Какая мощь чувствуется 
въ сплотившейся массе и если бы хоть простыя дубины ей въ 
въ руки — сама нечистая сила дьявола дрогнула бы передъ нею, 
а не только эта поганая свора пьяныхъ зверей! 

Въ ХРОНИКУ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ПРОТЕСТОВЪ . Мин. Вн. Делъ 
подано заявление, подписанное 95 лицами, по поводу мартовскихъ 
событш въ Петербурге. Разоблачая лживость сведенш, поме-
щенныхъ въ „Правительственномъ сообщенш" о побоище 4-го 
марта, протестующее спрашиваютъ: „Кому нужно было это без-
цельное изб1ете людей на улицахъ столицы? Кто были виновни-
ками этого зверскаго изб1ешя молодежи? Люди, сознающее свой 
гражданскш долгъ, не могутъ молчать. Мы сознаемъ этотъ долгъ 
и заявляемъ, что только отмена „временныхъ правилъ" устранить 
ближайшую причину теперешнихъ студенческихъ волнешй. Только 
судъ надъ виновными въ избеенш 4-го марта, кто бы ни были 
эти виновные, успокоитъ возмущенную общественную совесть". 

Въ числе подписавшихся находимъ имена, известный въ ли- . 
тературе (Анненскш, Рубакинъ, Воронцовъ, Потапенко. Мякотинъ. 
Фальборкъ, Чарнолуссшй, Ганейзеръ, Пвшехоновъ, Куприянова, 
Никоновъ, Вересаевъ, Пантелеевъ, Арсеньевъ, М. Энгельгардъ, 
Венгеровъ, Вайнбергъ, Михайловскш), несколько профессоровъ 
(Лесгафтъ, Бауманъ и др.), адвокатовъ (Люстигъ, Карабчевскш, 
Герардъ, бр. Бернштамъ, Вейнбергъ, Свешниковъ, Стасовъ), ака-
демиковъ (Бекетовъ и Шахмаровъ) и президента Вольно-Эконо-
мическаго Общества гр. Гейдена. Министерство внутреннихъ делъ 
ответило на эту петищю со свойственнымъ ему остроум1емъ: за-
несло большинство подписавшихся въ списокъ, у которыхъ передъ 
1-мъ мая произведены обыски. Мнопе изъ обысканныхъ аресто-
ваны (Бернштамы, Мякотинъ, Корниловъ). Разумеется, при этомъ 
правительство преследовало самыя мелюя цели: наделать непри-
ятностей темъ лицамъ, которыя заведомо для него далеки отъ 
всякой „подпольной" деятельности, но которыя осмелились воз-
высить голотъ протеста. Мы надеемся, что эта мелкая мститель-
ность правительства приведетъ къ полезному результату: въ со-
знати либеральной части общества день пролетарскаго праздника 
станетъ днемъ сведешя счетовъ между правительствомъ и всеми 
его врагами.. 

Въ этомъ отношенш политичесюй кризисъ последнихъ меся-
цевъ засталъ наше движете врасплохъ. А потому для техъ 
сощалдемократовъ, которые никогда не теряли уверенности въ 
исторической задаче русскаго пролетар1ата, „совершенно новый 
вопросъ", выдвигаемый последними собыйями, принимаетъ такой 
видъ: „что делать для того, чтобы организовать пролетареатъ въ 
политическую силу, который каждый новый кризисъ застанетъ 
въ состояти боевой ГОТОВНОСТИ?" 

„Раб. Дело", повидимому, очень просто решило этотъ вопросъ. 
Оно рекомендуетъ „переменить въ 24 часа тактику" и для на-
чала въ 24 часа выбросило за бортъ всю ту политическую муд-
рость, которую проповедывала въ течете всего своего существо-
ватя. Но, какъ и следовало ожидать, оно въ новой позицш про-
явило то же легкомысл1е и неосновательность, которыми отли-
чалось при прежней своей тактике. Лозунгомъ старой тактики 
было „медленнымъ шагомъ, робкимъ зигзагомъ тише впередъ!" 
черезъ отдельный „стадш" борьбы, сначала за мелюя экономи-
чесюя требовашя, потомъ за отдельный политичесшя права и — 
по полученш оныхъ — за конститущю. Теперь все „стадш" по-
летели за бортъ, всемъ русскихъ рабочимъ, въ какой бы „ста-
дш" они ни находились, рекомендуется требовать Земскаго Со-
бора и, выставляя эти требовашя, совершать манифестант во 
что бы то ни стало. На каждое насшпе правительства отвечать 
насилгемъ, арестованныхъ освобождать! Кровь требуетъ крови! 
(см. Листокъ Союза Заграничн. Сощалдемократовъ, мартъ 1901 г.). 
Удивительный, поистине, „историческш поворотъ"! Когда пред-
ставители такъ-называемаго „стараго" направленёя въ сощал-
демократш требовали, чтобы во главу политической агитащи 
ставилось требовате демократической конституцш, тогда имъ 
самодовольно возражали, что это было бы „непрактично" и что 
это требовате можно будетъ поставить только тогда, когда про-
летар1атъ пройдетъ школу борьбы за отдельный политичесюя 
требовашя и частью добьется ихъ отъ самодержав1Я. Когда 
майскш листокъ, изданный Центральнымъ Комитетомъ РоссШской 
Партш, выставилъ въ числе майскихъ требований конститущю, 
основанную на всеобщемъ, равномъ, прямомъ избирательномъ 
праве, то этотъ листокъ, какъ содержащей „утопичесюя" требо-
вашя, былъ подвергнутъ травле „экономистовъ", и „Раб. Дело" 
играло имъ въ руку, систематически уверяя публику, что ника-

кой борьбы двухъ направлешй въ русской сощалдемократш нетъ, 
что все дело въ „стад1яхъ" борьбы, не противоречащихъ одна 
другой. Когда П. Аксельродъ указывалъ на необходимость во-
влечь въ кругь практической агитащи те вопросы, въ которыхъ 
интересы пролетар1ата совпадаютъ съ интересами другихъ недо-
вольныхь классовъ общества, когда онъ приглашалъ сощалдемо-
кратш освоивать рабоч1я массы съ борьбой этихъ классовъ про-
тивъ царизма, тогда „Раб. Дело" смеялось надъ его надеждами 
на „либеральныхъ помещиковъ". Когда „Южный Рабочей" по-
ставилъ открыто своей задачей подготовлять рабочихъ къ реши-
тельной револющонной схватке съ царизмомъ, то отстаиваемые 
„Раб. Двломъ" ОТЪ нападокъ „стариковъ" „молодые" товарищи 
объявили „Юж. Рабочёй" бунтарскимъ органомъ, а кислосладкая 
реценз1я „Раб. Дела" объ этомъ органе не сказала ни да, ни 
нетъ той редакщонной программе, которою новая газета бро-
сила вызовъ пропагандистамъ ходьбы „медленнымъ шагомъ". 

И вотъ теперь, когда вихрь событш засталъ врасплохъ мало 
организованное наше движете, когда передъ местными практи-
ками стала во всей громадности трудная задача съ незначитель-
ными наличными силами овладеть движешемъ и оформить его, 
— въ этотъ моментъ „Раб. Дело", безстрашно забывъ все свое 
прошлое, впервые повторило за другими: впередъ! впередъ! за 
земсюй соборъ; и къ этому прибавило совершенно некстати: „на 
насшпе отвечать насшпемъ!" 

Но, господа, если на деле окажется, что наши рабоч1я массы 
недостаточно прониклись сознашемъ важности Земскаго Собора 
и не станутъ энергично подъ выставляемое знамя. — то на кого 
падетъ ответственность за эту неудачу? Если делаемый вами 
призывъ встретится съ противодейств1емъ техъ товарищей, кото-
рые отъ васъ же усвоили себе теорно пресловутыхъ „стадш" 
политической борьбы, и они откажутся „сразу" поддержать это 
требовате и вместо полнаго единогласен вашъ призывъ встретить 
недоумелые вопросы и вызоветъ новые раздоры, — что тогда 
дЬлать? Если окажется, что те теченея, которыя вы до сихъ 
поръ брали подъ свою защиту, глубоко проникли въ сознанее 
многихъ деятелей и въ ответь на призывъ бороться вместе съ 
интеллигенцеей вы услышите: „наше дело сторона, да здравству-
етъ рабочее движете!", въ какомъ положенш очутитесь вы 
тогда? А если — въ чемъ мы не сомневаемся — дезорганизо-

ванность нашихъ силъ требуетъ въ настоящей моментъ отъ насъ 
крайней осторожности въ приглашенеи массъ манифестировать 
во что бы то ни стало какъ разъ въ то время, когда враги 
наши организовали и напрягли все свои силы, то при такомъ 
положенш делъ легкомысленный призывъ изъ за границы 
„освобождайте арестованныхъ!", „отвечайте на насил1е насиль-
емъ!" и всякая „кровавыя" речи могутъ иметь последств1емъ 
компрометироваше сощалдемократш, взваливате на нее ответ-
ственности за могущую иметь место бойню рабочихъ. 

Нетъ! Такая истерическая нервность, подкрепленная полной 
несостоятельностью въ пониманш задачъ партш, можетъ только 
вредить развитш нашего дела, и наша обязанность обратить вни-
мате товарищей на то, что все эти речи прикрываются фирмой 
„Заграничнаго комитета российской сощалдемократической рабо-
чей парии". Нашъ собственный ответь на вопросъ: „что де-
лать?" читатель найдетъ въ особой статье въ этомъ же номер*. 
Здесь мы подчеркнемъ только одинъ выводъ. Чтобы достигнуть 
сплочешя всехъ сощалистически-револющонныхъ силъ вокругъ 
рабочаго движетя и его авангарда — сощалдемократш, мы дол-
жны бороться съ той дезорганизащей революцюнныхъ силъ, къ 
которой грозитъ привести новый подъемъ террористическихъ 
настроенш. А для этого наша парйя должна доказать на дел* 
жизнеспособность сощалдемократическаго рабочаго движетя, какъ 
главной политической силы, способной сокрушить самодержав1е. 

Въ какомъ бы положенш ни застали насъ нахльшувпия собыйя, 
какъ бы мало мы ни были организованы, мы должны сделать 
все возможное, чтобы рабочш классъ и сощалдемокрайя испол-
нили въ данный моментъ свой политичесюй долгъ. Но чтобы 
выполнить этотъ долгъ, надо не опьянять себя громкими фра-
зами, не закрывать глаза на ошибки прошлаго и не удваивать 
принесеннаго ими вреда новыми противоположными ошибками. 
И пусть „историческш поворотъ" въ 180 градусовъ, произведен-
ный „Раб. Деломъ" при громе литавровъ, докажетъ неверующимъ, 
что политическая парйя безъ твердой программы и принцшнально-
выдержанной тактики обречена на полную безпомг*й»о«ть в"' 
каждый решительный моментъ. 
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Изъ НИЖНЯГО-НОВГОРОДА сообщаютъ: Отсюда подаютъ пе-
тищю объ амнистировали ВСЕХЪ зам*шанныхъ въ безпорядкахъ 
студентовъ. Говорятъ, что въ годовщину безвременно погибшаго 
Ливена студенты-нижегородцы вздумали было произвести демон-
страцею. Но сметливая администрация разрешила имъ сходку на 
день демонстрант (8-го апр*ля). На сходку были приглашены и 
представители разныхъ в*домствъ (писатели, чиновники, предсв-
дате.ть управы и проч.) въ числ* 72 человЬкъ. Была и публика. 
Д*ло происходило во всесословномъ клуб*. Постановлено боль-
шинствомъ голосовъ: демонстрант не производить, а взам-внъ 
этого послать вышеупомянутую петицею. Собрание было со своимъ 
предсъдателемъ, двумя секретарями, баллотированнымъ ящикомъ 
и протоколистами. Въ случае, если общество откажется подпи-
сываться подъ петицеей, студенты удерживаютъ за собою право 
устроить демонстрант. 

ЯРОСЛАВЛЬ . Обще-студенческое движете задело краешкомъ 
й Ярославскёй Демидовскёй лицей. ВсЬхъ студентовъ въ лице* 
715 чел. До этого года жизнь лицеистовъ протекала мирно (если 
не считать неудачную попытку одного студента устроить заба-
стовку въ 1899 г.) Отношенея между студентами и инспекцёей 
были чисто-семейнаго характера, а директора лицея Шпилевскаго 
студенты считали своимъ отцомъ, милостиво предоставляющимъ 
своимъ д*тямъ безобразничать, сколько угодно. Насколько у сту-
дентовъ лицея (кстати сказать, некоторые обыватели, свидетели 
уличныхъ „демонстративныхъ" безобразей лицеистовъ, называютъ 
лицей музеемъ, да и сами лицеисты не стыдятся называть этимъ 
именемъ свою аёта тат.ег) мало развито сознанее своего собствен-
наго достоинства, можно вид*ть изъ сл*дующей исторёи, которую 
ложно озаглавить такъ: слёянее чистой науки съ грязной поли-
цеей. Въ средин* февраля этого года лицей праздновалъ сорока-
л*тёе ученой деятельности своего профессора и директора Шли 
левскаго. Казалось бы, какое отношенее ЭТОТЪ чисто универси-
тетски праздникъ им*етъ къ губернатору и жандармскому пол-
ковнику, полицмейстеру и вс*мъ приснымъ, однако въ актовомъ 
зал* мы съ удивленеемъ увидели не только сихъ почтенныхъ 
мужей, но и ихъ помощниковъ. Не преминулъ отдатъ долгъ 
уваженёя ученой деятельности Шпилевскаго и местный агентъ 
сыскной полицш Сундуковъ, увешанный медалями за свои много-
численный услугй царю и отечеству. Наивные лицеисты не по-
нимали, что въ храме науки не место полищи. Такъ было до 
4-го марта. Событея этого дня сразу всколыхнули сонную душу 
лицеиста. Онъ заволновался. Были выпущены две прокламащи 
7-го и 8-го марта за подписью Ярославскаго Исполнйтельнаго 
Комитета (?). На 9-ое марта была назначена сходка. Явилось до 
250 студентовъ; были приняты все три пункта требованей всего 
студенчества. Но тутъ явился директоръ, который сначала упра-
шивать отечески студентовъ разойтись, а затемъ сталъ кричать, 
и когда студенты отказались разойтись, велелъ йхъ переписать. 
Переписано было 155 человекъ. На следующей день снова была 
сходка; но директоръ-отецъ, после приказа разойтись, немедля 
вызвалъ войска, и тутъ-то лицеисты на своихъ шкурахъ узнали 
его отеческое попечете. Солдаты съ ружьями вошли въ лицей 
и группами уводили студентовъ въ близъ лежащёя казармы. 
Арестовано было 83 человека. Ночью они были переведены въ 
арестантскея роты, где и были размещены въ двухъ болыпихъ 
камерахъ. Держали въ заключенеи две недели, после чего разо-
слали по разньшъ городишкамъ. Семь студентовъ выделили изъ 
общей массы, какъ зачинщиковъ, и посадили въ тюрьму въ оди-
ночный камеры. Въ настоящее время и эти высланы. На дняхъ 
объявленъ приговоръ; уволено на годъ и на два 15 студ. ; осталь-
пыхъ подвергли различнымъ административнымъ взьесканеямъ. 

* 
Передъ Пасхой были арестованы два студента; обвинялись 

они въ томъ, что будто бы они писали анонимный ругатель-
ный письма предержащимъ властямъ. Взяли ихъ по пока-
занею инспектора лицея, который сказалъ про нихъ, что болыпе-
де некому, кроме нихъ: они вдвоемъ постоянно вместе, ведутъ 
себя какъ-то подозрительно тихо. И вотъ, на основанеи того-
что они ведутъ себя тихо, а это инспектору кажется подозри-
тельнымъ, ихъ держали въ заключенш 5 дней, затемъ освободили. 

* : 
Местныя власти давно ужъ подбирались къ статистике. Сту-

денческея волненея и аресты 12 студентовъ, работавшихъ въ бюро, 
дали поводъ администрации вмешаться во внутреннюю жизнь его. 
На следующей день после арестовъ, т. е. 11-го марта, въ бюро 
является членъ управы, чиновникъ особыхъ поручений при губер-
наторе и переодетый жандармскей писарь. Прежде всего компа 
шя спросила гектографскея чернила. Поел* осмотра ихъ нашли, 
что они не походятъ на т*, какими написаны прокламащи. За-
темъ осмотрели столы всехъ арестованныхъ студентовъ. Ко-
нечно, ничего не нашли. Но вице-губернаторъ (губернаторъ 
ездилъ въ Петербургъ съ докладомъ о текущихъ делахъ г. Ярос-
лавля) не успокоился яризиалъ къ себе зав*дующаго бюро и, 
заявивши, что „времена тепцрь стропя: реакцея въ полной сил*", 
предложилъ ему произвести нравственную очистку бюро, требуя 
отъ него, чтобы онъ впредь принималъ студентовъ со строгимъ 
выборомъ, такъ чтобы о нихъ нельзя было и подумать, что они 
могутъ когда-либо оказаться неблагонадежными. Глупый пору-
чикъ (вице-губернаторъ — поручикъ въ отставк*) не сообразилъ, 
что сыскная полищя еще не нашла способа сл*дить за мыслями, 
за душою человека. 

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕНЫ 
и 

ПИСЬМА СЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ 

ЯРОСЛАВЛЬ . Рабочее движете въ Ярославл*, разъ начав-
шись, не могло, конечно, заглохнуть, не смотря на вс* уейлёя 
полищи. Полищя не дремала. Особенно много потрудился зд*сь 
начальникъ сыскного отделешя (онъ же приставъ 4-й части), не-
кто Петровскей, горячей сторонникъ Зубатовской политики. Какъ 
известно, система Зубатова состоитъ въ томъ, чтобы среди рабо-
чихъ поселить взаимное недоверёе, вводя въ ихъ среду своихъ 
клевретовъ, которые сначала прикидываются ярыми революцео-
нерами, а затемъ оказываются предателями. Петровскей сталъ 
подыскивать себ* помощника, й выборъ его скоро остановился 
на одномъ рабочемъ ведор* Дорофеев*. Неглупый парень, уже 
разъ привлекавшейся (по делу технолога Носкова), онъ быстро 
устроилъ кружокъ изъ рабочихъ, нанялъ квартиру для занятей и 
затемъ, когда узналъ все, что нужно, предалъ. Аресты были 
12-го января. Арестованы — студенты Демидовскаго лицея: Ив. 
Гр. Наумовъ 4-го курса (выпущенъ черезъ две недели после 
ареста), Ярославцевъ Алекс. Вас. 3-го курса и Алекс. Петровичъ 
Доливо-Добровольскей 2-го курса (оба еще сидятъ), гимназистъ 
8-го класса Ярославской гимназеи Вас. Алекс. Носковъ (выпущенъ 
14 го апр*ля), учительница городского начальнаго училища Ан. 
Дм. Бобенко (выпущена 25-го февраля), слесарь (онъ же ученикъ 
зд*шняго Пастуховскаго техническаго училища) Никаноровъ (вы-
пущенъ черезъ дв* нед'Бли), рабочее Ив. Исаевъ Короткинъ и 
ведоръ Семенухинъ (оба еще сидятъ). Взятъ былъ и 9. Доро-
феевъ (выпущенъ въ начал* апр*ля). Вс* арестованные обви-
нялись въ пропаганд* среди рабочихъ, показанёй не давали почти 
никакихъ, й жандармерш, не смотря на вс* усилея, не удалось 
создать „дфло". Д*ло, по словамъ жандармскаго ротмистра, при-
сланнаго йзъ Москвы для веденея следствен, яйца вьгвденнаго не 
стоитъ. А ужъ какъ старались жандармы: грозили каторгой 
(некоторые обвинялись по 250 ст., которая говорить о 15-лвтней 
каторге) мучили допросами въ жандармскомъ управленеи и тюрьме, 
вызывали свидетелей по всякому незначительному поводу, устраи-
вали очную стявку съ Дорофеевымъ. Въ настоящее время, гово-
рятъ, прокуроромъ московской судебной палаты д*ло отослано 
въ Петербургъ. Но вс* усилея царской полицш заглушить рабо-
чее движете, остаются безусп*шными. Въ начал* марта 1901 г. 
забастовала Норская мануфактура изъ-за предполагаемаго пони-

женёя расегвнокъ на лето. Бросили работу две трети вее.хъ рабо-
чихъ (всего около пяти тысячъ). 11-го марта было арестовано 
12 рабочихъ съ Норской фабрикй, шедшихъ группою въ Ярос-
лавль на ярмарку. Обвиняются они въ томъ, что будто бы они 
шли въ городъ съ егвлью устроить деменстрацею, поднявши массу 
фабричнаго народа, гулявшаго въ то время по ярмарк*. Заба-
стовка окончилась по слухамъ неудачно для рабочихъ: расц*нкп 
не повысили. Передъ Пасхой на той-же фабрик* ходили листки 
м*стнаго характера, которые подняли на ноги всю полицёю. Аре-
стовъ не было. На Ярославской мануфактуре тоже неспокойно 
изъ-за расегвнокъ. Передавали, что 57 челов*къ тягали на до-
просъ въ жандармское управленёе. Арестовъ не было, админи-
страцея фабрики, испугавшись волненей, увеличила раецфнки. 

; . * 

По недостатку м*ста откладьеваемъ до сл*дующаго номера 
другея интересный сообщенея нашего ярославскаго корреспондента. 

ОР-ВХОВО-ЗУЕВО (м*стечко Никольское). Раньше, ч*мъ при-
ступить къ описанею больничныхъ порядковъ у Саввы Морозова, 
считаю нужнымъ сказать несколько словъ, характеризующихъ 
м*стное положеше. Для насъ, ор*хово-зуевскихъ рабочихъ, не 
безъйнтересно познакомить черезъ рабочую газету „Искра" какъ 
своихъ рабочихъ, такъ и рабочихъ другихъ городовъ и другихъ 
професеёй съ нашими иногда чудовищными порядками. Не го-
воря уже о томъ, что всякей сознательный рабочей долженъ инте-
ресоваться рабочимъ вопросомъ, но есть много людей, которые 
сами не рабочее, а все же интересуются этимъ вопросомъ и со-
чувствуютъ классовому рабочему движенёю. . . Какъ бы ни дер-
жали насъ въ нев*жеств* своими хитросплетенными софизмами 
пресловутые попы, идущее рука объ руку съ капиталистами и 
властями русскаго правительства — рабочее все же видятъ свое 
жалкое рабское положенёе. 

Въ м*стечк* Никольскомъ работаетъ до 25 тысячъ чёлов*къ 
у двухъ фабрикантовъ, Викулье и Саввы Морозовыхъ, а все на-
селенёе Ор*хова состоитъ изъ 40 тысячъ челов*къ, живущихъ на 
разстоянёи девяти квадратныхъ верстъ. II при такомъ количеств* 
и такой скученности населенея рабочее движете, т*мъ не мен*е, 
очень тихое и сонное ; эта сонность происходить, главнымъ обра-
зомъ, отъ полной умственной голодовки. У насъ нетъ литера-
туры, которая встречается въ > столицахъ и другихъ большихъ 
городахъ, къ намъ не попадаютъ и рабочее изъ такихъ городовъ 
и, благодаря этому, мы не знаемъ, где и какъ ведется дело. 
Взяться же самимъ у насъ не хватаетъ смелости и отчасти зна-
нея. Вотъ образчикъ нашихъ порядковъ и нашего матереальнаго 
положетя, который мы приводимъ безъ всякихъ преуве.тиченёй и 
въ полномъ согласен съ фактами. 

У насъ есть две больницы: одна Викулы, другая Саввы Мо-
розова. Постараюсь описать больницу для рабочихъ Саввы Мо-
розова. Больница ечаходится ое-юло чугунно-литейнаго завода (за-
водь служить для фабрики) и жилыхъ рабочихъ пом*щеней (ка-
зармъ). Место вредное и для жилыхъ помещенёй, а для боль-
ницы темъ более. Морозовъ сдалъ свою больницу за известную 
сумму одному эскулапу, доечтору Базелевичу. Съ больными док-
торъ Базелевичъ обращается какъ настояецей живодеръ. Труды 
его даромъ не пропадаютъ, — онъ отлично умеетъ сдирать шкуру 
съ изнеможенныхъ раобчихъ. Чаю и сахару больнымъ не пола-
гается, а есть только кипятокъ и тотъ только до шести часовъ 
вечера. Пища очень скверная и то не въ достаточномъ количе-
ств*. Къ ужину подаютъ кислые щи или другую такуео же по-
хлебку. Больные голодаютъ въ буквальномъ смысл* слова. 
Только т* и сыты, которыхъ нав*щаютъ родные и знакомые. 
Въ виду полуголоднаго содержанёя больныхъ Базелевичъ не воз-
браняетъ приносить въ больншгу все, а потому родные несутъ и 
кислую ечапусту, и селедки, и хлебъ, и квасъ, — однимъ словомъ, 
все, что есть. Кормятъ больныхъ по несколько (4-5) человекъ 
изъ одной посуды заразъ. Бвлье содержится очень гразно и 
и всегда можно зам*тить на простыняхъ и наволочкахъ очень 
сомнительный пятна. Вотъ какъ разсказываетъ одинъ рабочей о 
своемъ посБщенеи: „Разъ я пришелъ въ числ* пос*тителей въ 
больницу. Подходя къ знакомому, я обратилъ вниманее на ря-
домъ лежащаго больного. Это былъ молодой челов*къ въ длинной 
грязной рубах*, въ короткихъ грязныхъ кальсонахъ и разныхъ 
чулкахъ (одинъ б*льей, другой красный). Больной страдалъ но-
гами. Когда я бес*довалъ, то молодой челов*къ жаднымъ, изму-
ченегымъ взглядомъ смотр*лъ на меня и, наконецъ, произнесъ: 
ради Христа, дай кусочекъ хл*бца, я чуть не умираю съ голода, 
такъ какъ меня никто не пос*щаетъ". 

Л'Ьченёе въ больниц* возмутительное — одной водой и деепе-
венькими порошками. Самъ Базелевичъ очень р*дко принимаетъ 
больныхъ. Онъ нанялъ двухъ врачей, а самъ только следить за 
выдачей лекарствъ. 

Тутъ же существуетъ родильный преютъ, который зам*чате-
ленъ своей нелюбовью къ паеееенткамъ — больныхъ принимаютъ 
только дня за два до родовъ, отговариваясь темъ, что оне слиш-
комъ рано приходятъ есть хозяйскее харчи. Въ январе этого 
года былъ такой возмутительный случай: акуеперка отослала на-
задъ домой беременную женщину. Отойдя немного отъ больницы, 
женщина родила на дороге. 

Какъ видите, товарищи, наше положенёе въ больнице у Саввы 
Морозова не изъ преятныхъ. Наше здоровье, наши силы пре-
вратились въ частицу морозовскихъ миллеоновъ. Морозовъ бога-
теетъ, а мы принуждены проводить последнее дни жизни, протя-
гивая руку за кускомъ хлеба. Ну, а если мы попадемъ въ бога-
дельню? Въ слёдующемъ письме мы увидимъ, чего можно ожи-
дать тамъ. 

МОСКОВСКАЯ гувЕРнея. Условёя работы на недавно осно-
ванной фабрике акщонернаго общества при сельееф С*туни Мос-
ковскаго уёзда дали уже поводъ къ двумъ забастовкамъ, проис-
шедшимъ въ сентябре и ноябре 1900 года. Вотъ некоторый 
подробности. 

Фабрика основана летомъ 1900 г. Первое время на ней ра-
ботало всего человекъ 15. После число рабочихъ увеличилось 
до 80. Сначала рабочее получали поденную плату, но вскоре 
хозяева фабрики въ своихъ выгодахъ перевели поденную плату 
на сдельную. Дело въ томъ, что неусовершенствованный машины 
часто разлаживались, основы съ ручныхъ сновальней приходилось 
клеить руками, а это отнимало много времени. Рабочее очень 
скоро увидели, что при такихъ условёяхъ невозможно работать 
сдельно. Но напрасно они несколько разъ просили снова уста-
новить месячную плату, хозяева отвечали категорическимъ отка-
зомъ. Тогда рабочее решили забастовать, и 15-го сентября никто 
не пошелъ на работу. Рабочее требовали установленея пом*сяч-
е-еой платы и повышенёя ея до 25 руб. Забастовка продолжалась 
две недели. Кончилось темъ, что администрацея фабрики пред-
ложила работающимъ на маепинахъ 17 руб. въ месяцъ и ручнымъ 
ткачамъ 20 руб. 

После первой стачки на фабрику было набрано много новыхъ 
рабочихъ, но и они, проработавъ около двухъ месяцевъ, стали 
роптать на слишкомъ низкую заработную плату и фабричные 
порядки. Наконецъ, они отправились къ заведуюецему Юлёю 
Ивановичу и заявили ему следующей требовашя: 1) сменить ма-
стеровъ, не знающихъ русскаго языка, 2) давать хорошее инстру-
менты, 3) устроить на дворе фонари для идущихъ на ночную 
см*ну и 4) повысить заработную плату. „Хорошо, ребятушки, 
отв*тилъ имъ зав'Бдуеощей, все исправлю, все сд*лаю по вашему, 
идите, не безпокойтесь". Рабочее продолжали работать, но, видя, 
что все остается по прежнему, опять черезъ несколько дней по-
вторили свое требовате. Опять много об*щанёй на словахъ и 
ничего на д*л*. Выведенные изъ терп*нея рабочее решили, на-
конецъ, 28-го ноября прекратить работу. Къ нимъ явился заве-
дующей и сталъ уговаривать стать на работу, обещая опять вы-
полнить все ихъ требовашя. Но на этотъ разъ рабочее не под-
дались на удочку и на отрезъ отказались выйти на работу до 
т*хъ поръ, пока не исполнять ихъ требованей. Такъ прошло 
два дня. Прёезжалъ исправникъ Тимофеевъ и тоже уговаривалъ 
рабочихъ встать на работу. Онъ прёезжалъ пять разъ и, нако-

нецъ, заяви.ть: „кто не хочетъ идти на работу, берите разечетъ". 
Рабочёе ответили, что возьмутъ разечетъ только при условен, еедп 
имъ выдадутъ по 18 руб. въ м*сяцъ. Когда же и на это цосл*-
довалъ отказъ, они отправились на телеграфъ и послали Вели-
кому Князю Серг*ю одну, а потомъ, видя, что никто не *детъ, 
вторую и третью телеграмму. Кром* того, они послали двухъ 
ходатаевъ въ Москву, но т* были арестованы по дорог*. Нако-
нецъ, прё*халъ адъютантъ Вел. Князя, записалъ требованея ра-
бочихъ и у*халъ. А черезъ несколько часовъ трое рабочихъ 
были вызваны якобы къ допросу и тоже посажены въ тюрьму. 
Адъютантъ прёехалъ черезъ несколько дней опять и сказалъ сле-
дующее: „Братцы, теперь я вашихъ подстрекателей арестовалъ 
и вамъ ничего не остается больше, какъ встать на работу". — 
, ̂  ли бы намъ и всемъ пр ишлось сесть въ тюрьму, отвечали ра-
бочее, и тогда бы мы не отказались отъ своихъ требованей". — 
„Видно, среди васъ еще остались козлы, возразилъ адъютантъ, да 
не много ихъ; а остальные — все овцы. Дорого бы я запла-
тилъ, если бы кто-нибудь указалъ мне этихъ козловъ". На дру-
гой день на фабрику наехала полищя: жандармы, урядники, че-
ловекъ 50, и оставались на фабрике четыре дня. 12-го декабря 
опять прёехалъ адъютантъ Вел. Князя, потомъ становой приставъ, 
земскей начальникъ и фабричный инспекторъ. Они собрали ра-
бочихъ и стали вызывать по фамилеямъ, записывая техъ, кто 
продолжалъ упорствовать. Согласившихся идти на работу ока-
залось всего челов*къ 15. Остальныхъ усадили на 30 розвальней 
и въ сопровожденёи урядниковъ отвезли въ тюрьму. Тамъ они 
просид*ли 22 дня, а потомъ этапомъ были отправлены на родину. 
Такъ заступился Вел. Князь за обижаемыхъ рабочихъ. 

СМЕРТЬ П. МОРОЗОВА . Въ начал* января въ Сычевк* Смолен-
ской губернёи отъ бо.твзни, нажитой въ тюрьм*, петербургскёй 
агитаторъ Петръ Морозовъ (ткачъ). Въ 1894 г. Морозовъ былъ 
арестованъ въ Петербург* и, поел* полутора года заключенея въ 
провинцеальной тюрьм*, былъ сосланъ въ 1896 г. въ Вологодскую 
губернею на три года. По окончанёи ссылки Морозовъ по*халъ 
въ Екатеринославъ и, не смотря на совершенно расшатанное здо-
ровье и тягостныя условёя труда, за который ему пришлось 
взяться (онъ поступилъ е;очегаромъ на заводъ), тотчасъ же при-
нялся за революцеонную работу. По какой-то случайности онъ 
очень скоро (передъ 19-мъ апр*ля 1899 г.) былъ снова арестованъ 
съ несколькими стами прокламацей. Пребьеванее въ Екатериное-
лавской тюрьме его добило окончательно. Л*томъ 1900 г. Моро-
зова, уже безнадежно больного, выпустили и выслали въ городъ 
Сычевку. Покойный принадлежалъ къ числу лучепихъ агитато-
ровъ наепего движенея. 

Изъ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА сообщаютъ рядъ фактовъ, сви-
д'втельствующихъ о крайне тяжеломъ положенеи рабочихъ, вы-
званномъ промышленнымъ кризисомъ. На прядильной фабрик* 
тов. Иваново-Вознесенской мануфактуры (занимаюецей 5000 раб.), 
начиная съ 9-го октября стоитъ почти каждую см*ну половина 
ватерныхъ машинъ (ихъ всего 144), а рабочимъ платятъ всего 
только за половину простоя. Въ м*сяцъ пропадаетъ плата за 
ц*лыхъ четыре дня. На ткацкой фабрик* того же общества 
стали давать плохой матереалъ, понизившей заработокъ съ 11 р. 
до 9 р. въ м*сяцъ въ среднемъ; для отд*льныхъ рабочихъ плата 
упала до шести руб. Требовате рабочихъ объ улучшенеи мате-
реала не было удовлетворено, при чемъ во время объясненея съ 
рабочими хозяинъ А. Зубковъ заявилъ: „Когда ееамъ приходится 
работать въ убытокъ! Чортъ съ ней, съ фабрикой и со всемъ 
производствомъ, когда у насъ не идутъ товары". 

На плохой матереалъ жалуются также съ фабрики Бурьелина 
(900 чел.). За недостаткомъ основы машины часто стоять, а за 
простой рабочимъ не платятъ. Для удлиненея рабочаго дня пере-
водить по усмотренею часы. Для части рабочихъ рабочее время 
увеличено съ 9 до II 1/» часовъ. Въ железнодорожныхъ мастер-
скихъ (около 300 чел.) также произвольно переводятся часы, на-
лагаются несправедливые штрафы, неправильно выдаются пен-
сёонныя деньги. 2-го февраля уволили рабочаго за то, что онъ 
задремалъ за работой. А задремалъ онъ потому, что проработалъ 
безъ сна двое сутокъ. 

Въ двадцатыхъ числахъ марта въ Ив.-Вознесенске распростра-
ненъ листокъ местнаго комитета партеи по поводу волненей на 
фабрике Бакулина, описанныхъ въ ном. 3 „Искры". 

КРИЗИСЪ И ЕГО посл-вдетвея. Кризисъ все разростается. 
Въ Петербурге, Москве, Тул*, Ив.-Вознесенскомъ район* работы 
сокращаются. Въ последнее время застой охватилъ и бакинскёе 
нефтяные промыслы, и бакинскей губернаторъ телеграфировалъ 
астраханскому о необходимости задержать движенёе безработныхъ 
въ Баку. А въ Астрахани и безъ того скопленее безработныхъ. 
Нищета и обостренёе эксплуатацеи во ВСЕХЪ видахъ вызываютъ 
крайне напряженное настроенёе въ этихъ то лпахъ голоднаго люда. 
Несомн*нно, изв*стея о политическихъ волн енеяхъ въ Петербург*, 
Москв* и Харьков* еще усилили это наст роете, и апр*ль озна-
меновался ц*лымъ рядомъ безпорядковъ. 

Первые безпорядки произошли 9-го марта въ посад* Горловк* 
Екатеринославской губ., гд* шахтеры стали требовать выдачи имъ 
безплатныхъ свид*тельствъ для проезда на родину и, получивъ 
отказъ, произвели разгромъ лавокъ и нападете на полицейское 
управленёе. Къ Пасхе настроенёе массъ везде было настолько 
серьезное, что власти опубликовали распоряженее о воспрещенеи 
сходокъ и демонстрацёй (на основанёи положетя объ охран*) въ 
Кронштадт*, Одесс*, Николаев*, Севастопол*, Екатеринославской 
губ., области Войска Донского, не говоря уже о т*хъ м*стахъ, 
гд* происходили демонстращи въ март*. Сверхъ того, мин. вн. 
д*лъ воспретилъ устройство праздничныхъ увеселенёй (балагановъ), 
такъ какъ уличные безпорядки частью возникаютъ въ такихъ 
мЬстахъ скопленея праздничной публики. Однако, въ Кишиневе 
именно это воспрещенее вызвало безпорядки, завершившееся по-
громомъ еврейсихъ лавокъ. Въ Кёеве произошли весьма бурные 
безпорядки, вызванные усердеемъ одного изъ солдатъ, назначен-
ныхъ для пополненёя полищи. Во время безпорядковъ несколько 
полицейскихъ ранено ножами. Въ Екатеринослав* тоже произо-
шелъ разгромъ еврейскихъ лавокъ. Въ Астрахани происходили 
бурныя столкновенёя между рабочими, пришедшими изъ деревни, 
и городскими босяками. Въ Таганрог* во время Пасхи дважды 
происходили крупные безпорядки съ нападенеемъ на чиновъ по-
лищи. Въ гор. Сочи на Кавказ* безпорядки приняли форму 
нападенёя на турокъ, а потомъ на имеретинъ. Въ Одесс* для 
предотвращенея безпорядковъ администраепя арестовала до двухъ 
тысячъ обитателей ночлежныхъ ДОМОЕЪ И продержала городъ въ 
течете праздниковъ на военномъ положенеи. Тоже было и въ 
Саратов*, гд* ожидались серьезный волнетя. 

Съ 1881 г. начало каждаго десятил*тея отм*чается въ Россеи 
„безпорядками" городской голытьбы. Этотъ многочисленный 
клаесъ населенея, прикасающейся съ рабочимъ пролетарёатомъ, 
доставить современному порядку еще не мало хлопотъ и огорче-
ней. Никакёя драконовскёя м*ры не умиротворять этого люда. 
„Чистая публика" должна убедиться, что отъ последствей буй-
ныхъ вспышекъ голытьбы ее могутъ оградить только два усло-
вен: правильно развивающееся и не преследуемое закономъ ра-
бочее движенёе, при которомъ возможно смягченее бедствей, 
вьезванныхъ безработицей, и такой политическей строй, при ко-
торомъ голодный беднякъ не будетъ на каждомъ шагу раздра-
жаемъ полицейскимъ произволомъ. 

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ. 
Русскея событея последнихъ месяцевъ обратили на себя общее 

вниманее въ Европе. Возмущенее образомъ действёй русскаго 
правительства по отношенею къ студентамъ и радостное изумле-
нее по поводу сме.таго выступленея русскихъ рабочихъ на путь 
политической борьбы охватили революцеонный пролетареатъ и 
либеральную интеллигенщю въ Зап. Европе. Профессора и сту-
денты почти вевхъ странъ опубликовали свои протесты противъ 
царскаго правительства и выразили сочувствёе русскимъ борцамъ 
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за свободу. Рабочее и студенты устраивали многолюдный собра-
нёя для выраженея солидарности съ ведущейся въ Россш борьбой. 
Г. Плехановъ и Б. Кричевсквй въ качеств* русскихъ делегатовъ 
въ международномъ сощалистическомъ секретареат* обратились 
въ последней съ предложетемъ издать манифестъ ко вс*мъ ра-
бочимъ по поводу русскихъ событш. Въ воззванеи отъ 25-го апр. 
секретареатъ пригласилъ рабочихъ вс*хъ странъ въ резолющяхъ, 
принимаемыхъ на майскихъ собранеяхъ, прив*тетвовать русскихъ 
борцовъ. Въ Австрёи, Бельгеи, Швейцареи, Францви, Швецеи были 
удтроены спецвальныя собранвя для выраженея протеста противъ 
рускаго правительства. Такъ, Г. Плехановъ пишетъ намъ, что 
ему, по приглашенвю бернскаго рабочаго союза, пришлось гово-
рить на собранви, созванномъ специально для протеста противъ 
русскаго царизма. Одушевленее швейцарскихъ рабочихъ, слушав-
тихъ сообшенёе о рост* революцвоннаго движетя въ Россёи, было 
громадно. Поел* об*да въ устроенной рабочими первомайской 
процессви несли, среди другихъ знаменъ, также два транспаранта 
съ надписями: „Долой русскёй царизмъ! Да здравствуетъ рус-
ское револющонное движете!" Газеты сообщали, что русскей 
посланникъ предъявилъ швейцарскому правительству формальный 
протестъ противъ этого. Принимая во внимате, что транспа-
ранты несли швейцарскёе граждане, нельзя не признать, что 
этотъ протестъ является выраженеемъ той наглости, которую 
обыкновенно позволяетъ себ* русское правительство по отно-
шенвю къ слабымъ. Если бы д*ло было въ Англеи, то, разум*-
ется, русскее дипломаты не позволили бы себ* ничего подобнаго. 
Ниже приводимъ письмо товарища Васильева объ одномъ изъ 
такихъ собранш въ Швейцареи. Васильевъ — нашъ соотечествен-
никъ, уже давно покинувшёй Россш и вступившей въ ряды 
щвейцарской сощалдемократш , гд* онъ преобр*лъ заслуженную 
известность. 

ПЕРВОЕ МАЯ ВЪ АРБОН-Ё. 

Арбонъ — это маленькей городишко или, если хотите, большая 
деревня на Боденскомъ озер*. Въ Арбон* н*сколько фабрикъ, 
и арбонскве рабочее могутъ гордиться своей организацеей. Это 
маленькей оазисъ организащи. Въ то время, когда во всей Швей-
царей только 18 проц. рабочихъ сплочены въ союзы, около 80 проц. 
рабочихъ Арбона соединенвд узами солидарности въ семи обще-
ствахъ, и эти семь обществъ сплочены въ Арбонскомъ рабочемъ 
союз*. За недолго до 1-го мая были зд*сь выборы въ сов*тъ 
общины, и рабочее провели двухъ своихъ совеёалистическихъ кан-
дидатовъ. 

Въ этомъ-то Арбон* я долженъ былъ говорить на рабочемъ 
митинг* перваго мая. 

Пре*хавъ въ городокъ, я былъ удивленъ праздничнымъ видомъ 
его. Весь городъ былъ украшенъ флагами, не только дома б*д-
няковъ, но и виллы богачей! Я былъ удивленъ. Оказалось, 
что рабочее въ своемъ воззваши по поводу рабочей международ-
ной демонстращи перваго мая просили „согражданъ" украсить 
еюродъ. .. И — эта просьба была уважена! Рабочее стали кр*п-
кимъ союзом ъ, и — сила вызываетъ уваженее — эти разв*ва-
ющееся флаги выражали новое отношенее гражданъ другихъ клас-
совъ къ рабочему классу. 

Фабрики (машинный и вязальныя) стояли ц*льей день закры-
тыми. Утромъ былъ концертъ на площади. . . Поел* об*да на 
этой площади собрались въ „военномъ порядк*" батальоны 
арбонскихъ рабочихъ. Вотъ подъ звуки марша, съ разв*ваю-
щимися знаменами двинулись мы процессеей. . . Обойдя весь го-
родъ, остановились передъ входомъ въ громадный залъ, въ кото-
ромъ я долженъ былъ говорить. . . Залъ былъ набитъ биткомъ 
рабочими и любопытными. . . Я былъ увлеченъ этой толпой и 
говорилъ бол*е двухъ часовъ о нашемъ великомъ д*л*, о зна-
ченеи нашей международной демонстращи. . . Любо было гляд*ть, 
съ какимъ вниманеемъ и сочувствёемъ слушали меня, глаза слу-
епателей, работницъ и рабочихъ, блистали, разгорались и вспы-
хивали, зажигая говорящаго. Вотъ я заговорилъ подъ конецъ о 
движенеи русскихъ рабочихъ... При какихъ тяжелыхъ, 
невозможныхъ условёяхъ должеееъ бороться русскш пролетареатъ 
за свое освобожденёе. . . И все же борьба идетъ! 

Сплошной массой поднялись вс* слушатели, когда президента 
союза арбонскихъ рабочихъ прочелъ резолюцеео, выражающую 
сочувствве русскому борящемуся пролетареату и сту-
денчеству... Это протягивалась братская рука, это бились, 
какъ одно, сотни рабочихъ сердецъ черезъ тысячи верстъ въ 
страну, гд* не сёяетъ солнце политической свободы, а свиститъ 
кнутъ и нагайка. 

ВАСИЛЬЕВЪ. 

ПИСЬМО ИЗЪ В-БНЫ. 

На восьмомъ интернацвональномъ конгресс* противниковъ 
алкоголизма, состоявшемся въ В*н* въ среднихъ числахъ апр*ля 
с. г., присутствовалъ, среди делегатовъ другихъ европейскихъ 
странъ, и представитель русскаго правительства, графъ Скаржин-
скей. Слушая его рефератъ: „Русскея оффицеальныя общества 
трезвости и народные праздники, какъ средство борьбы противъ 
алкоголизма*, можно было подумать, что д*ло идетъ о наикуль-
турнейшей стран* Европы. Чего только, судя по реферату гр. 
Скаржинскаго, русское правительство не д*лаетъ для просв*вце-
нея своего народа и для отвлеченея его отъ вредныхъ спиртнедхъ 
напитковъ! Не говоря уже о введенёи монополеи на продажу 
алкоголя, им*вшемъ исключительно ц*лью уменьшить пьянство 
въ Россёи, русское правительство тратитъ ежегодно 3.000.000 руб. 
на устройство обществъ трезвости, публичныхъ библёотекъ, чай-
нвлхъ, народныхъ праздниковъ и театровъ; кром* того, различные 
графы и князья берутъ на себя часто чтенве рефератовъ о вред-
номъ влеянеи спиртныхъ напитковъ на здоровье челов*ка, при 
чемъ распространяютъ среди присутствующихъ брошюры, напи-
санныя на ту же тему. Само собою понятно, что русское пра-
вительство, благодаря этимъ радикальнымъ м*рамъ, достигло наи-
лучшихъ результатовъ въ борьб* съ алкоголизмомъ и стоитъ 

, только, по мн*нвю гр. Скаржинскаго, Западной Европ* поелфдо-
довать примеру Россеи въ этомъ отношенёи, какъ алкогольный 
вопросъ исчезнетъ съ лица земли. 

Графу Скаржинскому отв*тилъ австрвйскёй студентъ Георгъ 
Григоровичъ. 

„Я не хочу, началъ свою р*чь Григоровичъ, чтобы графъ 
Скаржинскей у*халъ изъ В*нье, не узнавъ настоящаго отееошенея 
Зап. Европы къ такъ-называемымъ соцеальнымъ реформамъ Россеи. 
Гр. Скаржинскей въ такихъ яркихъ краскахъ описалъ намъ м*ры, 
принимаемый русскимъ правительствомъ въ борьб* противъ зло 
употребленея спиртными напитками, что Россёя должна намъ ка-
заться какимъ-то раемъ. . . Но если русское правительство ввело 
мовеополёю на продажу спиртныхъ напитковъ, то изъ этого еще 
не сл*дуетъ, что оно им*етъ право монополизировать просв*-
щенее русскаго народа и пропаганду противъ злоупотребленея 
алкоголемъ. Если бы противъ алкоголя и вс*хъ связанныхъ съ 
нимъ последствёй агитировалъ не гр. Скаржинскей, а гр. Толстой, 
то русское правительство сослало бы его въ Ясную Поляну, а 
когда молодые, даровитвде людп, следуя своему идеальному по-
рыву, хотятъ просветить русскёй народъ, научить его грамоте. 
— ихъ арестовываютъ и сажаютъ въ тюрьмы, какъ преступни 
ковъ. Если же графъ Скаржинскей распространяетъ среди рус-
скихъ крестьянъ и рабочихъ брошюры о посл*дстввяхъ злоупо-
требленёя алкоголемъ, то онъ дфлаетъ это, по всей вероятности 
для остальной Европы и этого конгресса, такъ какъ русс к ей 
народъ ихъ читать не ум*етъ. Очень возможно, что графу 
Скаржинскому, подобно многимъ другимъ правительственнымъ 
лицамъ, совершенно неизвЬетны настоящей условёя русской жизни 
(гр. Скаржинскей д*лаетъ возбужденно какое-то замечанёе прези-
денту); это видно изъ его утвержденёя, что „въ Россеи еще ни 
одинъ мужикъ не умеръ съ голоду". Да и не удивительно : в*дь 
русская пресса меньеие всего должна касаться самой Россеи. Я 
советую, поэтому, графу Скаржинскому прочесть книгу „Голода-
юввеая Россёя" Лемана и Парвуса — зд*сь, у насъ, онъ можетъ 

ее читать — въ ней онъ найдетъ много поучительнаго матервала 
для себя". 

Говоря далее объ антиалкоголиетическомъ движенеи въ Буко-
вине, Григэровичъ разсказьеваетъ, что тамъ одновременно съ об-
ществами трезвости устраиваются общества, им*ювшя целью на-
учить крестьянъ грамоте. „Не мешало бы и русскому прави-
тельству, продолжаетъ онъ, последовать нашему примеру. Вме-
сто того, чтобы массами арестовывать студентовъ, пусть русское 
правительство ихъ проситъ, — да, проситъ, чтобы они просве-
щали русскей народъ и научили его грамоте. Тогда, и только 
тогда графъ Скаржинскей съ усп*хомъ сможетъ распространять 
брошюры о вредномъ влеянеи алькоголя". Громкёе, впродолженее 
двухъ минутъ не прекращавшееся апплодисменты показали, что 
мн*нёе, высказанное Григоровичемъ, разд*лялось вс*ми присут-
ствовавшими на конгресс*. 

Бл*дный и весь дрожа отъ волнетя графъ Скаржинскей про-
ситъ слова: 

„Я не нам*ренъ, сказалъ онъ, отв*чать на р*чь, им*ющую 
чисто политическую подкладку. Я хочу в*рить, что бюро этого 
конгресса, какъ и австрейское правительство пригласили насъ 
юда не для того, чтобы говорить намъ такея непреятныя вещи. 

Я по личному опыту знаю, какимъ гостепреимствомъ отличается 
Австрёя, и только потому охотно согласился на предложенее рус-
скаго правительства послать меня на этотъ конгреесъ въ каче-
стве делегата". (Слабые апплодисменты и сильное шиканье.) 

Охотно верю графу Скаржинскому, что правда, сказанная ему 
г. Григоровичемъ, была ему по меньшей мере „непреятна". 

ИЗЪ ПАРТШ. 

ПЕРВОЕ МАЯ ВЪ РОССШ. 

Если русская соцеалдемое<ратёя усиленно готовилась въ этомъ 
году къ маевке, то правительство, поЕидимому, напрягло все свои 
силы, чтобы воспрепятствовать демонстраееёямъ. Въ Петербурге 
18-го апреля произведенъ еще неслыханвеый у насъ полицейскёй 
разгромъ. Число арестованныхъ считаютъ въ 300, обьесковъ про-
изведено не то 600, не то 800. На одномъ Путиловскомъ заводе 
взято 50 рабочихъ. Предполагавшаяся на 22- ое апреля рабочая 
демонстрацёя не удалась. Зато блестящуео демонстращю устроило 
правительство: по Невскому продефилировало несколько полковъ 
солдатъ. „Шшонство и предательство висятъ въ воздухе", пи-
шутъ намъ изъ Петербурга. 

Въ Польше и Литве была распространена масса майскихъ 
листковъ. „ Соцёалдемократея въ царстве Польскомъ и Литве" 
издала одну майскую прокламаееёю на польскомъ языке и одну 
на немецкомъ, сверхъ того спецёальный листокъ къ польскимъ 
рабочимъ о последнихъ событеяхъ въ Россёи, особый листокъ къ 
булочникамъ и майскёй номеръ своеею органа „Рабочее обозр*-
нее". Въ статье, посвященной русскимъ собьетеямъ, говорится: 
,Въ день перваго мая мы обязаны демонстращей противъ ца-

ризма показать наепу солидарность съ нашими братьями, русскими 
револющонерами". 

„Общееврейскей рабочей союзъ" издалъ майскёй номеръ „Го-
лоса рабочаго" и майскую прокламацею. Польская соц.-демокра-
тическая партёя „Пролетареатъ" тоже обратилась къ рабочимъ съ 
прокламацеей по поводу перваго мая, въ которой приглашала 
рабочихъ не устраивать демонстрацей, а ограничиться прекраще-
неемъ работъ. Партёя указываетъ на то, что демонстращи уно-
сятъ слишкомъ много жертвъ. Намъ точка зр*нвя новой поль-
ской партеи представляется ошибочной. 

Днемъ демонстращи въ Варшаве было назначено воскре-
сенье передъ первымъ мая новаго стиля (15-ое апреля). Демон-
страцёя произошла на Маршалковской улице. Демонстрантовъ 
было, по сообщенею варшавскаго комитета польской соц.-дем. 
партеи, до 15 тысячъ. Происходили столкновенея съ полицеей ее 
несколько десятковъ человекъ арестовано. По варшавскимъ 
улицамъ разъЬзжаютъ казаки; завидевъ кучку челов*къ въ 5-6, 
они тотчасъ же въ нее врезываются и разбиваютъ ее. 

О демонстращи въ Двинск* намъ сообщаютъ такея подроб-
ности: Вечеромъ 15-го по городу были расклеены, разбросаны 
по лавкамъ, улицамъ, фабрикамъ и мастерскимъ прокламащи: 
русская общепартейная (изд. „Южн. Раб.") въ количеств* 150 экз., 
и еврейскея: 1) общая отъ „Евр. Раб. Союза", 2) отъ организащи 
прикащиковъ и 3) отъ м*стнаго комитета, — всего до 2000 экз. 
18-го апр*ля (1-го мая) съ пяти часовъ утра вся полищя была на 
ногахъ, по городу ходили патрули солдатъ. Во всехъ мастер-
скихъ и на фабрикахъ (спичечной — около )000 чел. — и двухъ 
фабрикахъ венской мебели и др.) еврейскее рабочее или вовсе не 
работали съ утра или бросали работу въ обедъ; не работало 
также много христеанъ. Утромъ полищя забрала до 40 рабочихъ 
на бирже и отправила ихъ въ тюрьму. Обыватели ожидали 
„бунта". Часовъ въ пять вечера появились на улицахъ толпы 

бочихъ, сопровождаемый тглсячной публикой. Они направились 
на „Невскёй проспектъ", где имъ, однако, не удалось соединиться, 
такъ какъ солдаты деятельно разгоняли ихъ, при чемъ досталось 
и постороннимъ. Разсеявъ рабочихъ и забравъ 170 челов*вгь, 
изъ которыхъ добрую трете, составляли любопытные, солдатвд 
расположились на плоецади, сложивъ ружья въ козлы. Очевидно, 
предполагали, что все уже кончено. Между темъ, рабочее стали 
собираться на другой изъ главныхъ улицъ — Рижской, а потомъ 
съ п*нвемъ Марсельезы и съ краснымъ знаменемъ двинулись по 
ней. Ихъ было около 700 чел. Любопытныхъ было ееце более. 
Безпрепятственно прошли они всю Рижскуео улицу, свернули на 
Мясницкую и, пройдя ее всю, вернулись назадъ, и только когда 
на Рижской появились конные артиллереисты и солдаты, они по-
немногу разееялись. 

Изъ 170 взятыхъ выпущены все, кроме 40, которые подверг-
нуты тюремному заключенвю на срокъ отъ одетого до трехъ ме-
сяцевъ, повидимому, въ административномъ порядке. 

17-го апреля полицмейстеръ обратился къ военнымъ властямъ 
съ просьбой, чтобы 18-го весь день при госпитале дежурилъ 
врачъ на случай столкновеней войскъ съ рабочими. 

Изъ Вильны о демонстрацей намъ пшееетъ очевидецъ: На 
14-ое (27-ое) апреля виленскимь комитетомъ была назначена 
демонстрацёя въ 8 час. вечера въ Пуепкянскомъ сквере, въ конце 
Больепой улицы. Начиная съ 7 час, стали стекаться въ назна 
ченное место толпы участниковъ. Но такъ какъ по вечерамъ, 
особенно субботнимъ, въ этомъ саду гуляетъ масса публики, — 
буржуазной и „плебейской", — то долгое время демонстранты не 
обращали на себя особеннаго вниманёя. Неизвестно, бьела-ли 
предупреждена полищя, — особыхъ съ ея сторонел приготовленёй 
не было, хотя вопреки обыкновенею по саду расхаживали двое 
городовыхъ, двое околодочныхъ, а среди гуляющихъ былъ и 
полицмейстеръ. Число участниковъ трудно определить, такъ 
какъ въ сплошную массу они ни разу не столпились; во всякомъ 
случае было несколько сотъ человекъ, безусловно больше пяти-
сотъ, но меньше тысячи. Многее изъ демонстрантовъ носили 
красные галстухи, рубахи, блузы, юбки и проч. Часамъ къ восьми, 
когда демонстранты стали ходить взадъ и впередъ довольно боль 
шими группами, публика — между прочимъ, численно превосхо-
дившая демонстрантовъ — заметила, въ чемъ дело; стали раз-
даваться тревожные возгласы: „Да ведь сегодня 1-ое мая!" — 
„Нетъ, ведь 1-ое мая „они" празднуютъ 19-го". — „Ну, а зна-
читъ, въ этомъ году имъ приказали раньше, у нихъ в*дь тоже 
начальство есть". — „Смотрите, вотъ „союзный" пошли, въ крас-
номъ". — „Это, должно быть, репетицёя". — „Вотъ сволочи (слова 
одного офицера), они намъ хотятъ показать свой протестъ: вы 
вотъ ничего не делаете, да въ роскошныхъ нарядахъ приходите 
сюда гулять и веселиться, — такъ мы разстроимъ ваше веселье, 
покажемъ, что мы тоже хотимъ жить получше и бороться, пока 
не поб*димъ". Это и много другого интереснаго я слыхалъ, все 
время находясь среди буржуазной публики и прислушиваясь къ 
разговорамъ. — Ровно въ 8 час. часть демонстрантовъ сгустилась 
около дома ген.-губернатора и стала кричать „ура" ; севёчась же 
туда устремилась полищя и хот*ла отрезать эту часть демон-
странтовъ отъ остальныхъ и отъ публики. Но такъ какъ по-
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лиши было очень мало, это ей не удалось, демонстранты проп* 
зались и направились къ выходу изъ сада на Большую улицу по 
которой и двинулись съ криками „ура". Публикой овладела па-
ника, въ одну минуту садъ опустелъ, у выходовъ изъ сада на-
чалась невозможная давка; выбравшееся изъ сада останавливались 
у ограды и смотр*ли, что будетъ. По саду со вс*хъ ногъ б* 
жали десятки демонстрантовъ, чтобы присоединиться къ ихъ масс* 
за ними городовые, свист*вшёе на весь городъ. Сб*жалось съ 
соевднихъ улицъ несколько городовыхъ, стали бить первыхъ 
попавшихся и оттаскивать отъ толпы, поел* чего въ сопрвовож-
денёи дворниковъ отправляли въ участокъ. Демонстранты не 
только безучастно къ этому относились, но когда приб*жало еще 
н*сколько городовыхъ и 3-5 жандармовъ (п*шихъ), они, прокри-
чавъ еще н*сколько разъ „ура", стали быстро скрываться въ со-
седней улицы и подворотни или же сходили на троттуаръ и см*-
пеивались съ публикой. Такимъ образомъ, въ 8'/
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разсЬялись, пройдя саж. 100 до Благов*щенской улицы. Изъ 
толпы было выхвачено до 20 чел.; арестовано также двое студен-
товъ, которые, встр*тивъ городового и дворника, ведуецихъ въ 
участокъ какого-то рабочаго, пытались отбить его. Въ 8 1/

г
 час. 

на Большой улиц* появился одинъ казакъ, разгонявешй публику 
и по улице сталъ ходить взадъ и впередъ отрядъ солдатъ (чело-
векъ 50), безъ оружёя и офицеровъ. 

На другой и следующее дни по Большой и другимъ улицамъ 
разъезжали казаки, у недостаточно элегантно одЬтыхъ евреевъ 
городовые отбираютъ палки, которыя десятками отправляютъ въ 
полицёю. Повидимому, власти ждутъ повторенея демонстрацей 
18-го апр*ля. Весь городъ говорить о происшедшемъ. Поел* 
демонстращи были распространены (но не расклеены) прокламащи 
Бунда: дв* — на еврейскомъ язык*, къ рабочимъ и приказчи-
камъ, и одна на русскомъ. 

Демонстрацёя вообще вышла неудачная. При лучшемъ руко-
водств* она могла бы продолжаться гораздо дольше, усп*ли бы 
сп*ть п*сни и проч., потому что полищи почти не было, и когда 
къ концу сбежались городовые и жандармы, то ихъ тоже было 
весьма немного и действовали они безъ опред*леннаго плана, ни-
к*мъ не руководимые. Вид*вшее прошлогоднюю демонстрацею 
говорятъ, что она была лучше — дольше продолжалась, п*ли 
п*сни; участниковъ было не меньше, хотя были будни. — Во 
время демонстрацей взято всего 12 челов*къ, изъ которыхъ двоихъ 
выпустили. 18-го въ очень многихъ мастерскихъ не было работъ, 
въ еврейскихъ почти во вс*хъ, у христеанъ — въ немногихъ. Ве-
черомъ была вечеринка рабочихъ. 

Участвовали въ этой демонстрацей, главнымъ образомъ, еврей-
скее рабочее. Поляки и литовцы пытались организовать демон-
страцею 18-го апр*ля на Немецкой улице. Но уже въ 7 1/» час. 
вечера на улице появился эскадронъ казаковъ во главе съ полиц-
мейстеромъ, которые въезжали на троттуары и били, кого попало. 
По Немецкой улиеде закрыли все магазины и дворы, чтобы ни-
где не было убежища. Побито много обывателей, не принимав-
шихъ никакого участея въ демонстрацей. 

Сообщаютъ еще о демонстрацеяхъ въ Ковно, Креславк* 
(Витебской губ.) и Сморгони (Виленской губ.). 

22-го апреля, въ воскресенье, въ Тифлисе н*се<олько сотъ 
рабочихъ пытались устроить демонстрацею. При нападенеи поли-
щи произошла свалка и, по словамъ газетъ, изъ толпы стреляли 
въ полицёю. Толпа была разееяна, и многее арестованы, въ томъ 
числ* одинъ студентъ и три курсистки изъ числа высланнелхъ 
изъ Петербурга. 

Изъ Казани передъ 18-мъ апреля было выслано 60 чел., пере-
писанныхъ во время местной демонстрацей 11-го марта. Въ Са-
маре и Саратове войска были на готове весь день. Въ Са-
ратове и Нижнемъ-Новгороде были неудачныя попытки 
демонстрацей. * * 

* 

Петербургскёй „Союзъ" распространилъ передъ первымъ мая 
две печатный прокламаеци къ рабочимъ и къ „обществу" съ при-
глашенеемъ на демонстрацею въ день 22-го апреля. Приводимъ 
прокламаецю къ „обеещетву" : 

КЪ РУССКОМУ ОБЩЕСТВУ. 

Россёя переживаетъ знаменательное время. Долго накопив-
шееся въ сердцахъ чувство неудовлетворенности современнымъ 
государственнымъ строемъ вдругъ прорвалось ееаружу и широ-
кимъ потокомъ разлилось по всемъ слоямъ русскаго общества. 
Самые „благонамеренные" люди начинаютъ понимать , что само-
державее преследуетъ исключительно свои узкея, личныя цели, 
идущея прямо въ разрезъ съ счастьемъ, культурой и благомъ ро-
дины. Само самодержавее усердно и успешно работаетъ надъ 
темъ, чтобы подорвать къ себе последнюю тень доверен и ува-
женёя. Правительственный сообщенея, которьемъ уже перестали 
в*рить самые наивные простаки; цв*тъ русской молодежи, сда-
даваемой въ солдатье; величайепёй писатель, гордость Россёи, от-
лученный отъ церкви; князь Вяземскей, получающей отъ ееаря 
строгей вьеговоръ за то, что пытался остановить противозакон-
ность, разбойничье нападете на безоружную толпу; ужасный го-
лодъ на юг* Россёи и въ Сибири ; безпомоецность десятковъ тысячъ 
рабочихъ, выброшенныхъ на мостовую всл*дствее кризиса, и лжи-
выя утвержденёя, что „все благополучно"; поруганный законъ, 
полная безгласность общества, полная неотв*тственность едарскихъ 
чиновниковъ и, какъ в*неееъ всего —■ посл*дней циркуляръ мин. 
внутреннихъ д*лъ, откровенно провозглашающей безграничное 
самодержавее полицейскаго кулака, передъ которьемъ смиренно 
должны преклониться вс*, безъ различен „званея и положетя". 

Мы, русскёе рабочее, горькимъ и долгимъ опытомъ научены, 
какъ мало до насъ д*ла самодержавею; надъ нами все время за-
несенъ самодержавный кулакъ, и онъ обрушивается на наепи 
спины, какъ только мы пробуемъ словомъ или д*ломъ заявить, 
что намъ живется не сладко. Для вс*хъ слоевъ русскаго обееее-
ства ближайшую, насуцщ*йецую нужду составляетъ политическая 
свобода. Въ день 1-го мая (18-го апр*ля) мы ставимъ ее во глав* 
нашихъ требованей и зовемъ подъ наши знамена вевхъ, кто не 
хочетъ быть безправньемъ рабомъ. Демонстрацёя состоится въ 
воскресенье 22-го апреля, на Невскомъ, въ 1 2 часовъ дня. 

КОМИТЕТЪ СПБ. СОЮЗА БОРЬБЫ ЗА ОсвоБождкнеЕ 
РАБОЧАГО КЛАССА. 

СПБ. КОМИТЕТЪ Россейской СоцеллдЕмокРАТичЕской 
РАБОЧЕЙ ПАРТ1И. 

ОТЪ ГРУППЫ „ИСКРЫ". 
Товаршци! Мы не назначаемъ пока платы за нашу газету, 

ибо не решаемся еще обязаться доставлять ее всемъ подписчи-
ехамъ. Въ настояецее время подготовляется къ печати пятый но-
меръ, и мы сделаемъ все отъ насъ заввесящее, чтобы газета вы-
ходила возможно более правильно и возможно более часто. Но 
для этого необходимы очень крупный средства, и мы цросимъ 
всехъ, въ чьи руки попадетъ „Искра", устраивать денежные 
сборы на ея поддержку. Револющонное изданее только тогда 
станетъ прочно, когда оно будетъ окупать себя, а для этого не-
обходимо, чтобы каждый читатель оказывалъ, по м*р* своихъ 
средствъ, матереальную помоець. 

Въ типографеи „Искры" напечатано: 

1. „Отъ редакцеи". Листокъ о задачахъ натпихъ изданёй. 
2. „Искра", ном. 1-ый, декабрь 1900 г. 
3. „Майскёе дни въ Харьков*", январь 1901 г. Корреспон-

денцёя Харьковскаго Комитета Росс. С. Д. Р. П., съ преди-
словеемъ редакцеи „Искры". 

4. „Женщина-работница", февраль 1901 г. 
5. „Искра", ном. 2-ой, февраль 1901 г. 
6. Первое Мая. Листокъ Россейской Соц. Дем. Раб. Партёи, 

изданный „Искрой". 
7. Листокъ „Искры" (о посл*днихъ событеяхъ), апрель 1901 г. 
8. „Искра", ном. 3-й, апрель 1901 г. 

Типографёя .. ИСКРЫ". 



РОССИЙСКАЯ СОЩАЛЬ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ПАРТ1Я 

ИСКРА „Изъ искры возгорится пламя?" . .. 

Отв-ьтъ декабристовъ Пушкину: 

1ЮНБ 1901 ГОДА 

О БЕЗСМЫСЛЕННЫХЪ МЕЧТАНШХЪ. 

17-го января 1895 г. только-что ус*вшвйся на прароди-

тельскомъ трон* молодой человтзкъ сказалъ р*чь, удивившую 

мёръ и смутившую „втзрноподанныхъ" земцевъ. Едва оперив-

шейся птенецъ, свободный отъ наукъ, кром* разв* „науки 

страсти н*жной", онъ поучалъ пос*д*лыхъ въ житейскихъ 

передрягахъ „излюбленныхъ людей" трезвому реализму, 

тщет* утопий. „Безсмысленныя мечтанёя!" — крикнулъ онъ 

молчавшей толп* запуганныхъ людей. Зртзлище было стран-

ное, дикое и въ высокой мтзртз неприличное. Но — увы! 

устами младенцевъ говоритъ иногда сама истина: молодой 

человтзкъ былъ правъ и безсознательно нащупалъ больное 

мтзсто нашей общественности. 
Либеральнаго толка русскёй обыватель любить помечтать, 

вождел*етъ конституции и даже готовъ — при закрытыхъ 

дверяхъ и спущенныхъ шторахъ — промежду себя и прис-

ныхъ себ* „пущать революцш". 

Наступитъ пора — Россёя станетъ свободна! Но какъ, 
какимъ образомъ, чьими усилёями — темно и нев*домо. 

Побьютъ-ли насъ н*мцы, и мы, какъ поел* крымскаго по-

грома, очутимся у порога „великихъ реформъ"; голодъ-ли 

дезорганизуетъ правительство; революцвонеры-ли заставятъ 
„предержащую власть" пойти на уступки; сама-ли эта власть 

внезапно подобр*етъ — кто его знаетъ? Нашъ либераль-

ный фантазеръ, строя химеры и уповая на „гладъ, трусъ, 
потопъ и нашествёе иноплеменныхъ" , кр*пко помнитъ 

одно, что онъ, обыватель, Иванъ Петровичъ, — сторонний 

зритель, а никакъ не участникъ событш: онъ не прочь по-

красоваться въ заключительномъ апоееоз*, но не нам*ренъ 
Оып, д*йствующимъ лицомъ тяжелой исторической драмы. 

Словъ н*тъ: плодъ политической „выучки" сладокъ, за то 

корень „ученвя" горекъ, а участокъ — такъ близокъ!... 

Фантазёя обывателя растетъ — стремительно и неудержимо: 

ч*мъ меньше „поступковъ", т*мъ больше возможности от-
даться „чарованыо красныхъ вымысловъ". Съ напряжен-

иымъ внимашемъ елтздитъ онъ за дуновенёемъ сверху, за 

интригами двора и чиновными перем*щенёями. Въ своемъ 

ум* онъ раскладываетъ гранпасьянсъ изъ общеизв'ьстныхъ 

бюрократическихъ фигуръ: вотъ уйдетъ одинъ, умретъ дру-

гой, попадетъ въ министры третёй и — игра выиграна, 

гранпасьянсъ удался. При всякомъ удобномъ и неудобномъ 

случа* прежде, какъ и теперь, въ эпоху „диктатуры сердца" 

шесть съ половиною л*тъ тому назадъ, какъ и въ настоя -

щёе бурные дни, его „беземысленно мечтательный" взоръ 

обращенъ къ вершин* росеёйскаго зданёя — одинъ мило-

стивый кивокъ оттуда съ высоты, и онъ готовъ забыть по-

руганёе и предать своихъ лучшихъ сыновъ. Когда-то биб-

лейскёй Исавъ за чечевичную похлебку отдалъ право своего 

первородства. Поступокъ былъ скверный, но похлебка 

вкусная, и съ*лъ онъ ее безъ остатка. Современные Исавы 

продаютъ свою честь и выдаютъ своихъ ближнихъ за одинъ 

лишь запахъ похлебки. Ея еще н*тъ, реальной, подлин-

ной похлебки, но гд*-то какъ будто ею запахло. . . и обы-

ватель растаялъ. Его били и быотъ, въ три погибели 

гнутъ, — ему все нипочемъ, и все еще мало! Стоило раз-

даться словамъ „высочайшаго рескрипта" отъ 25-го марта о 

внесеши ,,въ д*ло воспитанёя русскаго юношества" „умуд-

реынаго опытомъ разума и сердечнаго о немъ попеченёя", 

чтобы обывательское сердце взыграло, а уста его трубадуровъ 

стали извергать ёудушкино пустословёе. 

ДФло школьной и университетской реформы въ надежных-!, 

рукахъ — сподвижникъ царя-миротворца принадлежитъ намъ 

по праву, — говорятъ „охранители": сёятельный князь-

„гражданинъ" и московское отродье Каткова. 
Н*тъ, н*тъ! вопитъ обыватель въ свой газетный рупоръ 

— генералъ нашъ! „опасенёя напрасны"! Ни одинъ изъ 

министровъ еще. „не ставилъ такъ высоко общественнаго и 

государственнаго значенёя университетовъ", побольше до-

в*рёя генералу, и усп*хъ въычаетъ д*ло. „Съ высоты 

трона раздался призывъ къ участёю въ жизни школы семьи 

и общества", и „печать, какъ голосъ общественной мысли, 

не можетъ по прежнему оставаться безмолвнымъ свид*тс-

лемъ событёй, пассивнымъ зрителемъ чужихъ ошибокъ, 

заблужденёй и недоразум*шй". А потому: скор*е на по-

мощь къ молодежи, ей надо освободиться отъ влёяшя „край-

ыихъ и непримиримо настроенныхъ д*ятелей", которые 

„благожелательную заботу правительства о молодежи" тол-
куютъ „какъ победу молодежи надъ правительствомъ". 

Пусть студенты не упорствуютъ, а идутъ на экзамены, они 

„могутъ быть совершенно спокойны за участь своихъ сото-

нарищей, которыхъ пока еще не видятъ среди себя"*). 

Пусть будутъ они только паиньки, на старшихъ глядя, — 

в*дь старшие такъ многаго достигли своимъ прим*рны5п. 

поведеюемъ! 
Цитированный нами „благонам*ренныя р*чи" принадле-

жав органу гг. Сазонова, Леонида Оболенскаго и иныхъ 

достославныхъ мужей, органу, недавно возведенному реак-

ционной прессой въ чинъ „лидера русскаго либерализма". 

Мы не слишкомъ высокаго мн*шя о русскомъ либерализм* 

и о его политической зр*лости, но мы все же не хотимъ 

взвалить на него всю отв*тственность за подвиги доблест-

ныхъ „Россеянъ". Конечно, не будь цензурныхъ „ус*кно-

венёй", теплой кампанёи отставныхъ нововременцевъ и „на-

родниковъ министерства внут. д*лъ", компанёи, расцв*тшей 

подъ благословенёемъ мамонтовскихъ капиталовъ, не зани-

мать бы того м*ста въ нашей печати, которое она занима-

ете въ настоящее время. Конечно, „Россёя" и теперь явля-

ется не „лидеромъ", а просто отголоскомъ, „эховой" 

газетой. Но для многоголовой гидры, именуемой обы-

кателемъ, для широкихъ слоевъ читателя, еще только на-

чинающаго съ азовъ и, однако, затронутаго уже „свободо-

мыслёемъ", быть можетъ, не найдется лучшаго выразителя 

его настроенёй, ч*мъ это взбунтовавшееся чадо суворинскаго 

заведенёя. Уже одно появлеше его — два года тому на-

задъ — на горизонт* нашей ежедневной печати знаменовало 

собою н*что, не лишенное общественной важности; оно 
было симптомомъ подвинувшагося разложенёя нововремен-

скихъ и прочихъ устоевъ, чуткимъ барометромъ, указую-
вцимъ на ,,перем*нно" въ головахъ обывательской массы: 

отъ ходового газетнаго товара потребовалось клеймо при-

надлежности къ цеху свободомыслёя. Обладая нововремен-

скими талантами, „Россёя" быстро вошла въ моду и стала 
однимъ изъ патентованныхъ органовъ русскаго обывателя. 

„Россёя" беземысленно мечтаетъ. Но „мечтанёя" „мечта-
нёямъ" рознь. Одно д*ло читатель-простецъ, а другое — 

писатель-лукавецъ. Одно д*ло — не разбирающёйся въ 

политической грамот* Иванъ Петровичъ, ищущёй дезбавленея 

отъ „египетскихъ казней" самодержавёя во вс*хъ стихёяхъ 

земныхъ и небесныхъ, а другое — сложившейся обществен-
ный д*ятель, выкидывающей на своемъ знамени „безсмыс-

ленныя мечтанёя", въ которыя онъ и самъ не в*ритъ. Да, 

лукавецъ не в*ритъ или в*ритъ только на половину въ 
добрую волю заправилъ Россёи. Онъ лицем*ритъ и лжетъ, 

потому что лицем*рее и ложь увольняютъ его отъ борьбы 

и упрочиваютъ его положеше. Лицем'Ьрёе и ложь возводить 

онъ въ систему и безтрепетной рукой с*етъ развратъ въ 

среду простеца. 
Б*дный князь-„Гражданинъ" сильно обезпокоенъ либе-

ральными аллюрами „Россеи" — ему мерещится призракъ 

покойнаго „Голоса", и онъ бьеть тревогу. Успокойтесь, 

еёятелдный князь, и вложите свой мечъ въ ножны. Вы 
сердитесь только потому, что вы все еще старый романтикъ 

и д*йствуете нахрапомъ тамъ, гд* требуется „деликатное 

обращенее". Взгляните на т*хъ, кто стоятъ у руля и 

верховодятъ въ Россеи: они трезв*е, реалистичн*е васъ и 

знаютъ ц*ну обывательской пресс*. Бывають моменты, 

когда кнутъ усталъ бить, истрепалась нагайка, когда тре-

буется слегка погладить побитаго, — конечно, не давая ему 

серьезнаго удовлетворешя — и отвлечь его вниманее. Тое'да 

т*, кому в*дать сёе надлежитъ, обращаются не къ вамъ, 

сёятельный князь, и не къ вашему московскому собрату, а 

къ той части нашей ежедневной печати, у которой им*ется 

доступъ къ сердцамъ обывателей. Тогда приводится въ 

Д 'вйствёе нововременская или иная машинка, тогда кличется 

кличъ добровольцамъ — газетныхъ д*лъ мастерамъ, и от-
крывается предохранительный клапанъ — громоотводъ „без-

емысленныхъ мечтанёй". Потому что надо же понять, на-

конецъ, что д*лу консерватизма „безсмысленныя мечтанёя" 

оказываютъ безконечно болыпея услуги, ч*мъ вс* эти кня-

жескея р*чи. 
Беземысленно мечтающей обыватель не ум*етъ и — 

главное — не желаетъ бороться; онъ вФчно гоняется за 

,блуждающи .\1ъ огоегькомъ" надежды и всего больше боится 

его потерять. Ахъ, только бы не упустить, ахъ, только бы 

кто не пом*шалъ, и особенно эти — „крайнее и неприми-

римо настроенные" элементы: суютъ свой носъ и непременно 

испортятъ все д*ло. И нашъ „мечтатель" начинаетъ не 

на шутку сердиться на т*хъ, кто на собственномъ загорбк* 

испыталъ всю боль и тягость „прогресса". 

Что за б*да, что сотни и тысячи борцовъ за свободу томятся 

по тюрьмамъ и идутъ въ изгнанье; что за б*да, что виновникъ 

мартовской бойни, Клейгельсъ, совершаетъ разбойничьи на-

беги на литературу и въ отместку за всеподанн*йшея пети-
цеи и коллективные протесты рыщетъ по редакцёонпымч. каби-

нетамъ; что за б*да, что отбивающее солдатчину студенты не 

выносятъ позорной неволи и кончаютъ жизнь, спуская курокъ 

револьвера: что за б*да, что льется кровь рабочаго нело-

вка и съ юга несется запретный, заглушаемый стонъ го-

лоднаго крестьянина; что за б*да, что реакцея идетъ пол-

нымъ ходомъ, сметая остатки нашего призрачнаго само-

управления и налагая узду за уздой на просв*щенье народа. 

Онъ будетъ все же мечтать и паки мечтать, нашъ полити-

чесюй Митрофанъ, нашъ жалкей обыватель-Маыиловъ. Пусть 

гибнуть ряды за рядами истинныхъ гражданъ Россёи — онъ 

будетъ пассивно глаз*ть, того не разум*я, что политическёя 

еерава не даруются народу, а берутся имъ съ бою, вырываются 

зубами, и что каждый шагъ по пути къ освобожденею Рос-

сёи оплачивается человеческими жертвами. 

*) См. „Россёя" отъ 8-го апр*ля и 5-го мая, статьи „Передъ 

дверьми университетовъ" и „Напрасный опасенёя". 

НОВОЕ ПОБОИЩЕ. 

Повидимому, мы пережйваемъ моментъ, когда наше рабочее 

движенёе опять съ неудержимой силой приводить къ т*мъ обо-

стреннымъ столкновевдвямъ, которыя такъ пугаютъ правительство 

и имущее классы, такъ ободряютъ и радуютъ соцёалистовъ, Да, 

насъ ободряютъ и радуютъ эти столкдвовенвя, не смотря на гро-

мадное чисто жертвъ военной расправы, потому что своимъ со-

противленеемъ рабочей вчлаесъ доказываетъ, что онъ не мирится 

со своимъ положенеемъ, не хочетъ оставаться рабомъ, не подчи-

няется молча насилею и произволу. Современный порядокъ всегда 

и неизбежно, даже при самомъ мирномъ теченеи делъ, возлагаетъ 

на рабочей клаесъ безчисленныя жертье. Тысячи и десятки ты-

сячъ людей, трудяпщхся всю -жизнь надъ созданеемь чужого бо-

гатства, втебнутъ отъ голодовокъ и отъ постояннаго недо*данвя, 

умираютъ преждевременно отъ болезней, порождаемыхъ отврати-

тельными условеями труда, нищенской обстановкой жилищъ, не-

достаткомъ отдыха. И сто кратъ заслуживаетъ названее героя 

тотъ, кто предпочитаете лучепе умереть въ прямой борьбе съ за-

щитниками и оберегателями этого гнуснаго порядка, чемъ уми-

рать медленной смертью забитой, надорванной и покорной клячи. 

Мы вовсе не хотимъ сказать, что рукопашная съ полицеей есть 

лучшая форма борьбы. Напротивъ, мы всегда указывали рабо 

чимъ, что въ ихъ же интересахъ сделать борьбу бол*е спокойной 

и выдержанноее, постараться направить всякое недовольство на 

поддержку организованной борьбы револющонной партеи. Но 

главнымъ источееикомъ, питающимъ революцёоедную совдвалдемо 

кратею, является именно тотъ духъ протеста въ рабочихъ мае 

сахъ, который при окружаюшемъ рабочихъ гнет* и насделёи не 

можетъ не прорываться отъ времени до времени въ отчаянных! 

вспышкахъ. Эти вспышки пробуждаютъ къ сознательной жизни 

самые широкее слои задавленныхъ нуждою и темнотою рабочихъ, 

распространяют въ нихъ духъ благородной ненависти къ угне-

тателямъ и врагамъ свободы. И вотъ почему известёе о такомъ 

побоище, какое было, напр., 7-го мая на Обуховскомъ заводе 

заставляетъ насъ воскликнуть: „Рабочее возстанёе подавлено, да 

здравствуетъ рабочее возстанёе!" 

Было время, и сравнительно очень недавнее, когда рабочея 

возстанея являлись редкимъ исключенеемъ, вызывались только 

какими-нибудь особыми условеями. Теперь не то. Несколько 

деть тому назадъ мы переживали переодъ проедв*танея промыпе-

ленности, когда торговый д*ла шли бойко, спросъ на рабочихъ 

былъ большой. И т*мъ не мен*е рабочёе устраивали рядъ ста-

чекъ, добиваясь лучшихъ условей труда: рабочёе поняли, что они 

должны не упускать момента, должны пользоваться йменно т*мъ 

временемъ, когда прибыли фабрикантовъ особенно высоки и ихъ 

легче принудить къ уступкамъ. Но вотъ цро1ДВ*танве см*нилось 

кризисомъ: товары не идутъ съ рукъ у фабрикантовъ, прибыли 

ихъ уменьшаются, увеличивается чисто банкротствъ, фабрики 

сокращаютъ производство, распускаютъ рабочихъ, которые мас-

сами оказываются на улиц* безъ куска хлеба. Рабочимъ при-

ходится отчаянно бороться уже не за улучдееенёе своего положе-

нёя, а за сохраненёе стараго, за уменьшенее техъ потерь, которыя 

взваливаетъ на нихъ фабриканте. Такимъ образомъ, рабочее 

движенёе углубляется и расширяется: сначала борьба въ исклю-

чительныхъ отдфльныхъ случаяхъ, потомъ упорная и непрерывная 

борьба во время оживленея промышленныхъ д*лъ и бойкаго хода 

торговли, наконеедъ — такая же непрерывная и упорная борьба 

по время кризиса. Теперь мы можемъ уже сказать, что рабочее 

дчиженее стало постояшее,емъ явленёемъ нашей жизни, что оно 

будетъ рости при вёякйхъ условёяхъ. 

Но см*на промышленнаго оживленёя кризисомъ научитъ рабо-

чихъ не только тому, что объединенная борьба стала для нихъ 

постоянной необходимостью. Эта см*на разрушить также т* 

вредныя иллюзеи, которыя начали уже образовываться въ перёодъ 

процв*танея промьешленности. Кое-гд* рабочимъ сравнительдю 

дегко удавалось вынуждать у хозяевъ уступки посредствомъ ста-

декъ, и значедвве этой „экономической" борьбы стали преувеличи-

вать, стали забывать о томъ, что профессёональнымъ (цеховымь) 

союзамъ рабочихъ и стачкамъ удается въ лучеееемъ случа* только 

отстоять несколько бол*е выгодныя условёя продажи товара: ра-

бочей силвд. Цеховые союзы и стачки безеильны помочь, когда 

этотъ „товаръ" въ силу кризиса не находитъ спроса, безеильны 

изм*нить т* условен, которыя превращаеотъ рабочую силу въ 

товарД), осуждаютъ массы трудящихся на самую тяжелую нужду 

и безработицу. Чтобы изменить эти условёя, необходима рево-

дющонная борьба со всемъ современньемъ обдцеегвеннымъ и поли-

тическимъ строемъ, и промышленный кризисъ заставить многихъ 

и многихъ рабочих-ь убедиться въ справедливости этой истины. 

Вернемся къ побоищу 7-го мая. Мы приводимъ ниже имею-

щейся у насъ сведешя о майскихъ стачкахъ и волненеяхъ рабо-

чихъ Петербурга. Зд*сь же разберемъ полицейское сообщенее о 

побоище 7-го мая. Въ последнее время мы уже немного преучены 

къ правительственнымъ (поливдейскимъ тожъ) сообеценеямъ о стач-

кахъ, демонстрадцяхъ, столкновеедёяхъ съ войсками; мы имеем ь 

уже теперь изрядный матерёалъ для еужденёя о степени досто-

в-Ьртюсти такихъ сообщеней, мы можемъ деногда по дыму поли-

цейской лжи догадываться объ огне народнаго возмущенея. 

„7-го сего мая — гласитъ оффицеальное сообщенёе —• после 

обеденнаго перерыва, на Обуховскомъ сталелитейномъ заводе 

въ селе Александровскомъ, по Шледссельбургскому тракту, около 

200 раб. разньехд> отдфленей завода прекратили работу и, при 

объясненёи съ помощникомь начальника завода подполковникомъ 

Ивановымъ, предъявили разньея неосновательныя требовашя". 

Если рабочёе прекратили работу безъ предупрежденея за две 
недели — допустивъ, что прекращенёе работъ не было вызвано 

беззаконенми со стороны хозяевъ, какъ это случается очень не 

р*дко, — то это даже по русскому законодательству (которое 

въ последнее время систематически дополнялось и усиливалось 

противъ рабочихъ) составляетъ простой полицейскдй проступокъ, 

подсудный мировому. Но русское правительство все больше по-

падаетъ въ смешное положенёе со своими строгостями: съ одной 

стороны, издаются законы, устанавливающей новы я преступлендя 

(напр., самовольный отказъ отъ работы или участее въ скопище, 

повреждающемъ чужое имущество или насильственно противодей-

ствующемъ вооруженной силе), повьешаются наказанее за стачки ее 

пр., — съ другой стороны, теряется и физическая и политическая 

возможность применять эти законы и налагать законосообразный 

паказанея. Н*тъ физической возможности тянуть къ ответу за 

отказъ отъ работы, за стачку, за „скопище" тысячи дд десятки 

тысячъ леодей. Н*тъ политической возможности устраивать въ 

каждомъ таегомъ случае судебное разбирательство, ибо какъ ни 

подстраивай составь суда, какъ ни кастрируй гласность, все же 

хоть гене суда останется и, конечно, — „суда" не надъ рабочими, 

а надъ правительствомъ. И вотъ уголовные законы, изданные 

съ прямой целью облегчить политическую борьбу правитель-

ства съ пролетареатомъ (и въ то же время прикрыть ея поли-

тическей характеръ посредствомъ „государственныхъ" соображеней 

объ „общественномъ порядке" и т. п.), неумолимо оттесняются 

на задней планъ прямой политичесеюй борьбой, открытой улич-

ной схваткой. „Правосудёе" сбрасываетъ съ себя маску безпри-

страстея и возвышенности и обращается въ бегство, предоставляя 

поле действен полищи, жандармамъ и казакамъ, которыхъ уго-

щаютъ е^амнями. 

Вспомните, въ самомъ деле, эту есьелку правительства на 

„требовашя" рабочихъ. Съ точки зренёя закона, прекращенёе 

работы есть проступокъ независимо отъ того, какея были требо-

ванея рабочихъ. Но правительство именно потеряло уже возмож-

ность становиться на почву того самаго закона, который оно такъ 

недавно издало, и расправу „своими средствёями" оно старается 

оправдать, заявляя, что требовашя рабочихъ были неосновательны. 

А кто былъ судьей въ этомъ вопросе? Подполковникъ Ивановъ, 

помощникъ начальника завода, т. е. то самое начальство, на ко-

д;оторое рабочёе и жаловались ! Неудивительно, что на такёя объ-

ясненёя власть имущихъ рабочее отвечаютъ камнями! 

И вотъ, когда рабочее вышли все на улицу, остановивъ дви-

женёе конки, началась уже настоящая батален. Рабочее бились, 

видимо, изо всехъ силъ, ибо имъ удалось дважды отбить напа-

дед1ее полищи, жандармовъ, конной стражи и вооруженной ко-

манды завода*) —■ и это, не смотря на то, что единственнымъ 

оружеемъ рабочихъ были камни. Правда, „несколько вьестре-

ловъ" раздалось и изъ толпы, — если верить полицейскому со-

общенёю, —■ но раненъ этими выстрелами никто не былъ. За 

то камни летели „градомъ", причемъ рабочее проявляли не 

*) Кстати. Правительственное сообщенёе заявляетъ, что „во-

оруженная команда завода" „находилась уже на готове во двор* 

завода", тогда какъ жандармы, конная стража и городовые бьели 

вызваны лишь впоследствеи. Съ какого же времени и почему 

держали на готове во дворе завода вооруженную команду? 

Не съ перваго-ли мая? Не ожидали-ли рабочей демонстращи? 

Этого мы не знаемъ, но несомненно, что правительство умьдшленно 

скрываетъ имеющейся у него фактическея данныя о томъ, чемъ 

вызывалось и какъ росло недовольство и возбужденёе рабочихъ. 
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только упорство сопротивления, но и находчивость, уменье сразу 
приспособиться къ условёямъ и выбрать лучшую форму борьбы. 
Они заняли соседнёе дворы и осыпали царскихъ башибузуковъ 
камнями изъ-за за б о ровъ, такъ что даже поел* трехъ залповъ, 
которыми былъ убить одинъ (будто бы только одинъ?) рабочёй и 
ранено восемь (?) (одинъ умеръ на другой день), даже после этого, 
не смотря на бегство толпы, сражете еще продолжалось, и вы-
требованныя роты омскаго пъхотнаго полка должны были „очи-
щать отъ рабочихъ" сос*днёе дворы. 

Правительство победило. Но каждая такая победа будетъ 
неуклонно приближать его окончательное пораженёе. Каждая бит.! ч 
съ народомъ будетъ увеличивать число возмущенныхъ и готовыхъ 
къ бою рабочихъ, будетъ выдвигать более опытныхъ, лучше во-
оруженныхъ, см*л*е д*йствующихъ вожаковъ. По какому плану 
должны стараться действовать вожаки, объ этомъ намъ уже при-
ходилось высказываться. На безусловную необходимость крепкой 
револющонной организащи мы уже не разъ указывали. Но по 
поводу такихъ событёй, какъ 7-ое мая, надо также не упускать 

изъ виду следующее. 
Въ последнее время много говорили о томъ, что уличная борьба 

противъ современнаго войска невозможна и безнадежна; особенно 
настаивали на этомъ т* „критическёе" умники, которые выдавали 
старый хламъ буржуазной учености за новые выводы безпристра-
стной науки, извращая при этомъ слова Энгельса, говорившаго, и 
притомъ съ оговорками, только о временной тактик* н*мецкихъ 
сощалдемократовъ. Мы видимъ даже на пример* отд*леной 
схватки, что вс* эти толки совершенно вздорны. Уличная борьба 
возможна, безнадежно не положеше борцовъ, а положенёе прави-
тельства, если ему придется им*ть д*ло съ населенёемъ не одного 
только завода. Рабочёе при схватк* 7-го мая не им*ли ничего, 
кром* камней, — и ужъ, конечно, не запрещенёе же градона-
чальника пом*шаетъ имъ въ с.гвдующёй разъ запастись другимъ 
оружёемъ. Рабочёе были неподготовлены и ихъ бьио только 
З'/а тысячи, и гвмъ не менее они отбивали н*сколько сотенъ 
конной стражи, жандармерёи, городовыхъ и п*хоты. Вспомните, 
легко-ли удался полищи штурмъ одного дома ном. 63 по Шлиссель-
бургскому тракту! Подумайте, легко-ли будетъ „очистить отъ 
рабочихъ" не два-три двора и дома, а ц*лые рабочёе кварталы 
Петербурга! Не придется-ли также, когда д*ло дойдетъ до р*-
шительной борьбы, „очищать" столичные дома и дворы не 
только отъ рабочихъ, но й отъ вс*хъ т*хъ, кто не забылъ гнус-
ной бойни 4-го марта, кто не примирился съ полицейскимъ прави-
тельствомъ, а только запуганъ имъ и не в*ритъ еще въ свои силы. 

Товарищи! Постарайтесь собрать имена вс*хъ убитыхъ и ра-
веныхъ 7-го мая. Пусть вс* рабочёе столицы чтятъ памяте ихъ 
и готовятся къ новой р*шителъной борьб* съ полицейскимъ пра-

вителествомъ за народную свободу! 

ИЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
Ярославль. ХХ-й в*къ внесъ какую-то живительную струю 

въ серую и спокойную жизнь города Ярославля. Обыватель за-
волновался непривычнымъ для него страхомъ передъ совершаю-
щимися событёями, ожили м*стные разночинцы, а полищя, до-
тол* мирно почивавшая на казанныхъ квартирахъ, вдругъ про-
снулась и стала спешно затыкать щели, образовавшёяся въ проч-

номъ зданёи обывательской приниженности. 
Въ начал* января 1901 г. произошло жаркое сражете между 

губернаторомъ и разночинцами, окончившееся для посл*днихъ 
поб*дой съ потерей двухъ людей „убитыми". Поводомъ къ объ-
явленёю войны со стороны губернатора послужило сл*дующес 
обстоятельство. М*стный губернаторъ Штюрмеръ, бывшёй пред-
седатель тверской управы по назначенёю, сыпавший въ то время 
направо и нал*во либеральный мысли и слова, не освободился 
еще и теперь отъ своей симпатёи къ просв*щетю, но онъ лю-
бить быть первымъ во вс*хъ просвътителвныхъ начинанёяхъ, 
чтобы ничего въ этой области не д*лалось помимо его воли, и 
разъ кто-нибудь становится ему на пути, онъ мститъ и мстить 
самымъ низкимъ способомъ. Д*ло объ учрежденёи въ Ярославл* 
общества учащихъ и учившихъ покажете читателю т* способег, 
къ которымъ не стыдится приб*гать г. Штюрмеръ. Какъ и 
везд*, онъ и въ этомъ случа* не преминулъ выразить свои сим-
патёи новому обществу и пожелалъ провести въ члены правленёя 
своихъ кандидатовъ, но м*стная публика (разночинцы тожъ) спло-
тились и провели своихъ кандидатовъ. Конечно, губернатор у 
была не по вкусу такая вольность разночинцевъ, и онъ начина-
ете мстите. Черезъ несколько дней поел* выборовъ двумъ слу-
жащимъ въ земств*, статистику Садикову и секретарю школьной 
коммиссёи Минаеву было предложено оставить службу безъ обе-
ясненёя причине. При объясненёи съ предеедателемъ управы 
(онъ служить по назначенёю и представляете изъ себя типичнаго 
труса-чиновника, готоваго на всякую подпоете въ угоду властямъ) 
выяснилось, что причиной такой немилости является тотъ фактъ, 
что эти лица были выбраны въ члены названнаго общества и 
что будто бы они допускали на выборахъ незаконную агитащю. 
Минаева уволили немедленно, какъ человека, противъ котораго 
губернаторъ уже давно точилъ зубы. Садикову же было пред-

НОВОЕ ВИНО ВЪ СТАРЫХЪ МЪХАХЪ. 

Въ первомъ номер* газеты соцёалистовъ-революцюнеровъ 

„РЕВОЛЮЦЮННАЯ Россш" мы прочитали, между прочимъ. 

8ам*тку: „Обзоръ революцёонныхъ изданёй", въ которой 

говорится, что въ русской револющонной мысли соверша-

ется теперь „предсказанный" издателями „Рев. Россёи" 

„поворотъ въ сторону принциповъ эпохи Народной 

Воли".*) Хотя въ эпоху Народной Воли различны,! обще-

ственный партёи придерживались различи ыхъ принциповъ, 

но мы поняли указанное зам*чанёе въ томъ смысл*, что 

русская револющонная мысль направляется теперь въ сто-

рону такъ-называемаго народовольства. Насъ очень уди-

вило и, по правд* сказать, не мало обезпокоило это зам*-

чанёе. Съ одной стороны, никакихъ признаковъ поворота 

(точн*е было бы сказать: возврата) револющонной мысли 

къ принципамъ народовольства мы не зам*чали, а съ дру-

гой стороны „Р. Р." говорить объ этомъ, предсказанномъ 

ею, поворот* съ такою непоколебимою ув*ренностыо, что 

у насъ возникло сомн*нёе. Неужели же мы слона-то и не 

зам*тили? Неужели мы прогляд*ли такое важное обще-

ственное явлеше? Чтобы отв*тить себ* на эти тревожные 

вопросы, мы съ удвоеннымъ вниманёемъ стали сл*дить за 

русской револющонной литературой. При этомъ насъ больше 

всего интересовали изданёя т*хъ людей, которые не только 

не прогляд*ли вышеупомянутаго поворота, но даже и пред-

сказали его. Такъ, мы очень обрадовались, когда намъ до-

ставили „Манифестъ партёи соцёалистовъ-революцёонеровъ" , 

выработанный на съ*зд* представителей объединенныхъ 

группъ этой партёи. Мы были ув*рены, что именно и осо-

бенно зд*сь станетъ зам*тнымъ для насъ поворотъ, пред-

сказанный издателями „Р. Р". Мы прочитали манифестъ 

и. . . обманулись въ своихъ ожиданёяхъ. Въ немъ н*тъ и 

сл*да, н*тъ и т*ни „предсказаннаго" поворота. Совер-

шенно напротивъ! Онъ представляетъ собою самое ясное 

и самое яркое свидетельство въ пользу того, — давно уже 

кажущагося намъ безспорнымъ, — положенёя, что русская 

револющонная мысль все больше и больше направляется въ 

сторону принциповъ русской соцёалде.чократёи. Мысль авто-

повъ „Манифеста" вплотную подошла къ этимъ принципамъ. 

*) Курсивъ нашъ. 

.: )жено выбирать одно изъ двухъ: либо отказатеся отъ должно-
сти члена правленёя и остатеся на служб*, или же убираться 
изъ бюро. Губернаторъ, видимо, сознавалъ незаконность своего 
поступка и потому оффицёально не выставилъ никакихъ мотивовъ 
для увольненёя: онъ „повлёялъ" на председателя, а председатель 
„радъ стараться". И вотъ получается любопытное письмо отъ пред-
седателя управы, безъ подписи, где Садикову предлагается отка-
заться отъ должности члена правленёя и тогда-де его можно оста-
вить въ бюро. Садиковъ отказался, и его уволили. Характерно, 
что и теперь, когда Садиковъ уже не служить, ему все еще 
предлагается войти въ позорную сделку. После этой исторёи 
председателе управы, всегда готовый къ услугамъ губернатора, 
въ своемъ желанёи услужить перешелъ всякёя границы. Въ од-
номъ доме онъ серьезно говорилъ, что думаете вывесите въ 
управе объявленёе, чтобы служащёе управы не принимали ни-
какого участёя въ разныхъ обществахъ и коммиссёяхъ, и только 
когда ему указали, что этимъ онъ ставите все разрешенный 
общества въ положенёе незаконных!,, тогда онъ отказался отъ 
своего „благороднаго" нам*ренёя. 

* * 
* 

УЧИТЕЛЯ И попв1 ВЪ РОЛИ ЖАНДАРМОВЪ . На сторон* по-
лищи, о подвпгяхъ которой мы уже писали, оказались наши 
педагоги, во глав* съ директоромъ гимназёи, взяточникомъ Вы-
соцкимъ. Вскор* после арестовъ 12-го января онъ призываете 
одного ученика, у родителей котораго жилъ одинъ изъ аресто-
ванныхь, и учиняетъ форменный допросъ, кто бывалъ у ареего-
ваннаго, какъ фамилёи ихъ и т. д. Растерявшёйся ученикъ раз-
сказалъ все, что зналъ. Конечно, обо всемъ этомъ директоромъ 
немедленно было доложено кому следуетъ. Были и еще подобные 

случаи. 
Не лучше и инспекторъ мужской гимназёи Красовскёй. Вотъ 

какую речь произнесъ онъ по поводу смерти купца Носкова, 
отца арестованнаго гимназиста Носкова. „Сегодня скончался 
именитый гражданинъ гор. Ярославля А. В. Носковъ. Виновни-
ками его смерти являются его сынки, которв1е своимъ преступ-
нымъ поведешемъ преждевременно свели его въ могилу". Закон-
чилъ инспекторъ свою речь евангельскимъ изреченёемъ: „Дети, 
любите своихъ родителей!" 

Другёе учителя/ помогаютъ полищи, воспитывая своихъ уче-
ницъ по Домострою. Учитель женской гимназёи Первухинъ, 
преподающёй тамъ словесность, произнесъ напутственную речь 
въ 7-мъ классе. „Въ своемъ преподавании я всегда старался вы-
двинуть на первый планъ женскёй вопросъ (который онъ изла-
галъ по Домострою), знакомить васъ съ идеаломъ женщины, ко-
торый рельефно обрисованъ въ сочиненёяхъ Победоносцева". 

Не дремлютъ у насъ и попы, эти первые и самые верные 
слуги царско-полицейской политики. Вотъ несколько фактовъ. 

На панихиде по Боголепове священнике старался доказать 
ученицамъ женской гимназёи, что убёйство это — дело личной 
мести, такъ какъ Карповичъ дваждег бешъ уволенъ изъ универ-
ситета. Передъ общественнегаъ долгомъ личнеге счетв1 должны 
смолкнуте, —- окончилъ свою рече служитель бога, не ст*сняю-
щёйся безстыдно клеветать на юиогау-героя. 

На репетицёи Закона Божеяго въ женской гимназёи священ-
никъ спрашиваетъ ученицу: — кто у насъ еретикъ? Ученица 
молчите. Священникъ ругается. „На экзамен* должны сказать 
— Левъ Толстой". 

На страстной нед*л* священникъ ярославской мужской гим-
назёи испов*дв1валъ ученика 4-5-го класса. Въ числе вопросовъ, 
предложеннеиъ гимназисту, былъ и такой : „не читалъ-ли ты не-
легальныхъ книгъ?" — „Читалъ". — „Отъ кого получалъ?" — 
„Отъ такого-то". — „Не давалъ-ли кому-нибудь?" — „Давалъ". 
— „Читать самому гр*хъ еще не болешой, а вотъ другимъ-то да-
вать не годится", закончилъ свою испов*де батюшка. На сл*-
дующёй дене онъ доложилъ обо всемъ директору; посл*днёй вы-
звалъ всехъ на допросъ. Финалъ неизвЬстенъ. 

Учителеница Сиротскаго дома испов*дывалась въ сиротской 
домовой церкви у законоучителя женской гимназёи. Какъ она 
смотритъ на религёю и читала-ли Толстого, спросилъ ее свяшен 
никъ. — „Читала, и по моему онъ верно смотритъ на религёю". 
отвечала она. На сл'вдующёй дене учительница явиласе вм*ст* 
со своимъ классомъ къ причастёю. Попъ, увидя ее, подозвалъ 
себе и сказалъ: „я еще не кончилъ вчерашняго разговора; по-
сле беседы я васъ причащу". Учительница ушла и заперлась въ 
своей комнате. По окончанёи причаепя священникъ велелъ по-
звать ее, но она отказалась выйти. Тогда онъ самъ направился 
къ ней со св. дарами, но она и ему не открыла дверей. Началь-
ница сделала строгёй выговоръ учительнице за ея убпжденёя 
(священникъ ей все разсказалъ). Учителеница же послала жа-
лобу къ архёерею на попа за разглашенёе имъ исповедной тайны. 
Что было тамъ, неизвестно, только черезъ две недели получился 
приказъ отъ архёерея причастить ее. А губернаторъ, который 
раньше хоте.тъ ее уволите, прислалъ началенице бумагу, что ее 
можно оставите и что исторёя эта пусте останется между ними. 

И къ этимъ педагогамъ-сыщикамъ, педпгогамъ-доносчикамъ 
обращается теперь правительство съ лицемерными фразами о 
„сердечномъ попеченёи"! Въ атмосфере полицейскаго всевластёя 

„сердечное попечете" можетъ быть только полицейскимъ чтенёемъ 
въ сердцахъ. 

КРАМОЛА ВО ВЛАДИМ 1 Р-В НА Клязем*. ЭТИ два понятёя 
какъ-то плохо вяжутся между собой. Какъ въ этомъ захолуст-
номъ чиновничьемъ город*, въ этомъ мертвомъ царств* м*щан-
скаго застоя и обывательской забитости... и вдругъ „крамола" 
А между т*мъ, „крамола" была, ее отыскали не такъ давно 
я искоренили в*рные слуги престола царева, опричники. Кра-
мольники — м*стные земскёе статистики, а крамола ихъ заклю-
чается въ посылк* демонстративной телеграммы петербургскому 
статистику Анненскому. Давно уже косились на статистиковъ 
губернаторъ и другёе власть имущёе. Нюхъ у нихъ что-ли такой! 
Но давно уже эти туземные „зв*здочеты" поставили земскую 
статистику подъ знаке неблагонадежности. Земской статистики 
у насъ вообще не любятъ. Не любить ее правительство, какъ 
не любитъ оно всего, что есть на Руси честнаго, независимаго ; 
не съ руки оно и капиталистамъ — вс*мъ этимъ Саввамъ и Ви-
куламъ Морозовымъ, потому что она вскрываете и выводить на 
св*тъ божёй вс* ихъ плутни и обиранёе рабочаго люда, — не 
любятъ еще и потому, что статистика связана съ оценкой фаб-
рикъ и заводовъ, а эта оттенка — больное м*сто нашихъ Кить 
Кятычей. Не даромъ во время посл*дней сессёи они вс* силы 
прилагали, чтобы избавиться отъ земской оценки. Удары одни 
за другимъ сыпались на статистику въ форм* постоянныхъ не 
утвержденёй губернаторомъ статистиковъ, въ выживанёи нечрёят-
ныхъ его превосходительству лицъ и проч. и проч. Все это были 
лише мелкёя стычки, мелкёе уколы передъ р*шительнымя д*й-
ствёями. М*стная администрацёя ждала толеко случая — и слу-
чай пришелъ : какъ ни убогъ нашъ городъ, а и къ намъ долетели 
в*сти изъ Питера о знаменитой мартовской бойн* въ Петербург*, 
долетела в*сть о томъ, что въ числ* пострадавшихъ оказалси 
одинъ изъ старейшихъ земскихъ статистиковъ — Анненскёй. 
Тотчасъ же была составлена и послана телеграмма съ ввгоаже-
нёемъ ему сочувствёя не только какъ изв*стному статистику, но 
и борцу за свободу. Подписались 16 статистиковъ. Котя была 
доставлена начальникомъ телеграфнаго отдела губернатору. Де-
монстративное содержанёе и тонъ телеграммег ясны и очевидны 
и не требуется дальн*йшихъ доказателествъ, что крамола свила 
себ* прочное гн*здо во вверенной губернёи. . . Такъ или при-
близительно такъ долженъ бвыъ подумате губернаторъ. Решено 
пряняте быстрый и решительный меры для искорененёя очага 
заразы. Решено действовать быстро, безъ послабленёй, согласно 
последней инструкщи шефа всероссёйской опричины, Сипягина. 
Въ тюрьму ихъ, я покажу имъ телеграммы! взревелъ помпадуръ. 
Кто-то изъ свиты его осмелился робко заявить, что, во-первыхъ, 
надо справиться, есть-ли въ тюрьме свободный места, а во-вто-
рыхъ, это произведетъ слишкомъ сильную сенеащю въ городе. 
Кончилось темъ, что губернаторъ потребовать отъ управы не-
медленнаго уволненёя „крамольниковъ". Сказано, сделано. Управа 
покорно преклонилась передъ губернаторской волей и уволила 
всехъ статистиковъ — всего 16 чел. Быстрота и натискъ, до-
стойные Александра Македонскаго, но только зачемъ же стулья 
ломать? По странной иронёи судьбы, — всякёй разъ, когда пра-
вительство и его прихвостни пытаются сплеча разрубить Гордёевъ 
узелъ, они не только не разрубаютъ узла, но еще больше запу-
тываютъ его. Такъ и въ данномъ случае. Губернаторскёй „лок-
ауте" превратился въ стачку. Увольненёе 16 статистиковъ при-
вело къ фактическому закрытёю бюро. . . счетчики остались безъ 
руководителей и не могутъ работать. Паша сгоряча не сообра-
зилъ этого. Онъ, видимо, не думалъ, что увольненёе 16 статисти-
ковъ повлечетъ за собою закрытёе всей статистики; счетчики, 
съ уходомъ статистиковъ, тоже разбрелись, некому работать, 
бюро стоитъ. А веде остановлена оценка земли ио всей губер-
нёи, на эту работу ушло много денегъ изъ земскаго сундука. 
Положенёе земской управъ1 не изъ завиднвкъ; все попвггки при-
гласить иногороднихъ статистиковъ терп*ли полное фёаско и по-
всюду сл*дуютъ категорическёе отказы служите въ земств*, ко-
торое не ум*етъ отстаивать интересы своихъ служащихъ. По 
всей статистик* раздается кличъ: товарищи, не идите во Влади-
мёрское земство! Кличъ дфлаетъ свое д*ло. Управу это не на 
шутку тревожить: работы лежать неоконченными, матерёалы 
гнёютъ въ архив*, а въ перспектив* земское собрате, которое 
того и гляди потребуетъ отчета о состоянёи оценочныхъ работъ, 
о причине увольненёя статистиковъ. Неудобство такого положе-
нёя понялъ и паша. Закопошилась жандариерёя съ полковников'. 
Злобинымъ во главе и выступила въ роли. . . посредника межд-
уволенными и губернаторомъ. Жандармъ явился на квартиры 
къ н*которымъ статистикамъ и предлагалъ имъ снова подать 
прошенёе о поступленёи на службу въ бюро. Миссёя эта потер-
пела полное фёаско. Статистики категорически отказались отъ 
этой новой милости. Потерпевъ неудачу въ попытке склонить 
„забастовщиковъ" къ примиренёю, жапдармерёя поняла, что она 
уклонилась отъ исполненёя своего истиинаго и настоящаго д*ла 
и попыталась создать „д*ло" о телеграмм*. Начались допросы и 
вызовы въ жандармское управленёе. Кроткими ув*щанёлми и 
грубыми запугиванёями пытались они выудить зачинщиковъ и 
иницёаторовъ телеграммы. На помощь полищи и жандармерёи 

Удивительно тутъ только то, что ни издатели „Рев. Россёи", 

ни авторы „ Манифеста" этого какъ будто совс*мъ не за-

м*чаютъ. 

Партёя Народной Воли была, какъ известно, „партёей" 

заговорщиковъ. Въ этомъ легко убедится всякёй толковый 

челов*къ, внимательно прочитавъ записку: „Подготовитель-

ная работа партёи", напечатанную въ „Календар* Народной 

Ноли". Въ этой записк* мы читаемъ, что партёя должна 

подготовляться къ возстанёю, которое, по всей тз-вроятности, 

будетъ облегчено сочетанёемъ благопрёятныхъ для револю-

щонеровъ обстоятельствъ: народнымъ бунтомъ, неудачной 

войной, государственнымъ банкротствомъ и т. п. Эти сообра-

■,кешя, разумеется, еще не заключаютъ въ себ* ничего та-

кого, что давало бы намъ право назвать народовольцевъ 

заговорщиками раг ехсеНепсе (по преимуществу). Но дальше 

въ той же записк* идутъ строки, ставящёя очень большую 

точку надъ очень выпуклымъё. Именно, тамъ сказано вотъ что: 

„Каждымъ изъ такихъ благопрёятныхъ стеченёй обстоя-
тельствъ партёя должна своевременно воспользоваться, но при 
своей подготовительной работ* она не должна на нихъ возла-
гать вс*хъ своихъ надеждъ. Партёя обязана исполнить свои 
задачи во что бы то ни стало, а потому свою подготовку дол-
жна вести такъ, чтобы не оказаться ниже роли даже при са-
мыхъ худшихъ, самыхъ трудныхъ условёяхъ. 

Такёя наибол*е неблагопрёятныя условёя представляются 
именно въ томъ случа*, если партёи придется самой начинать 
возстанёе, а не присоединиться къ народному движенёю, и если 
при томъ н*тъ вдобавокл, никакихъ экстраординарныхъ благо-
прёятныхъ случайностей, облегчающихъ первое нападете. Къ 
такому-то положенёю вещей мы и должны быть приготовлены. 
Партёя должна им*ть силы создате сама себ* благоприятный 
моментъ действёя, начать дело и довести его до конца. Искусно 
выполненная система террористическихъ предпрёятёй, одно-
временно уничтожающихъ 10-15 челов*къ — столповъ совре-
меннаго правительства, приведетъ правительство въ панику, 
лишитъ его единства д*йствёй, и въ то же время возбудить 
народный массы: т. е. создасть удобный моментъ для нападе- ; 
нёя.

 х
 Пользуясь этимъ моментомъ, заран*е собранный боевым | 

силы начинаютъ возстанёе и пытаются овлад*ть главнЬйшимл 
правительственнвши учрежденёями. Такое нападенёе легко мо-
жетъ ув*нчатеся усп*хомъ, если партёя обезпечитъ себ* во.:- 1 
можносте двинуте на помоще первымъ застрелещикамъ сколько | 
нибудь значительный массы рабочихъ и проч. Для усп*>: 1 1 
точно также необходимо подготовить себе положенёе въ про- 1 
винщяхъ, достаточно прочное для того, чтобы или поднять и-; 

при первомъ известёи о перевороте, или хоте удержать въ 
нейтралитете. Точно также следуетъ заранее обезопасить 
возстанёе отъ помощи правительству со стороны европейскихъ 
державъ и т. д. и т. д. Вообше подготовительная работа пар-
тёи должна выполнить все, что необходимо для усп*ха возста-
нёя, начатаго партёей даже безъ всякихъ экстраординарныхъ 
благопрёятныхъ условёй, т. е. при такомъ приблизительномъ по-
ложенёи, въ какомъ находится Россёя въ настоящее время". 

Все это по своему очень хорошо, умно и последова-

тельно. Но всякёй видитъ, что это совершенно заговорщиц-

кая программа д*йствёй, и если бы въ русской революцион-

ной мысли действительно совершился поворотъ, „предска-

занный" и прив*тствуемый органомъ соц.-революцёонеровъ. 

то соц.-революцёонеры тоже предложили бы намъ программу 

д*йствёй, съ болыпимъ или меныпимъ искусствомъ приспо-

собленную къ заговору. Но ихъ манифестъ предлагаете 

н*что совс*мъ другое. Онъ выдвигаете на первое м*сто 

агитацёонную д*ятельность въ фабрично-заводской рабочей 

сред* и елтздующимъ образомъ опред*ляетъ задачи этой 

деятельности : 

„Сощалистическая партёя должна взять на себя руководящую 
роль, объединяя отдельный вспышки и чисто стихёйныя про-
явления народнаго недовольства въ одно стройное целое; она 
должна восполезоваться этой борьбой въ цвляхъ агитацёонныхъ, 
подчеркивая и формулируя вепзоды, которые подсказываются 
самимъ ходомъ событёй и постоянно раздвигать ея рамки но-
веши требованёями политическаго и правового характера". 

Это какъ разъ та политическая агитацёя, на необхо-

димость которой такъ часто указывали русскёе соцёалдемо-

кратичесше писатели*) и которой русскёе соцёалдемократы 

занимались — теперь это можно сказать, не боясь преуве-

личенёя — съ очень зам*тнымъ усп*хомъ. Такая д*ятель-

ность безусловно необходима, и мы чрезвычайно рады тому, 

что соц.-революцёонеры „поворачиваютъ" въ ея сторону. 

„Мы уб*ждены, — такъ резюмируютъ свою мысле авторы 
.ишифеста, — что руководимый партёей демонстращи, протесты, 
стачки и целей рядъ другихъ проявлешё! коллектизнаго недо-
волества существующими общественнвши отношенёями, посте-
пенно усиливачее и захватывая все бол*е и более широкёя 
массег народа, расшатаютл, полицейско-бюрократическое госу-

дарство и прпведутъ его къ полному паденёю". 

*) О ней см., напр., въ брошюре Г. Плеханова „О задачахг 
:оцёалистовъ въ борьб* съ голодомъ въ Россёи", Женева, (892. 
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въ ея „плодотворной деятельности' явился — какъ это всегда 
бываетъ въ провинции — обыватель-доброволецъ. „Столпъ" ту-
зеннаго либерализма, Георгай Александровичъ Смирновъ, — членъ 
управы. Этотъ господинъ, по предложенёю губернатора, ртбиралъ 
у уволенныхъ ихъ автографы для сличения ихъ съ рукой теле-
граммы, но и въ этомъ вс* стремлешя жандармерёи потерпели 
крушеше, и отыскать иницааторовъ не удалось. Какая же изъ 
всего этого мораль? Для кого, читатель? Для земства — это 
вразумительный урокъ необходимости самой настойчивой и упор-
ной борьбы съ административнымъ вмешательствомъ, хотя бы уже 
по одному тому, что такое вмешательство очень и очень отзы-
вается на карманахъ земскихъ плателыциковъ. Для правительства 
— это лишняя иллюстрацвя его безсилёя даже тогда, когда оно 
побеждаетъ. А статистикамъ липший разъ приходится убедиться, 
что вне револющонной борьбы въ рядахъ борющагося за свободу 
рабочаго люда нетъ и не можетъ быть успешной борьбы. Идите 
же, товарйщи, въ эти ряды отъ „демонстративныхъ телеграммъ" 
къ более активнымъ д*йствёямъ. Ваши же собственные интересы 
— интересы свободы — властно требуютъ этого. Идите же. . . 
вы не будете раскаиваться. 

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ . Приводимъ дополнительный сведешя 
о техъ собьдтёяхъ въ Н.-Н., которыя изложены вкратце въ по-
сл*днемъ номере „Искры". 

7-го апреля въ Н.-Новгороде въ пом*щенёи всесословнаго клуба 
въ 12 час. дня состоялось сов*щанёе учащейся молодежи съ пред-
ставителями местнаго общества. Присутствовали лица, занимаю-
щая видныя должности на государственной и общественной службе, 
литераторы, представители адвокатуры, врачи, педагоги. Пред-
метомъ совещашя была уличная демонстращи, назначенная на 
8-ое апреля. Вступительною речью председателя вопросъ былъ 
постав.ленъ такъ: участники протеста противъ оффицёально при-
знаннаго теперь ненормальнымъ положетя остаются уволенными, 
высланными, отданными въ солдаты; какъ можетъ местное сту-
денчество и сочувствующая ему часть общества реагировать на 
этотъ фактъ? Въ начале заеазданая ораторы изъ студентовъ 
настаивали на устройстве демонстращи, но было предложено и 
другое средство: подача петиции. Представители общества, при-
знавая подачу петицш уместной и необходимой, высказывались 
противъ уличной демонстрацёя. Указывая на высказанную пред-
ставителями общества готовность активно выступить въ защит} 
студенчества, многёе изъ студентовъ стали высказываться за от-
казъ отъ демонстращи 8-го апреля. 

Вопросъ о петивдли былъ постав.ленъ такъ: возможна-ли пети-
цёя и согласны-ли присутствующее содействовать успеху ея? 
Единогласно вопросъ былъ решенъ въ положйтельномъ смысле. 
После этого баллотировка вопроса о демонстращи дала следую 
щёе результаты: представители общества: за демонстрацею 19 гол., 
противъ — 53 гол. ; учащееся: за демонстрацею 30, противъ — 50 гол. 

Единогласно была принята следуеощая формулировка поста-
новленёя студентовъ: ожидая отъ нижегородскаго общества обь-
щанныхъ намъ сегодня активныхъ шаговъ для достиженея главной 
цели, за которую борятся въ настоящее время студенты, т. е. 
полной амнистии всехъ пострадавшихъ въ студеееческомъ движенёи 
— мы отказываемся отъ решенёя устроить демонстрацею 8-го апр. 

После взаимнаго выраженея благодарности, закрывая собранее. 
председатель высказалъ пожеланёе: „чтобы это перзое въ Россе:: 
свободное собранее отцовъ и детей было не иосл*днимъ. . ." 

Заседание было закрыто въ 2 ч. 45 м. 

Приводимъ текстъ петицей. 

ПЕТицея Миелистру НАРОДНАГО ПРОСВ-ЁЩЕН1Я. 

Ваше Высокопревосходительство ! 
Знаменательный слова Высочайшаго рескрипта, коимъ Вы при-

званы на трудный постъ Министра Народнаго Просв*щенвя, раз-
несшей по Россёи радостную весть о предположенномъ коренномъ 
пересмотре и исправленёи учебнаго строя, громко призываютъ 
русское общество въ липе родителей и семей помочь успеху давно 
и горячо желанной обществомъ реформы. Слова эти, успокаивай 
сердвта и умы, измученные и смятенные трагическими событвямп 
въ жизни учащейся молодежи, въ то же время устанавливаюсь 
грустный фактъ ненормальности строя академической жизни въ 
стране и такимъ образомъ просто и верно объясняютъ причину 
техъ массоввлхъ волненей, которыя съ роковой последователь-
ностью все чаще и чаще возникаютъ въ среде нашего юношества. 
Вполне объяснимый несовершенствомъ нашего учебнаго строя, 
волненёя эти властно охватываютъ учаецуеося молодежь и застав-
ляютъ ее тратить энергеео, столь дорогую и тиа. необходимую 
отечеству, на противод-Ьйствве темъ условёямъ, которыя возбуж-
даютъ всеобщее недовольство и препятстзуеотъ имъ прилежно 
учиться и работать для блага родиееы. Во главе студенческихл> 
движений становятся наиболее даровитые и энергичные изъ на-
ших-!, детей, именно те, изъ которыхъ, — при условен устраненея 
неевормальностей учебнаго строя, — выработались бы богатые 
знанеями и сильные духомъ деятели, выражаясь словами Высо-
чайшаго „рескрипта", „твердая и верная надежда отечества и 
стойкая опора его въ будущемъ". 

Это именно та молодежь, вдоторая всегда такъ геройски про-

сто, съ такимъ самозаовешемъ идетъ на борьбу съ голодомъ, 
эпидемёями, невежствомъ и неправдой; это те шонеры культуры, 
которые, окончивъ курсъ наукъ, уходятъ въ глухёе углы нашей 
земли, долгёе годы одиноко работаютъ тамъ, внося въ глухую и 
невежественную жизнь сель и деревень светъ знанёя и безро-
потно умираютъ на своихъ постахъ: это наши доктора, судьи, 
учителя, земскёе деятели, чиновники, адвокаты, люди, отъ кото-
рыхъ наша страна въ праве ждать плодотворной деятельности 
на почве культуры и которые вполне способны оправдать на-
дежды, возлагаемый на нихъ обществомъ и государствомъ. Уча-
стее въ волненеяхъ повлекло для множества подобныхъ людей 
болгЬе иди менее тяжелыя кары, иногда на всю жизнь прекра-
щающая для нихъ доступъ къ образованёво; такимъ образомъ об-
щество и государство навсегда лишается услугъ этихъ въ высо-
кой степени полезныхъ деятелей. За поелвднёе годы Россёя ли-
шилась множества молодыхъ силъ, частью отданпыхъ въ солдаты 
на основанви „Временныхъ правилъ", частью исключенныхъ изъ 
высшихъ учебныхъ заведенёи безъ права поступленёя навсегда, 
или на определенные сроки, частью подвергнутыхъ администра-
тивнымъ взысканвямъ и липдендыхъ стипендёй, пособёй къ про-
дчлженёю образования. Эти печальные факты не могутъ не отра-
зиться въ русской жизни оскуденёемъ въ ней честныхъ, искренне 
преданныхъ делу жизни образованныхъ работниковъ. 

Страна наша не на столько богата людьми, чтобы можно было 
безъ ущерба для ивггересозъ ея жертвовать сотнями молодежп 
ради охраненёя того строя, который нынв съ высоты престола 
признань ненормальнымъ и подлежащимъ коренному измёненвво. 

Горячая любовь къ родин*, искреннее веаше желанёе счастья 
ей, наше глубокое уб*жденае въ ея великомъ будущемъ внупда-
ютъ намъ смелость обратиться къ Вашему Высокопревосходи-
тельству съ почтительнБйшимъ ходатайством ь повергнуть къ сто-
памъ Его Величества Государя Императора горячую просьбу — 
даровать полную амнистёю всемъ лицамъ, такъ или иначе при-
частнеемъ къ печальнымъ событеямъ, происходившимъ за посл*д-
веёе годы въ среде учащейся молодежи. 

Этотъ фактъ величайшей государственной мудрости, какъ 
проявленёе заботъ Его Величества о благе родины и счастьи рус-
скаго народа, положить конецъ одному изъ самыхъ печальныхъ 
явленёй въ русской жизни, умиротворить юныя, увлекающаяся, 
но вваибол-Ье отзывчивый сердца, смягчить великую скорбь роди-
телей о погибшихъ де-гяхь и непремевшо будетъ вписанъ на 
лучшихъ страницахъ русской исторической летописи. 

Тавсовы полныя данный о проявлети протеста въ Нижегород-
скомъ обществе. Не можемъ не добавить, съ своей стороны, что 
председатель былъ совершенно не правъ, назвавъ въ заключи-
тельной речи это собрате „свободнымъ". Во-первыхъ, какъ мы 
уже указали въ ном. 4 „Искры", сметливая администрация раз 
решила сходку именно ради того, чтобы оттянуть (а, можетъ 
быть, и провалить) решенве устроить демонстращю. Во-вторыхъ, 
составь собранёя былъ явно не свободенъ, а искусствененъ, ибо 
преобладали лица, занимающей, —■ употребляя характерное поли-
цейское выраженве, — „определенное общественное положете". 
Съ которыхъ это поръ „свободнымъ" называется собранёе, под-
строенное адмипистращей для того, чтобы голоса крайнёе были 
подавлены голосами ппиглаепенныхъ умеренныхъ? Русскёе ли-
бералы искони отличаются талантливой способностью принимать 
за чистую монету еезуитскея фразы и мовненническвя ухищрения 
русскаго правительства, но мы отнюдь не намерены поддержи-
вать такёя иллюзви. Россёя дожила, слава Богу, до такого вре-
мени, когда свободной можетъ быть названа только открытая на-
родная сходка, собранная не по разрвшенёю и не по разечету 
полищи, доступная для всякаго желающаго. А на такой сход:;-!; 
раздался бы всегда и голосъ сознательныхъ рабочихъ, не такъ 
доверчиво относящихся къ правительству. 

путацви 1895 г. и вместе съ Головачевыкъ не былъ принять 
Николаемь П), весьма популярный профессоръ анатомёи, директоре 
курсовъ и основатель бёологическаго института въ Петербурге 
IX Ф. Лесгафтъ, статиетикъ Караваев», мужъ и жена Муриновы 
(онъ — литераторъ, она — имела книжньей складъ въ Москве, 
закрытый по расноряженёю правительства), М. Гуровичъ и, нако-
нецъ, Бальмонта, известный переводчикъ Шелли и одинъ изъ 
главныхъ представителей такъ называемой „декадентской поэзви. 
Той же каре еще раньше подверглись. П. Струве и М. Туганъ-
Зарановсквй; профессора Милюковъ и Мя«отиазъ, а также М. Горь-
квй еще сидятъ. 

Читая этотъ списокъ, приходится воевгликнуть : велика должно 
быть злобствующая растерянность- русскаго правительства, еели 
оно не останавливается передъ такими мерами! Безъ суда, даже 
безъ обычной административно-судебной процедуры, ускореннымл, 
порядкомъ, соблюдая лишь бьветроту и натискъ, оно вышввлра-
ваетъ людей изъ приветной имъ обстановки, не считаясе ни съ 
чемъ и не внемля ничему. Пусть оно продолжаете въ томъ же 
духе: кто светъ в-втеръ, пожнетъ непременно бурю! 

СЕКРЕТНВВЙ ДОКУМЕНТЪ . Обращаемъ вниманее читателей на 
появившуюся у Дитца въ Штуттгарте записку Витте, напечатан-
ную „Зарей". Направленная противъ проекта беюшаго мин. вн. 
делъ Горемьекина о введенёи земствъ въ неземскихъ губернёяхъ, 
„Записка" интересна, какъ документъ, безстеддно разоблачающей 
-.-окровеннейшёя вожделеная нашихъ правителей. Мы над-Ьемся 
подробно поговорите въ ближайшемъ номер* нашей газетеи объ 
этомъ замечательномъ документе, равно какъ и о предисловии къ 
нему г. Н. Р. С. Это предисловёе, обнаруживая въ его авторе 
пониманве политическаго значенёя русскаго рабочаго движеявя, во 
вс-Ьхъ остальныхъ отношемёяхъ отличается обычной, характерной 
для нашихъ либераловъ ввезрелостью политической мвисли. 

ПОЛИЦЕЙСКВЙ НАВ-ВГЪ НА ЛИТЕРАТУРУ . Правителвственнввй 
застенокъ дошелъ до пароксизма давно не виданнаго беепенстЕа-

онъ рветъ и мечеть и творитъ расправу надъ мирными литера-
торами, надъ старыми профессорами и учеными, надъ известными 
либеральными земцами, и творитъ онъ ее такъ, какъ будто бы 
имелъ передъ собой страшныхъ „потрясателей основъ", заправ-
скихъ опасныхъ людей. Онъ мелочно мститъ темъ людямъ, ко-
торые не остались безучастными зрителями приснопамятной мар-
товской бойни и въ трудный обдцественный моментъ возвысили 
свой голосъ протеста. 

Въ прошломъ номере „Искры" мы уже указывали на поваль-
нв,ее обыски 18-го апреля, на полицейскёе набеги на редакцёи 
„Жизни" и „Мёра Божьяго". Сейчасъ намъ приходится попол-
нить мартирологъ литературы сл-Ьдувощими данными: одинъ изъ 
редакторовъ „Жизни" В. А. Поссе, редакторъ-издатсль того-же 
журнала, земскёй деятель М. С. Ермолаевъ и сотрудипкъ „Жизни" 
прис. пов. А. А. Никоновъ высылаются на три года подъ глас-
ный надзоръ съ воспрещенеемъ жительства въ 25 губернёяхъ и 
частяхъ губернвй. На такихъ же условёяхъ высеелаются на два 
в-ода: секретаре Волено-Экономическаго Общества Кулябко-Кореч-
квй (у него даже не производилосе обыска), изв*стнвдй тверской 
земецъ, прис. пов. 9. И. Родичевъ (былъ въ числе тверской де-

Пов-вгъ I. ПИЛЬСУДСКАГО . Среди печальныхъ известий о но-
выхъ й новыхъ наси.лвяхъ жандармовъ особенно радостное чувство 
вьвзьеваетъ такой необычайный фактъ удачи революцёонеровъ, ка-
кимъ является побегъ товарища Пильсудскаго изъ предвари-
тельнаго заключенвя въ больнице Николая Чудотворца въ СПБ. 

Тов. 1осифъ Пильсудскёй пробьелъ пяте летъ въ Якутской обл., 
куда бьвлъ административно сосланъ въ связи съ д*ломъ 1-го марта 
1 887 г., въ числе активввевхъ участниковъ котораго былъ его 
братъ Брониславъ, сосланный на каторгу на Сахалинъ. Вернув-
шись изъ ссылки, 1ос. Пильсудскёй примкнулъ къ Полеской соц. 
партёи и перешелъ на нелегаленое положенёе. Въ конце 1899 г. 
ёёилесудскёй вместе съ тремя другими лицами бвыъ арестованъ 
въ Лодзи въ тайной типографёи „Работника", редакторомъ кото-
раго онъ состоялъ. Несколько месяцевъ назадъ Пилесудскей 
бевлъ переведенъ въ петербургскую боленицу Николая. Чудотворца 
на испевтанёе, какъ душевнобольной. Въ ту же больницу поетупилъ 
вскоре Мазуркевичъ, „докторъ" изъ Варшавы, который и „увезъ" 
мнимобольного изъ-подъ заключенвя. По св*денёямъ иностраннввхъ 
газета Пильсудскёй и „докторъ" уже прибегли въ Лондонъ. 

Поздравляемъ Полвскуво Соцвалистическую Партёю съ удачнымъ 
п -ходомъ этого мастерского удара царскому правительству, вдапо-
ншающаго самыя блестящая страницы героическаго прошлаго 

нашего революцёоннаго движетя. 

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕНГД 

ПИСЬМА ОЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ 
ЯРОСЛАВЛЬ. СТАЧКА ФАРМАВДЕВТОВЪ . Движенёе рабочихъ 

:;а улучшенве своего положетя съ фабрикъ и заводовъ начинаетъ 
переходить въ бол*е культурную среду. Я хочу поговорить о 
движенеи фармацевтовъ. Всемъ известны условен работы этихъ 
тружениковъ: 12-14 часовъ работы въ день, не считая дежурствъ 
по ночамъ по очереди (правда, имъ дается одинъ день въ неде-
лю свободный), плохая пиаада (-вдятъ и пъютъ тутъ же, наскоро, 
во время работы), плохая жилищныя условёя, грубое обращенее 
хозяевъ, низкая заработная плата (ученики 15 руб., помощниаш 
провизора 30-45 руб., что при требованей хорошо од-пватеся да-
леко не достаточно). Уже давно бродило недовольство среди 
рармацевтовъ, но последнему не придавалось никакого значенёя. 
_!5-го марта 1901 г. фармацевты аптеки Фишеръ (быв. Шнейдеръ), 
будучи недовольны завтракомъ, обратились къ хозяину съ прось-
бой улучшить имъ пищу, жилище, переменить съ ними грубое 
обращенёе (объ уменешенаи рабочаго дня они не упоминали, опа-
саясь, что ихъ заявление будетъ принято за стачку). Въ отв*т ъ 
на ихъ просьбу Фишеръ черезъ одного изъ фармацевтовъ строго 
заявилъ, что завтракъ ихъ считаете хорошвгмъ и что если они 
не довольны имъ, то могутъ уходить. Тогда 14 человекъ, каж-
дый въ отдельности, заявили Фишеру, что они отработаютъ, со-
гласно закону, две недели и потомъ уйдутъ. Хозлияъ приняли 
заявление служащдвхъ и впродолженёе 4-5 дней не разговаривалъ 
съ ними. Затемъ фармацевты заявили Фишеру, что такъ какъ 
они со службы отъ него ушли, то могутъ поступить къ нему 

Если такое уб*ждеднпе есть признакъ „поворота въ сто-

рону принциповъ эпохи Народной Воли", то несомненно, 

что этотъ поворотъ былъ едтзланъ еще соцёалдемократи-

ческой группой „Освобожденёе Труда", которая съ са-

маго возникновенёя своего въ 1883 г. не переставала дока-

зывать, что лишь все бол*е и бол-ве расширяющееся дви-

женёе народной массы можетъ положить конецъ существо-

ванаю русскаго абсолютизма. Народовольцы обвиняли группу 

„Осво'юждеше Труда" въ томъ, что ея пропаганда шла въ 

разр"БЗъ съ принципами Народной Воли. Соц.-революцёонеры 

думаютъ, какъ видно, что это обвинение было совершенно 

неосновательно. 

„Въ странахъ деспотическихъ, — говорить манифестъ, — 
по самому ходу вещей, сощалистическёя группы должны стре-
миться къ тайной и строго конспиративной организащи ядра 

партёи, ограниченнаго по своему составу и численности". 

Это справедливо, но и въ этомъ н*тъ никакого „пово-

рота въ сторону эпохи Народной Воли". Необходимость 

„тайной и строго конспиративной организащи ядра партёи" 

сознавалась русскими револющонерами уже въ то время, 

когда никто еще не думалъ о „принципахъ Народной Воли". 

Чтобы не заходить слишкомъ далеко, укажемъ на „тайную", 

„строго конспиративную" и централистическую организацию 

„Земля и Воля" семидесятыхъ годовъ. Что же касается 

русскихъ соцёалдемократовъ, то надо сказать правду: 

многие изъ нихъ до сихъ поръ не вполне сознали, до ка-

кой степени полезна подобная организацёя- Въ этомъ со-

стоитъ слабая сторона русской соцёалдемоафатаии, мешающая 

ей играть ту влёятельную роль въ обществеииной жизни, 

которая принадлежитъ ей по праву. Горькёй опытъ каж-

дый день и каждый часъ указываете намъ на необходи-

мость полпаго и ртшиптельнаго устраненея этой коренной 

причины нашей относительной слабости. И мы, конечно, 

съумеемъ разделаться съ неио. Но когда мы разделаемся 

съ нею, то очень ошибутся т-Ь, которые вообразятъ, что мы 

поворачивасмъ „въ сторону принциповъ эпохи Народной 

Воли" : тайная, строа'о конспиративная и централистическая 

организацёя необходима для всякой революционной пар-

тш, энергично борющейся при совремеааныхъ русскихъ уело 

вёяхъ: она не можетъ быть названа отличительной особен 

лостыо какой-нибудь изъ этихъ партий. 

Пойдемъ дальше. Манифестъ говоритъ: 

„Мы убеждены, что безъ сочувствия и поддержки (со сто-
роны) крестьянства клаесъ фабрично-заводскихъ и вообще про-
мышленныхъ рабочихъ не въ состоянаи сломить силу русскаго 
правительства и добиться хотя бы одииой только политической 
свободы, не говоря уже объ экономическомъ преобразованви 
общества*). И мы должны признать, что револющонная дея-
тельность среди крестьянства вполне возможна въ настоящее 
время, такъ какъ внутри этого сословёя уже образовались 
многочиследвныя группы, въ такой же степени заинтересованньия 
въ уничтожении существуюввдаго экономическаго и политичес-
каго строя, какъ и промышленный пролетариата". 

Въ эпоху „господства принциповъ Народной Воли" рево-

люционеры разеуждали совершенно иначе. 

„Привлечение въ организацаю отдельныхъ липъ изъ кресть-
янства, способнеахъ къ ней примкнуть, конечно, всегда призна 
валось желательнымъ, — говоритъ записка о „подготовительной 
работе (народовольческой) партёи"... Но что касается органи-
защи въ настоявцее время въ массе крестьянства, то она при-
знавалась въ эпоху составленая программы (партёи Народной 
Воли) совершенной фантазией, и, если мы не ошибаемся, даль-
нейшая практика не могла изменить въ этомъ отношенаи мне-
ний нашихъ соцаалистовъ". 

Неужели авторы Манифеста не видятъ, что и здтзеь они 

„поворачиваиотъ" отъ народовольческихъ принциповъ, а не 

„въ сторону" ихъ? 

Но соц.-революцёонеры не „поворачиваиотъ" также и „въ 

сторону" народниковъ семидесятыхъ годовъ. Они очень 

далеки отъ мысли о сосредоточии вс*хъ революцаонныхъ 

силъ въ деревн*. 

„Кааиъ ни важна и необходима революционная деятельность 
въ деревне, —■ говорятъ они, — мы, въ настоящее время, по 
чисто тактввческимъ соображенёямъ, будемъ стремиться концен-
трировать свои наличный силы въ городахъ, — главнымъ обра-
зомъ, въ виду большей культурности городского рабочаго на-
селенея сравнительно съ сельскимъ и большей продуктивности 
работы въ этой среде". 

*) Мы думаемъ, что даже въ промышленныхъ центрахъ соцаа 
диетическое движенёе можетъ и должно охватить не однихъ 
только „промышленныхъ рабочихъ", но вообще весь про-
летарватъ, все трудящееся и эксплуатируемое капиталомъ населе-
нёе этихъ адентровъ. Поэтому мы считаемъ. что неправилено веи-
ражаются т*, которые говорятъ объ однихъ промышленныхъ ра-
бочихъ: они придавотъ этимъ сравнительно узкое выраженве очень 

широкой мысли. 

Это очень похоже на выработанный гр. „Освоб. Труда" 

проеи-стъ программы русскихъ соцёалдемократовъ, гд* выстав-

ляется рядъ требований, долженствующихъ проложить „ши-

рокий путь для сближеная рабочей партёи съ земледтзльчее-

кдимъ населенёемъ", но гд-Ь указывается въ то же время, 

что работа революцёонеровъ „должна быть прежде всего 

направлена на более развитой слой трудящегося населенёя. 

какимъ и являются промышленные рабочёе". 

Вообще взглядъ соц. -революцёонеровъ на революцёоннуво 

деятельность почти до мелочей совпадаетъ со взглядомъ 

группы „Освобожденёе Труда". Такъ, напр., Манифестъ 

1 оворитъ: 

„Что же касается самаго контингента лицъ, которые могли 
бы вести пропаганду и агитащю въ деревне, то таковыми мы 
считаемъ, съ одной стороны, изв-встную часть интеллигента, 
по условёямъ своей частной жизни вынужденную постояаино 
жить въ деревне, а также техъ промышленныхъ рабочихъ, ко-
торые переходятъ изъ городовъ на фабрики и заводы, распо-
ложенные въ сельскихъ м*стностяхъ, или же, живя постоянно 
въ городе и сохраняя въ то же время связь съ деревней, бо-
лее или ментзе часто посевцають последнюю". 

Проектъ программы, предложенный гр. „Осв. Труда", вы-

сказываетъ надежду, что 

„выброшенный изъ деревни въ качестве обнищавшаго члена 
общинеи, пролетарёй при подходящихъ обстоятелествахъ вер-

нется въ нее соцвалдемократическимъ агитаторомъ". 

А о лицахъ, по условёямъ своей частной жизни вынуж-

денныхъ постоянно жить въ деревн*, проектъ говоритъ: 

„Само собою разумеется, что даже въ настоящее время 
люди, находящёеся въ непосредственномъ соприкосновений съ 

крестьянегвомъ, могли бы своей деятельностью въ его среде 
оказате важную услугу социалистическому движенёю въ Россёи. 
Соцаалдемократы не толеко не оттолкнута отъ себя такихъ 
людей, но приложатъ все старанае, чтобед согласитеся съ ними 
въ основнеехъ принципахъ и прёемахъ своей деятелености". 

Соц.-революцёонеры говорятъ въ своемъ манифесте, что 

хотя буржуазия и враждебна имъ по самой сущности сво-

аихъ интересовъ, но нельзя, однако, отрицать того факта, 

что вопросъ о политической свобод* составляетъ ту общую 

почву, на которой соцёалистическая партия сходится съ пере-

довой частью „третьяго сословёя". Это такъ же въчщо, 

какъ почти все, что говорятъ они. Но и зд*сь они доска-

зываются не какъ народовольцы, а какъ соцаалдемократы. 
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только на новыхъ условёяхъ (две смены ПО семи часовъ, столовыя 
деньги). Фишеръ, не желая уступать, сталъ искать служащихъ. но 
тщетно. Въ Москве, куда онъ ездилъ за фармацевтами, возник по 
аналогичное движете. Конечно, никто не согласился ехать кь 
аптекарю-эксплуататору. Истекалъ двухънедтзльный срокъ. Фи-
шеръ метался, не зная, что делать. Настало воскресенье 8-го ап-
реля, ПОСЛЕДНИЙ день срока. Фармацевты заявили, что съ слтвду-
ющаго дня они не будутъ работать. Положенёе принципала было 
критическое. Г. Фишеръ (а также и его супруга) прибегали къ 
разнымъ средствамъ, чтобы фармацевты отказались отъ своихъ 
требованёй. Онъ угрожалъ имъ полицёей, арестами, указывая на 
Москву, ГДЕ за движете среди фармацевтовъ было арестовано 
16 чел. и т. п. Наконецъ, онъ привлекъ на свою сторону „до-
стойнаго" собрата, врачебнаго инспектора Буховцева. ПосхЬднёй 
9-го апреля отправилъ въ аптеку Фишера частнаго пристава отъ 
губернскаго правленёя съ предписанёемъ фармацевтамъ немедленно 
приступить къ рабогв. Тв, конечно, отказались, такъ какъ си-
лою ихъ никто не могъ заставить работать въ аптеке Фишера. 
Частный приставъ составилъ протоколъ, почему фармацевты отка-
зались работать. Причины ухода были выставлены следующий : 
скверная пища, тесное помещение и грубое обращенёе. Впослед-
ствии этотъ протоколъ куда-то исчезъ. Фишеру ничего не оста-
валось, какъ уступить. Такимъ образомъ, фармацевты не только 
добились улучшения пищи и жилища, но даже сокращения рабо-
чаго дня на половину: вместо 14 час. они будутъ работать лишь 
7 час. въ две смены (первая смена отъ 8 час. утра до 3 час, 
вторая — отъ 3 час. до 10 час. веч.). Приветь вамъ, товарищи! 
Въ добрый часъ! Помните только о своей солидарности со ВСБМЪ 

трудящимся людомъ. 

ПЕРВОЕ МАЯ ВЪ РОССШ. 

ПЕТЕРБУРГЪ Празднование маевки послужило здесь поводом!, 
къ двумъ крупнымъ столкновенёямъ рабочихъ съ вооруженной 
силой. Перваго мая (по русскому стилю) забастовали рабочёе 
Выборгской стороны (какъ говорятъ, на вевхъ фабрикахъ). 
4-го мая рабочёе несколькихъ фабрикъ направились въ городъ 
съ целью устроить демонстрацёю. У Сампсонёевскаго моста имъ 
заградила дорогу конная и пешая полищя. Рабочёе пустили въ 
ходъ ножи и камни. Бой длился несколько часовъ. Въ резуль-
тате, какъ намъ пишутъ, до 70 раненыхъ съ обеихъ сторонъ, 
есть и убитые; несколько сотъ человекъ арестовано. Приводимъ 
письмо одной работницы, написанное подъ свежимъ впечатленёемъ 
только-что случившагося. Авторъ пишетъ знакомому интелли-
генту, сообщая о смерти товарища В. Изъ письма видно, какое 
тяжелое впечатление произвело на рабочихъ отсутствёе въ крити-
ческий моментъ социалдемократическихъ организаций, разгромлен-
ныхъ апрельскими погромами. Отсюда, —• необходимость для ра-
бочихъ „самимъ решать", самимъ брать на себя ответственность 
за такой шагъ, какъ попытка демонстрировать; отсюда и раздра-
женёе противъ „интеллигентовъ", которые, будучи или высланы 
(какъ товарищъ, которому письмо адресовано) или арестованы 
(какъ товарищъ А), иие могли придти на помощь рабочимъ въ 
майскёе дни. Авторъ, конечно, чувствуетъ, что соц.-демократи-
ческёя организации неповинны въ томъ, что къ надлежащему мо-
менту оне были разбиты, но, думается намъ, за несправедливыми 
упреками его письма встаетъ справедливый вопросъ: почему пе-
тербургские товарищи такъ долго оталадывали рабочую демон-
страцию и, вместо того, чтобы со всей энергией действовать въ 
марте, оттянули дело до мая, давъ возможность полиции собраться 
съ силами и нанести петербургскому пролетариату предваритель-
ное поражение разгромомъ его организованнаго авангарда. 

Вотъ это письмо: 

„Не примите мое письмо за малодушие, я очень измучилась и 
не знаю, что делать. . . Вы, наверное, знаете, что у насъ былъ 
бунтъ, и что В. нетъ больше. Я не видала его съ 29-го, и онъ 
говорилъ мне тогда, что, вероятно, перваго у нихъ работать не 
будутъ. Я какъ услыхала, что на Выборгской битва, бросила 
работу, побежала туда, къ мосту пройти нельзя было: женщинъ 
сами рабочёе не пускали, я стала ждать В. на квартире, а онъ 
больше не приходилъ. Я ужъ справлялась въ казарме о немъ, 
ничего не говорятъ, въ Охранке тоже. . . или убили его или ра-
нили до смерти. . . Другие говорили, что видели, какъ онъ былъ 
впереди, это онъ крикнулъ: „Да здравствуетъ революцёя!" и 
какъ потомъ упалъ. Полиция не ушла, пока все не отступили, 
и кто не могъ встать, подбирали сами. 

Вы не знаете, какъ мне обидно, и это одинаково всемъ намъ, 
всемъ очень хотелось пройтись на Невский или въ городъ, ужъ 
очень горько умирать какъ собакамъ въ угле, чтобы никто не 
видалъ даже, это, верно, такая доля у рабочихъ, чтобы умирать 
не на людяхъ: верно, и красной смерти для нихъ жалко. А еще 
обидно то, что всю зиму къ намъ ходили и изъ за насъ спорили, 
а какъ разъ теперь никого не оказалось: Вы уехали, А. нетъ, и 
никого нетъ вмёсто него. В. все говорилъ, что имъ самимъ 
нужно решать и что это страшно, а умирать не страшно ! и мне 
все думается, можетъ, если кто изъ васъ былъ, все было бы не 
такъ, вы бы по другому решили, и В. живъ бы былъ. И мне 
все думается, когда В. и другёе умирали, вы приятно проводили 
время, а къ А. жена пришла или еще что-нибудь. Я знаю, вы 
яе виноваты, это просто кому не везетъ, только посудите сами, 
в-вдь обидно. . . 

Вотъ что еще я хотела сказать вамъ: хоть и очень многихъ 

у насъ взяли, можетъ, ихъ нетъ больше совевмъ, а все-таки мы 
твердо стоять будемъ. Вы не смотрите, что за работу взялись, 
теперь такое время, что на бросанёи работы никто стоять не бу-
детъ: теперь всемъ нужно больше, всемъ на улицу хочется. Б. 
(уцельвший рабочий) говорилъ, что жаль, что знамени у нихъ не 
было. Другой разъ и знамя будетъ и пистолетовъ достанутъ: 
на камняхъ да ножахъ далеко не уедешь, какъ начнутъ шты-
ками колоть. 

Я думаю, что лучше ничего бы не было, и мне за это стыдно: 
вотъ я и помянула про малодушёе. Не сердитесь за мои жестокёя 
слова, это мое горе говорить, а я хорошо понимаю, что это все 
къ лучшему, и другимъ говорю, и мнопе у насъ думаютъ, что 
это ужъ къ концу идетъ, только мне не верится: ужъ очень 
скоро. Б. говоритъ, что въ другой разъ еще лучше все будетъ, 
и только бранится, что листковъ нетъ и что никто не прихо-
дить — онъ ужъ даже самъ листокъ сочинилъ. Я думаю, вы не 
разсердитесь, что я все написала, ведь вы сами сказали, чтобъ 
писать, когда очень трудно станетъ, или когда не справлюсь, а 
ужъ труднее нынеипняго не придумаешь". 

* * 
* 

На Обуховскомъ (казенномъ) заводе 1-го мая на работу не 
вышло 300 человекъ. Начальство завода стало увольнять этих;, 
„преступниковъ" группами по 10 чел. Къ 7-ому мая уволенныхъ 
набралось 70 чел. Рабочие просили начальство объ обратномл 
прёеме уволенныхъ и о некоторьихъ улучшенияхъ условий труда. 
Когда начальство ответило отказомъ, рабочие остановили машины 
и въ количестве 3600 чел. высыпали на Шлиссельбургский трактъ. 
Дальнейшая подробности известны изъ полицейскаго сообщения. 
Полиция своимъ вызывающимъ поведенёемъ привела къ форменной 
битве, въ которой рабочие проявили поразительную стойкость й 
мужество. Какъ намъ сообщаютъ, убито 6 рабочихъ. Убитыхъ 
и арестованныхъ ночью отвезли въ городъ на пароходе. После 
бойни начальникъ завода пригласилъ депутацию отъ рабочихъ 
для переговоровъ. 

ХАРЬКОВЪ . 1-го мая весь день было спокойно. Вечеромъ в г. 
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 час. въ университетскомъ саду собралась кучка молодежи — 

человекъ 30 рабочихъ и столько же дёвицъ и студентовъ. Пе.ли 
„Дубинушку", „волю" и т. д., затемь кричали: 8-мичасовый раб. 
день! да здравствуетъ 1-ое мая! долой самодержавие! Кто-то 
предложилъ выйти на Сумскую — пошли. Прошли всю Сумскую 
внизъ до площади. Обе стороны по тротуарамъ были заняты 
массой любопытньихъ, которые шествовали за передовой кучкой, 
тщательно избегая быть на одной стороне съ ними. Прошли 
мимо театра, где, конечно, полиция обратила внимание. Сейчасъ 
было дано знать и какъ только дошли до площади и постояли 
тамъ съ четверть часа, пропевъ еще разъ „Дубинушку" и „Волю" 
и прокричавъ „Долой царя, долой самодержавие", какъ появилась 
полищя. Полицмейстеръ задыхающимся голосомъ бормоталъ: 
„разойдитесь, господа, разойдитесь", размахивая при этомъ до-
вольно деликатно рукой. Околодочные убеждали публику разой-
тись, говоря, что изъ всего этого не выйдетъ ничего хорошаго. 
Публика вняла ихъ мольбамъ и частью разбрелась, частью по-
шла назадъ. Полиция ее провожала, не давая ей останавливаться. 
Когда шли назадъ, университетскёй садъ были закрытъ. Къ 
11 часамъ на Николаевской площади показались войска, а по 
Сумской проехали казаки. 

Во время инцидента на площади одинъ изъ приставовъ зло-
радно торжествующимъ тономъ сказалъ: „господа интеллигенция, 
да разойдитесь же, ведь тутъ рабочихъ-то всего 20 человекъ". 
Въ рабочихъ кварталахъ демонстращи не было. 

Прокламация Киевскаго Комитета Партёи сообщаетъ о томл., 
что 1-го мая тысячи киевскихъ рабочихъ бросили работу. Демон-
стращи Кёевскёй Комитетъ не назначалъ. Темъ не менее, 6-го мая 
киевские рабочёе пытались устроить противоправительственную 
демонстрацёио, при чемъ подверглись полицейскому избиению. Про-
тестуя противъ последияго, Киевский Комитетъ въ то же время 
отзывается о демонстрантах!,, какъ о „рабочихъ, не принадлежа-
щихъ къ братской семье рабочихъ всего мира или не вполне созниав-
шихъ свои интересы" и что „членовъ Рабочей Партии среди нихъ 
почти не было". Не зная о томъ, кто были инищаторами демон-
стращи 6-го мая, мы все же должны заметить, что при современ-
номъ дробленёи русскихъ соцёалдемократическихъ силъ, более 
чемъ неуместно всехъ, не принадлежащихъ къ комитетамъ нашей 
партёи, ставить „вне братской семьи рабочихъ всего мира". 

( нимаетъ все это съ болыпимъ интересомъ. Настроенёе возбуж-
1 денное, масса спору, особенно по вопросу о самодержавёи. Очень 
мнопе (чуть не большинство) согласно съ прокламацёями. Пер-
ваго мая (русскаго) предполагали повторить, но не были достав-
лены обещанный обшероссёйскёе листки, а доставленные въ боль-
шомъ количестве листки узко-экономическаго характера, приго-
товленные для нашего города за нашей подписью съ требова-
нёемъ девятичасоваго рабочаго дня и суда присяжныхъ надъ 
стачечниками мы принуждены были уничтожить, какъ не 
удовлетворяющий нашъ комитетъ своимъ содержанёемъ. Газета 
„Искра" распространяется и нравится рабочимъ, почему наша 
касса решила четверть своихъ доходовъ отдавать на „Искру". 
Перваго мая на одной (самой крупной) фабрике рабочёе собира-
лись было бросить работу и прогуляться, но сильно помешало 
этому присутствёе въ большомъ количестве вооруженныхъ ружь-
ями казаковъ. 

Отъ Соцналдемократической Партёи въ Польше и Литвь нами 
получено следующее сообщение: 

ВАРШАВА . Въ этомъ году передъ первымъ мая здешняя 
администрация подъ влиянёемъ русскихъ волненёй въ марте была 
усерднее, чемъ всегда. Начиная съ февраля, по нескольку разл> 
въ неделю происходили аресты и обыски. Чтобы больше запу-
гать массу, еще въ начале февраля исполняющий должность ген.-
губернатора Подгородниковъ распроетраняетъ объявление во всемъ 
царстве Польскомъ, запрещая въ немъ уличныя сходки и грозя 
участникамъ таковыхъ трехмесячнымъ тюремнымъ заключеннемъ 
и денежнымъ штрафомъ. Вскоре после этого появились прокла-
мации Польскаго Комитета Сощалдемократической Партёи въ 
Польше и Литве, въ которыхъ рабочие призывались ответить на 
объявление Подгородникова торжественной майской демонстрацией 
и заняться подготовкой къ ней. Въ вышедшемъ въ марте „Ра-
бочемъ Курьере" партёя опять напоминаетъ о первомъ мая. Въ 
свою очередь хлопочетъ и полиция. По ея настоянию уже за че-
тыре недели до перваго мая фабрики и мануфактуры, принимая 
рабочихъ, брали съ нихъ слово не участвовать въ демонстрации. 
Съ 20-го апреля дворники призывались въ участки, где имъ объ-
являлось: если кто изъ дворниковъ поймаетъ человека, расклей -
вающаго прокламации, то ему будетъ выдано 5 руб. награды. 
Если же на какомъ-нибудь доме будутъ найдены прокламации, то 
дворникъ платить 10 руб. штрафу и высылается изъ Варшавы. 
Не смотря на это, 26-го и 27-го апреля въ Варшаве и во всехъ 
большихъ городахъ Польши и Литвы были расклеены ном. 4-ый 
(майскёй) „Рабочаго Обозрения" (всего 2500 экз. во всемъ крае), 
воззвания администрации партёи (всего 12 тыс.) и, кроме того, 
изданный Варшавскимъ Комитетомъ приглашения на демонстрацёю 
на Маршалковскую улицу около Венскаго вокзала въ воскресенье 
вечеромъ въ пять час, 28-го апреля (10.000) и — по распоря-
женёю профессиональнаго союза булочниковъ — майския воззватн 
къ булочникамъ (600 экз.). Въ воскресенье съ утра Варшава при-
няла видъ лагеря. Въ старомъ месте демонстращи, на Уяздов-
довскихъ аллеяхъ была масса казаковъ, но публинш собралось не 
много. Около 12 час. по Маршалковской было заметно оядавленёе. 
Около двухъ часовъ прошелъ полкъ пехоты съ музыкой. Видно 
было, какъ по дворамъ прятались отряды казаковъ. Черезь 
каждые несколько домовъ стояла куча городовыхъ и околодоч-
ныхъ. Вдоль улицы разъезжали конные патрули. Около пяти 
часовъ въ 1ерусалимскихъ аллеяхъ стали собирарься рабочие. Въ 
начале шестого можно было насчитать до 15 тыс. Полищя не 
разгоняла и иие позволяла двигаться вцсрсдн.. На пытавшихся 
идти впередъ бросились выехавшие изъ дворовъ казаки съ на-
гайками. Въ начале восьмого между частью демонстрантовъ, 
двинувшихся къ Саксонскому саду, и полицией ииачалась свалка. 
Въ это время большинство собравшихся, въ числе около 12.000. 
воспользовавшись моментомъ, прорвали цепь и пошли вдоль по 
Маршалковской къ Саксонскому саду, развернувши и поднявши 
нфасное знамя. Шествае было два раза прерываемо. Все же 
большинство дошло до Королевской улицы, где къ нимъ при-
соединилась новая толпа рабочихъ; и здесь было поднято крас-
ное знамя и раздался возгласъ: „да здравствуетъ конституаця!" 
Въ ответь на это, съ Маршалковской и Королевской улингь по-
слышалось оглушительное „ура!" После этого рабочёе стали 
расходиться. Арестовано лишь ииесколько десятковъ чедовъжъ. 

Въ дополнение къ тому, что передано въ правительственномъ 
сообщении о демонстрации въ Тифлисе, сообщаютъ, что, кроме 
толпы на базарной площади, другая, въ тысячу человекъ, собра-
лась на проспекте и пыталась соедишиться съ первой, но неудачно. 
„Красный значекъ", о которомъ говорится въ правительственномъ 
сообщенёи о демонстращи на базарной площади, былъ краснымъ 
знаменемъ съ портретами Маркса, Энгельса и Либкнехта и съ 
надписью: Пролетарии всехъ странъ, соединяйтесь! Знамя кра-
совалось около 15-20 минутъ. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ . 18-го апреля были распространены: 
листки местнаго комитета съ описаннемъ праздника перваго мая 
и требоваииёемъ восьмичасоваго рабочаго дня и политической сво 
боды, общёй листокъ Россёйской Соцёалдемократической Партёи 
и, кроме того, другая майскёя брошюры. Публика (рабочёе) прп-

Чтобы убедиться въ этомъ, пусть они прочтутъ посвящен-

ныя тактическимъ вопросамъ брошюры П. Аксельрода и со-

поставятъ защищаемый въ нихъ взглядъ на борьбу за по-

литическую свободу со взглядомъ, высказаннымъ въ стать* 

„Чего намъ ждать отъ революции?", напечатанной во второй 

книжке „Вестника Народной Воли". 

Правда, въ манифесте соц.-революцёонеровъ есть мысли, 

в^рн-ве — одна мысль, способная вызвать резкёя возра-

жения со стороны русскихъ соцёалдемократовъ: мы имтземъ 

въ виду замечание о томъ, что современная намъ сельская 

община можетъ облегчить работу революцёоииеровъ въ де-

ревне, 

„т. к. всягзе союзы и организации, на какой бы почве они ни 
возникали, создають известную общность интересовъ техъ 
группъ населения, которыя входить въ ихъ составь, и следо-
вательно, представляютъ благоприятный условёя для воздействёя 
на эти группы". 

Это, во-первыхъ, очень не ясно; а во-вторыхъ, это про-

тиворечитъ всему тому, что говоритъ манифестъ 

о положении современной русской деревни. Въ самомъ д'Ьле, 

авторы манифеста сами указываиотъ на то, что крестьянство 

распалось теперь на три группы: 1) сельский пролстарёатъ, 

2) мелкую сельскую буржуазию, „систематически эксплуати-

рующую въ своемъ хозяйстве наемный трудъ", и 3) мало-

земельное крестьянство. Мы вполне согласны съ ттзмъ, что 

„политические и правовые интересы" этого послтздняго слоя 

„вполне совпадаютъ (какъ это говоритъ манифестъ и какъ 

это говорила гр. „О. Т.") съ политическими и правовыми 

интересами пролетариата", но мы не можемъ понять, какую 

„общность интересовъ" создаетъ община между сельскоп'п 

буржуазией, эксплуатирующей сельскай пролетарёатъ, и про-

летарёатомъ, составляющимъ объектъ ея эксплуатации. Въ 

этомъ пункт* соц.-революцёонеры мыслятъ еще очень не 

ясно; тутъ они еще не свели концовъ съ концами; но и 

тутъ нельзя говорить, что они „поворачиваютъ" къ принци-

памъ Народной Воли. Нетъ, вернее будетъ сказать, что 

въ этомъ мтэств заметно влёянёе на нихъ народничества, 

не замечавшего разслоенёя деревенской массы. 

Но за исключешемъ одного этого места, весь остальной 

манифестъ представляетъ собоио изложение принциповъ рус-

ской социалдемократёи, и мы не понимаемъ, какъ могли его 

авторы не догадаться объ этомъ или найти нужнымъ скры-

вать это. Можетъ быть, ихъ ввели въ заблуждение те 
соцёалдемократическёе недоросли, которые отрицали 

политическую борьбу и видели ненавистное имъ народо-

вольство во всякомъ нападении на самодержавие? Но чтобы 

судить о русской социалдемократёи, надо иметь въ виду 

взрослыхъ и серьезныхъ ея представителей. А эти послед-

ние давно уже рекомендуютъ русскимъ соцёалистамъ ту 

самую программу действёй, къ какой „поворачиваютъ" те-

перь авторы манифеста. Соц.-революцёонеры представляютъ 

собою плоть отъ плоти и кость отъ костей русскихъ соцёал-

демократовъ. Вотъ почему имъ надо соединиться съ ними, 

а не „поворачивать" отъ нихъ въ сторону во всехъ отно-

шенёяхъ почтенной, но уже безвозвратно отжившей рево-

люционной старины. Или они боятся, соединившись съ 

нами, „изменить знамени"? Но наше знамя есть красное 

знамя революцёоннаго пролетариата всехъ цивилизованныхъ 

странъ, и стать подъ него не значитъ изменить славной па-

мяти погибшихъ русскихъ революцёонеровъ. Совершенно 

наоборотъ, тотъ, кто сражается теперь въ Россёи подъ этими, 

знаменемъ, продолжаетъ то, что было существеннаго въ 

работе этихъ героическихъ борцовъ, отказываясь только 

отъ ихъ ошибокъ, вызванныхъ условиями места и времени. 

Неужели соц.-революцёонеры думаютъ, что они нравственно 

обязаны называться, какъ Перовская и Желябовъ, въ 

такое время, когда Перовская и Желябовъ, наверное, на-
звались бы иначе.*) 

*) Говоримъ: называться, потому что думаютъ соц.-рево-
люцёонеры по нынешнему, т. е. какъ соцёалдемократы. А 
съ другой стороны, даже и назвать себя народовольцами социа-
листы-революционеры не решаются. Но въ такомъ случае ихъ 
речь о „повороте" въ сторону народовольства утрачиваетъ по-
следнюю тень смысла. 

Лодзь переживаетъ въ настоящее время страшпиый кризисъ 
особенно въ хлопчатобумажной промышленности; тысячи рабо-
чихъ ходятъ безъ работы, другие ждутъ разсчета. Настроение 
повсиоду угнетенное. Въ виду этого Лодзинскёй Комитетъ С.-Д. 
Партии Царства Польскаго и Литвы потле продолжительныхъ ко-
лебаний рЬшилъ устроить демонстрацию самаго мирнаго характера, 
скорее, какъ говорили рабочие, репетицёио майской демонстращи 
следующаго года. Полиция, однако, какъ всегда, была на сто-
роже. Полицмейстеръ Хржановскпй въ течете месяца зазывалъ 
къ себе дворниковъ, делалъ имъ наставления, какъ они должны 
веети себя передъ первымъ мая. Въ начале апреля появилось 
въ городе несколько сотенъ казаковъ; ихъ можно было встре-
тить въ большомъ количестве на адаждой почти улице. Штатъ 
поливвди былъ уснленъ. Не смотря на это, Лодзинскому Комитету 
удалось распространить уже 26-го апреля майскёй номеръ „Рабо-
чаго Обозрения" и майския воззвания на польсндомъ и нБмецкомъ 
языкахъ. Въ день же 28-го (15-го) апреля въ пять часовъ по 
полудни на главной улице — Петровской, — согласно уговору, 
сошлись слишкомъ 30.000 рабочихъ. Полищя вела себя спокойно, 
но старалась вызвать скандаль со стороны рабочихъ. Шпионы 
разыгрывали комедию, арестуя другъ друга и полагая, что такимъ 
образомъ выведутъ рабочихъ изъ себя и побудить освобождать 
арестованныхъ. Но собравшёеся рабочёе мирно прогуливались по 
тротуарамъ и когда заметили, что притокъ рабочихъ умень-
шился, а число полицейскихъ и казаковъ прибываетъ и что про-
цессаи не удастся устроить безъ крупныхъ жертвъ, стали расхо-
диться, убежденные, что, если въ этомъ году явилось 30.000, 
следующий годъ темъ более удастся устроить демонстрацию, со-
ответствующую размерамъ города. 

Дополнение. Передъ первымъ мая (по русскому календарю) 
дворникамъ были розданы нагайки и ремни, и казаки и полицая 
были наготове. Полицая всеми силами старалась провоцировать 
рабочихъ около перваго мая, желая произвести избиение, которое 
могло бы повести за собою реакцию на несколько летъ, какъ это 
было въ 1892 году. Но это не удалось, такъ каадъ рабочёе ре-
шили сохранить силы на будущай годъ. 

Ковно. До 1-го мая (н. с.) было распространено 1200 прокла-
маций польской соц.-дем. партии на польскомъ, литовскомъ и н*-
мецкомъ языкахъ. 1-го мая (н. с.) близь здания мужской гимназёи 
собралось около 600 польскихъ и еврейскихъ рабочихъ, которые 
и прогуливались по улице несколько часовъ. Когда послыша-
лись крики „Да здравствуетъ конституция!", неподготовленная 
полицая начала очень миролюбиво успокоивать публику и про-
сила расходиться. Гулянье продолжалось еще около часу: за-
темъ рабочёе разошлись по домамъ. 12-го мая (н. с.) на улице 
арестованы были: банковый чиновникъ Ревковскай и две порт-
нахи: Пёотровская и Бялопёотровская. При арестованныхъ най-
дено много прокламацёй. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ. 
Южнымъ отд-азломъ ОРГАНИЗАЦИИ „ИСКРЫ " получено: отъ 

„Всадника" 79 р.; М. Ком. за лит. 18 р.; М—вы отъ молод. 32 р.; 
тоже 69 р. 75 к. ; Пет. Ком. за лит. 85 р. ; отъ знакомой 5 р. ; 
Х-въ отъ мол. 50 р.; М. 3. Зр.; провинция 7 р. 55 к.; С. и X. 
10 р.; отъ юноши 7 р. Итого: 366 р. 30 к. 

Получено: отъ „друзей-читателей" 41 р. 42 к.; „изъ волжской 
столицы" Юр.; отъ Л. 40р. 

370 руб. отъ петербургскаго представите™ „Искры" получены 
редакцаею. 

Типографая „ ИСКРЫ". 



РОССИЙСКАЯ СОЩАЛЬ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ПАРТШ 

ДО О 1ЮЛЬ 1901 ГОДА. в 

ЦЪННОЕ ПРИЗНАН1Е. 

Рабочая волнения въ послтзднее время снова заставили 
повсюду усиленно говорить о себ*. Обезпокоились и пра-
вящая сферы, обезпокоились не на шутку: это можно ви-
дтзть изъ того, что сочли необходимымъ „покарать" праоста-
новкой на одну недЪлю даже такую архиблагонамЪренную, 
всегда угодничающую передъ начальствомъ газету, какъ 
„Новое Время" за его статью въ ном. 9051 (отъ 11-го мая) 
„По поводу рабочихъ безпорядковъ". Кара вызвана, ко-
нечно, не содержаннемъ статьи, которая преисполнена са-
мыхъ добрыхъ чувствъ по отношению къ правительству, 
самой искренней заботливости о его интересахъ. Опаснымъ 
признано всякое обсуждение этихъ „волнующихъ общество" 
событай, всякое упоминание объ ихъ распространении и ихъ 
важности. Приводимый нами ниже тайный циркуляръ (отъ 
11-го же мая) о томъ, чтобы печатать статьи о безпоряд-
кахъ на нашихъ фабрикахъ и заводахъ и объ отношенаяхъ 
рабочихъ къ хозяевамъ только съ разрешения депар-
тамента полищи, доказываетъ лучше всякихъ разсуж-
дений, насколько само правительство склонно считать рабо-
чая волнения событпемъ государственной важности. И статья 
„Нов. Вр." представляетъ особый интересъ именно потому, 
что въ ней намечается цтзлая государственная программа, 
которая, въ сущности, щвликомъ сводится къ тому, чтобы 
потушить недовольство посредствомъ нЪсколькихъ мелкихъ 
и частью лживыхъ подачекъ, снабженныхъ громкой вывес-
кой попечительности, сердечности и т. п. и дающихъ поводъ 
усилить чиновничай надзоръ. Но эта не новая программа 
воплощаетъ въ себе, можно сказать, „предельную" мудрость 
современныхъ государственныхъ людей и даже не въ одной 
только Россш, а и на Запад*: въ обществ*, основанномъ на 
частной собственности, на порабощении миллюновъ неиму-
щихъ и трудящихся кучк* богачей, правительство не мо-
жетъ не быть в*рн*йшимъ другомъ и союзникомъ эксплуа-
таторовъ, в*рн*йшимъ стражемъ ихъ владычества. А для 
того, чтобы быть надежнымъ стражемъ, недостаточно въ 
наше время пушекъ, штыковъ и нагаекъ : надо постараться 
внушить эксплуатируемымъ, что правительство стоитъ выше 
классовъ, что оно служитъ не интересамъ дворянъ и бур-
жуазии, а интересамъ справедливости, что оно печется о 
занцит* слабыхъ и б*дныхъ противъ богатыхъ и сильныхъ 
ей т. п. Наполеонъ III во Франции, Бисмаркъ и Вильгельмъ II 
въ Германии положили не мало труда на такое заигрывание 
съ рабочими. Но въ Европ*, при существовании бол*е или 
мен*е свободной печати и народнаго представительства, 
избирательной борьбы и сложившихся политическихъ пар-
тий, вс* эти лйцем*рныя прод*лки разоблачались слишкомъ 
быстро. Въ Азии, и въ томъ числ* въ России, такъ забиты 
и невежественны народныя массы, такъ сильны предраз-
судки, поддерживающие в*ру въ царя-батюшку, что подоб-
ный прод*лки пользуются болынимъ усп*хомъ. И вотъ, 
однимъ изъ весьма характерныхъ признаковъ того, что и 
въ Россию проникаетъ европейский духъ, служитъ неудача 
подобной политики въ посл*днае 10-20 л*тъ. Пускали въ 
ходъ эту политику много и много разъ, и всегда оказыва-
лось, что черезъ н*сколько л*тъ поел* издания какого-либо 
„попечительнаго" (будто бы попечительнаго) закона о ра-
бочихъ, д*ло снова приходило въ прежнее положение — 
увеличиивалось число недовольныхъ рабочихъ, росло броже-
ние, усиливались волнетя — опять съ шумомъ и трескомъ 
выдвигается „попечительная" политика, гремятъ пышныя 
фразы о сердечномъ попечении къ рабочимъ, издается ка-
кой-нибудь законъ, въ которомъ на алтынъ пользы рабочимъ 
и на ц*лковый — пустыхъ и лживыхъ словъ, — и черезъ 
н*сколько л*тъ повторяется старая история. Правитель-
ство вертится, какъ б*лка въ колес*, оно изъ кожи л*-
зетъ, чтобы заткнуть то зд*сь, то тамъ недовольство рабо-
чихъ какой-нибудь тряпичкой, — а недовольство прорыва-
ется въ другомъ м*ст* и еице сильн*е. 

Въ самомъ д*л*, припомните самьия крупныя в*хи, зна-
менующая историю „рабочаго законодательства" въ России. 
Въ конц* 70-хъ годовъ происходить очень крупныя стачки 
въ Петербург*, социалистами д*лается попытка воспользо-
ваться случаемъ для усиления агитации. Александръ III 
включаетъ въ свою такъ-назыв. „народную" (а на самомъ 
д*л* дворянско-полицейскую) политику фабричное законо-
дательство. Въ 1882 году учреждается фабричная инспек-
ция, которая публиковала даже сначала свои отчеты. Пра-
вительству, конечно, отчеты не понравились, и оно пре-
кратило печатание ихъ. Законы о фабричномъ надзор* 
оказались именно тряпичкой. Наступаетъ 1884-1885 годъ. 
Кризисъ въ промышленности вызываетъ громадное движение 
рабочихъ и рядъ самыхъ бурныхъ стачекъ въ централь-
номъ район* (особенно замечательна Морозовская стачка). 
Снова выдвигаютъ „попечительную" политику — на этотъ 
разъ съ особенной силой выдвигалъ ее Катковъ въ „иМос. 
В*д." Катковъ рветъ и мечетъ по поводу того, что моро-
зовскихъ стачечниковъ отдали подъ судъ присяжныхъ, онъ 
называетъ сто одинъ вопросъ, поставленный судомъ на раз-
роете присяжнымъ, — „сто однимъ салютацпоннымъ вы-
стр*ломъ въ честь показавшагося на Руси рабочаго вопроса", 
но онъ требуетъ въ то же время, чтобы „государство" за-
ступилось за рабочихъ, запретило т* безобразные штрафы, 
которые взорвали, наконецъ, морозовскихъ ткачей. Выхо-
дитъ законъ 1886 г., усиливающий во много разъ фабрич-
ный надзоръ и запрещающий произвольные штрафы въ 
пользу фабриканта. Проходитъ десять л*тъ, — и новый 
взрывъ рабочихъ волнений. Стачки 1895 года и особенно 
громадная стачка 1896 г. наводятъ трепетъ на правитель-
ство (особенно потому, что съ рабочими теперь уже систе-
матически идутъ рука объ руку сощалдемократы) и оно съ 
невиданной прежде быстротой издаетъ „попечительный" 
законъ (2-го июня 1897 г.) о сокращении рабочаго дня; въ 
соммиесии, обсуждавшей этотъ законъ, чиновники министер-
ктва внутреннихъ д*лъ, и директоръ департамента полиции 

въ томъ числ*, во весь голосъ кричатъ: необходимо, чтобы 
фабричные рабочие вид*ли въ правительств* постояннаго 
защитника, справедливаго и милосерднаго покровителя (см. 
брошюру: „Тайные документы, относящиеся къ закону 
2-го июня 1897 г."). А попечительный законъ, между т*мъ, 
подъ сурдинкой всячески ур*зывается и отм*няется цирку-
лярами того же правительства. Наступаетъ новый промыш-
ленный кризисъ, — рабочие въ сотый разъ уб*ждаются, 
что никакая „попечения" полицейскаго правительства не мо-
гутъ дать имъ серьезнаго облегчения и свободы самимъ за-
ботиться о себ*, — новыя волненая и уличныя битвы, — 
новое безпокойство правительства — новыя полицейская 
р*чи о „государственной попечительности", изрекаемыя на 
этотъ разъ въ газет* „Новое Время". И не надо*стъ это 
вамъ, господа, воду въ р*шет* носить? 

Н*тъ, правительству никогда, конечно, не надо*стъ по-
вторять свои попытки запугать непримиримыхъ рабочихъ и 
подманить къ себ* какой-либо подачкой т*хъ, кто послаб*е, 
поглуп*е и потруслив*е. Но и намъ никогда не надо*стъ 
разоблачать истинный смыслъ этихъ попытокъ, разоблачать 
т*хъ „государственныхъ" мужей, которые сегодиия кричатъ 
о попечительности, поел* того какъ они вчера приказывали 
солдатамъ стрелять въ рабочихъ, — которые вчера заяв-
ляли о своей справедливости и покровительстве рабочимъ, 
а сегодня хватаютъ и хватаютъ для полицейской расправы 
безъ суда лучшихъ людей и изъ рабочихъ и изъ интелли-
гентовъ. И поэтому мы считаемъ нужнымъ остановиться 
на „государственной программ*" „Новаго Времени" зара-
н*е, прежде ч*мъ появился какой-нибудь еще новый „по-
печительный" законъ. Да и т* признания, которыя д*лаетъ 
при этомъ такой „авторитетный" въ области нашей внут-
ренней политики органъ, заслуживаютъ внимания. 

„Новое Время" вынужденно признать, что „прискорбный 
явления въ сфер* рабочаго вопроса" — не случайность. 
Конечно, виноваты тутъ и социалисты (газета ■изб*гаетъ 
этого страшнаго слова, предпочитая бол*е глухо говорить 
о „вредныхъ лжеучешяхъ", о „пропаганд* протовугосудар-
ственныхъ и противообщественныхъ идей"), но. . . но почему 
же это именно социалисты пользуются усп*хомъ въ рабочей 
сред*? „Новое Время", конечно, не упускаетъ случая обру-
гать рабочихъ: они такъ „неразвиты и нев*жественны", что 
охотн*е слушаютъ вреднуио для полицейскаго благополучия 
пропов*дь сощалистовъ. Виноваты, значитъ, и социалисты 
и рабочие, — съ этими виноватыми жандармы и ведутъ 
давнымъ давно отчаянную войну, наполняя тюрьмы и м*ста 
ссылки. Не помогаетъ. Очевидно, есть такая условия въ 
положении фабрично-заводскихъ рабочихъ, которыя 
„вызываютъ и поддерживаютъ недовольство своимъ настоя -
щимъ положениемъ" и такимъ образомъ „благопрнятствуютъ 
усп*ху" социализма. „Тяжелый трудъ фабрично-заводского 
рабочаго въ крайне мало-благоприятной житейской обста-
новк* даетъ ему не бол*е того, чтобы кормиться, пока въ 
силахъ работать, а при всякой случайностии, когда онъ на 
бол*е или мен*е продолжительное время остается безъ ра-
боты, онъ оказывается въ томъ безпомощномъ положении, 
о которомъ, напр., на дняхъ сообщалось въ газетахъ про 
рабочихъ на бакинскихъ нефтяныхъ промыслахъ". Такимъ 
образомъ сторонники правительства должны признать, что 
усп*хъ социализма объясняется действительно плохимъ по-
ложениемъ рабочихъ. Но признается это очень неопред*-
ленно и уклончиво, съ такими оговорками, которыя ясно по-
казываютъ, что ни самомал*йшаго нам*рения затронуть 
„священную собственность" капиталистовъ, гнетущую рабо-
чихъ, не можетъ и быть у подобнаго рода людей. „Къ 
сожалению, — пишетъ „Нов. Вр." — мы слишкомъ мало 
знаемъ фактическое положение вещей въ сфер* рабочаго 
вопроса у насъ въ России". Да, къ сожал*нию! И мало 
знаемъ „мы" именно потому, что позволяемъ полицейскому 
правительству держать въ рабств* всю печать, затыкать 
ротъ всякому честному обличению нашихъ безобразий. За 
то вотъ „мы" стараемся направить ненависть рабочаго чело-
в*ка не на азиатское правительство, а на „инородцевъ" : 
„Новое Время" киваетъ на „инородческая заводская админи-
страции", называетъ ихъ „грубыми и жадными". Такой вы-
ходкой можно поймать на удочку только самыхъ неразвитыхъ 
и темныхъ рабочихъ, которые думаютъ, что вся б*да идетъ 
„отъ н*мца" или „отъ жида", которые не знаютъ, что и 
н*мецкие и еврейские рабочие соединяются для борьбы со 
своими н*мецкими и еврейскими эксплуататорами. Да даже 
и не знающие этого рабочие видятъ изъ тысячи случаевъ, 
что вс*хъ „жадн*е" и безцеремонн*е русские капиталисты, 
вс*хъ „груб*е" русская полиция и русское правительство. 

Интересно также сожал*ние „Новаго Времени", что рабо-
чий ужъ не такъ теменъ и не такъ покоренъ, какъ кресть-
янинъ. „Новое Время" плачетъ о томъ, что рабочий „отры-
вается отъ своихъ деревенскихъ гн*здъ", что „въ фабрично-
заводскихъ районахъ скапливаются сборныя массы", что 
„сельчанинъ отрывается отъ села съ его скромными (вотъ 
въ чемъ суть-то), но самостоятельными общественно-эконо-
мическими интересами и отношениями". Какъ же не пла-
кать, въ самомъ д*л*? „Сельчанинъ" привязанъ къ своему 
гн*зду и изъ боязни потерять это гн*здо не решается 
предъявить требование своему пом*щику, припугнуть его 
стачкой и т. п.; сельчанинъ не знаетъ порядковъ въ дру-
гихъ м*стахъ, интересуется только своей деревушкой (сто-
ронники правительства про это и говорятъ: „самостоятельные 
интересы" сельчанина; знаетъ сверчокъ свой шестокъ, не 
суетъ носа въ политику — что можетъ быть прнятн*е для 
начальства?) — а въ этой деревушк* м*стная пиявка, пом*-
щикъ или кулакъ, знаетъ вс*хъ на перечетъ, и вс* отъ 
отцовъ еще и д*довъ переняли холопскую науку подчине-
ния, и некому пробудить въ нихъ сознание. А на фабрик* 
народъ „сборный", къ гн*зду не привязанный (все равно 
гд* работать), виды видавший, см*лый, интересующийся 
вс*мъ на св*т*. 

Несмотря на это горестное превращение скромнаго му-

жика въ сознательнаго рабочаго наши полинпейскае мудрецы 
над*ются еще провести рабочую массу посредствомъ „госу-
дарственной попечительности о благоустройств* быта рабо-
чихъ". „Новое Время" подкр*пляетъ эту надежду сл*дую-
щимъ избитымъ разеужденаемъ: „Гордый и всесильный на 
Запад*, капитализмъ у насъ — пока еще слабый ребенокъ, 
могущий ходить только на помочахъ, и водитъ его на по-
мочахъ правительство". . . Ну, этой старой п*сенк* о все-
могуществ* власти пов*ритъ разв* только скромный кресть-
янинъ! Рабочий же слишнгомъ часто видитъ, какъ капита-
листы „водятъ на помочахъ" полицейскгнхъ и духовныхъ, 
военныхъ и статскихъ чиновниковъ. И вотъ — продол-
жаете „Новое Время", — все д*ло въ томъ, чтобы прави-
тельство „настояло" на улучшении быта рабочихъ, т. е. 
потребовало бы отъ фабрикантовъ этого улучшения. Ви-
дите, какъ просто: приказать — и д*ло въ шляп*. Но 
просто это только сказать, а на д*л* приказания начальства, 
даже самыя „скромный", въ род* устройства больницъ при 
фабрикахъ, не исполняются капиталистами по ц*лымъ десяти-
л*таямъ. Да и не посм*етъ правительство ничего серьез-
наго потребовать отъ капиталистовъ, не нарушая „священ-
ной" частной собственности. Да и не захочетъ правитель-
ство серьезнаго улучшения быта рабочихъ, потому что оно 
само въ тысяче случаевъ является хозяиномъ, обсчитываетъ 
и прит*сняетъ и рабочихъ Обуховскаго завода и сотенъ 
другихъ заводовъ, и десятки тысячъ почтовыхъ, жел*зно-
дорожныхъ служащихъ и проч. и проч. „Новое Время" и 
само чувствуетъ, что въ приказания нашего правительства 
никто не пов*ритъ, и оно старается найти себ* опору въ 
возвышенныхъ историческихъ прим*рахъ. Это сл*дуетъ 
сд*лать, — говоритъ оно про улучшение быта рабочихъ — 
„подобно тому, какъ полв*ка назадъ правительство взяло 
въ свои руки крестьянский вопросъ, руководствуясь муд-
рымъ уб*жденаемъ, что лучше преобразованаями сверху 
предупредить требовате таковыхъ снизу, ч*мъ дожидаться 
посл*дняго". 

Вотъ это действительно ц*нное признанае! Передъ осво-
божденаемъ крестьянъ царь намекалъ дворянамъ на народ-
ное возстанёе, говоря: лучше освобождать сверху, ч*мъ 
ждать, когда станутъ сами освобождать себя снизу. И вотъ 
теперь прислужничающая правительству газета признается, 
что настроение рабочихъ внушаетъ ей не меньше страха, 
ч*мъ настроенёе крестьянъ „передъ волей". „Лучше сверху, 
ч*мъ снизу"! Глубоко заблуждаются газетные лакеи само-
державия, находя „подобае" между тогдашнимъ и тепереш-
еаимъ требовашемъ преобразований. Крестьяне требовали! 
отм*ны кр*постного права, ничего не им*я противъ цар-
ской власти и в*ря въ царя- Рабочие возстановлены прежде 
всего и больше всего противъ правительства, рабочие ви-
дятъ, что ихъ безправие передъ полицейскимъ самодержа-
виемъ связываетъ ихъ по рукамъ и ногамъ въ борьб* съ 
капиталистами, и рабочие требуютъ поэтому свободы отъ 
правительственнаго самовластья и правительственнаго без-
чинства. Рабочие волнуются тоже „передъ волей", — но 
это будетъ воля всего народа, вырывающаго политическую 
свободу у деспотизма. 

Знаете-ли, какой величайшей реформой хотятъ заткнуть 
недовольство рабочихъ и проявить къ нимъ „государствен-
ную попечительность"? Если в*рить довольно упорнымъ 
слухамъ, — идетъ борьба министерства финансовъ съ мини-
стерствомъ внутреннихъ д*лъ: посл*днее требуетъ, чтобы 
фабричную инспекцию передали въ его ведомство, ув*ряя, 
что тогда она меньше будетъ потакать капиталистамъ и 
больше заботиться о рабочихъ, предупреждая этимъ волне-
ния. Пусть готовятся рабочие къ новой царской милости: 
фабричные инспектора од*нутъ новые мундиры и будутъ 
зачислены по другому в*домству (в*роятно, съ повыше-
ннемъ содержания) и притомъ по тому самому в*домству, 
которое такъ давно и такъ любовно (особенно департаментъ 
полиции) печется о рабочихъ. 

ИЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ . Намъ пишутъ: О судьб* „Жизни" вы, ко-

нечно, знаете, но любопытны зд*сь подробности. Въ числ* аре-
стованныхъ находилась вся редакция и много сотрудниковъ. Че-
резъ н*которое время Поссе, Ермолаевъ, Муриновъ и др. были 
выпущены на вс* четыре стороны, при чемъ у первыхъ двухъ 
не было даже ни одного допроса (это фактъ). Просто выпустили. 
Хорошо! Проходитъ еще некоторое время, зовутъ въ Охранку 
человекъ десять (Шуринова съ женой, Поссе, Ермолаева, Гуро-
вича, фактическаго издателя „Начала", Родичева, Караваева, Ку-
лябко-Корецкаго , секретаря В.-Э. Об., у котораго даже обыска 
передъ этимъ не было, проф. Лесгафта и др.) и объявляютъ вс*мъ 
имъ, что они высылаются изъ Питера, Москвы, университетскихъ 
городоизъ и другихъ м*стъ (н*которьимъ исключено до 29 губерний) 
на два и на три года. Въ это же время сид*лъ въ тюрьм* 
М. Горький, но, благодаря его бол*ени и хлопотамъ за него, онъ 
теперь освобожденъ. Изъ сотрудниковъ „Жизни" въ тюрьм* 
остался, кажется, одинъ только секретарь редакции Горюшинъ. 
Начинаются хлопоты о спасении „Жизни". Изъ главнаго управ-
леная по деламъ печати поступаетъ совершенно беззаконное рас-
поряжение въ типографию, чтобы работы по печатанию майской 
книжки журнала были приостановлены. Въ то же время цензоръ 
отвдазывается просматривать гранки. Шаховского спрашиваютъ, на 
какомъ основании все это делается. Онъ виляетъ, ссылается на 
высылку Ермолаева, который де теперь не можетъ быть редак-
торомъ. Берутся за цензурный уставъ. Тамъ сказано, что ре 
дакторъ можетъ быть отрёшенъ отъ должности въ трехъ слу-
чаяхъ: если онъ по суду лишенъ правъ состояния: если онъ 
утратилъ полную гражданскую правоспособность (т. е. ниадо пола-
гать, сошелъ съ ума или что-нибудь въ этомъ роде); если само-
властно скрылся за границу. Ни подъ одну изъ этихъ категорий 
Ермолаева подвести нельзя, а между т*мъ его отр*шили отъ ре-
дакторства. Кто? На какомъ основании? Шаховской снова ви-
ляетъ. В*дь это незаконно, говорятъ ему. Да, незаконно, отве-
чаете князь. — Значитъ, вы участвуете въ незаконномъ д*л*? 



— Я — труба, по которой передаются распоряжения сверху внизъ. 
РТ;ШЕЛН представить па утверждение другого редактора, предста-
вили, хлопотали, и въ результат* четыре министра. . . Отрешилъ 
же Ермолаева отъ должности редактора, какъ оказывается, все 
тотъ же всемогущий департамент], полищи. Чтобы дать вамъ по-
нятие о цинизме, съ которымъ нынче ведутся дела, разскажу 
вамъ следующее: за статью о рабочихъ безпорядкахъ „Новое 
Время" было, какъ вамъ известо, закрыто на неделю. ПОСЛЕ 

этого по редакцнямъ безцензурныхъ изданий былъ разосланъ такой 
секретный циркуляре: 

„11 -го мая 1901 г. Распоряжешемъ отъ 8-го мая 1896 г. и 4-го 
января 1897 г. периодическимъ изданаямъ воспрещено печатать 
статьи, трактующий о безпорядкахъ на нашихъ фабрикахъ и за-
водахъ и объ отношенияхъ рабочихъ къ ихъ хозяевамъ. Редакции 
повременныхъ изданий, повидимому, истолковали это распоряжение 
въ томъ смысле, что имъ не дозволяется печатать не только ста-
тей по рабочему вопросу, но и никакихъ сведений о происшед-
шихъ на фабрикахъ и заводахъ безпорядкахъ, а равно и всякихъ 
нарушений общественнаго порядка и спокойствия. Между темъ, 
г. Министр* Внут. Делъ не имелъ въ виду столь распространи-
тельнаго толкования указаннаго распоряжения. Не находя нуж-
нымъ совершенно возбранять оглашение вышеупомянутьихъ све-
дений, Еи о Высоимитревоеходительство считаетъ, однако, необхо-
димым^ чтобы указанный происшествия излагались въ строгомъ 
согласии съ действительностью. Въ виду сего все сведения 
о случаяхъ нарушения общественнаго порядка и спокойствия ранее 
опубликованы ихъ вл, иговремеишыхъ изданпяхъ, должны быть 
представляемы для иироверки ихъ фактической точности въ депар-
тамента полиции и мои'утъ быть зат*яъ напечатаны лишь съ раз-
решения последияго. О всемъ вышеизложенномъ Главное Управ-
ление по д*ламъ печати, по приказанию г. Мин. Внут. Делъ, до-
водите до свед*азая гг. редакторовъ порременньихъ изданий". 

Какъ видите, Главным* Управдеанаемъ по деламъ печати сталъ 
теперь фактически Департамента Полиция. 

Отмечу еще также циркулярт> оть того-же 11 -го мая: „Глав-
ное Управление по деламъ печати подтверждаете необходимость 
неуклоиинаго исполнении распоряжения Мин. Вн. Делъ о непечатании 
статей по поводу растраты въ Цыцер. Женек. Патриотич. Обиц., 
кромг1; оглашения самаго факта растраты". Здесь дело идетъ, 
какъ говорятъ, о краже въ 350 тысячъ рублей, совершенной 
камергеромъ Якуиичиковымъ, Евдокимовымъ и другими. 

Вотъ каково современное „житьишко", какъ говорилъ покой-
ный сатирнкъ. Но что замечательно, такъ это повсеместно 
чрезвычайно бодрое общественное настроение. Я не пишу вамъ 
ничего о рабочихъ безпорядкахъ, потому чго о нихъ ходятъ только 
всякие слухи, п въ среде, где я вращаюсь, ничего доподлинно 
не известно. Известно только, что они приняли очень значи-
тельные размеры. 

На дняхъ выпустили Милюкова, Мякотина, Сабинину и Вл. 
Бернштама „впредь до окончания дела". Изъ Петербурга ихъ, 
конечно, высылаютъ. 

С-ПЕТЕРБУРГЪ, 28-го мая. Арестованныхъ за время съ 18-го 
по 23-ье апреля было такъ много, что обычныхъ места заклю-
чения не хватило, и многие были размещены по полицейскимъ 
частямъ. Женщины (27 чел.) посажены въ Спасскую часть и от-
туда постепенно переводятся въ Домъ Предварительнаго Заклю-
чения, по мер* освобождения въ немъ камеръ. Въ настоящее 
время въ Спасской части осталось 11 политическихъ заключен-
ныхъ. Условия ихъ заключения подробно описаны въ письме отъ 
1 -го мая, обращенномъ къ обществу. Теперь мы разскажемъ 
лишь объ одномъ эпизод* изъ ихъ жизни. 

10-го мая одна изъ заключенныхъ послала прокурору судебной 
палаты заявление, въ которомъ просила избавить ее, переводомъ 
въ другую тюрьму, отъ вида техъ насилий со стороны полищи, 
какая ей приходится наблюдать въ участке, напоминающемъ сво-
ими порядками застенокъ. Дело въ томъ, что полицейские нравы 
не даютъ заключеннымъ въ Спасской части забыть о нихъ ни на 
минуту. Они всюду назойливо лезутъ въ глаза и невыносимо 
разстраиваютъ нервы. Въ окна камеръ заключенныхъ несутся 
вопли мужчинъ и женщинъ, стоны доносятся изъ карцеровъ, ди-
кия сцены глумления надъ человеческой личностью разыгрываются 
передъ заключенными во время прогулокъ. Для иллюетрацааи 
прпведемъ, изъ массы другихъ, случай, происшедший 9-го мая, да-
леко не самый яркий, но подробнее другихъ известный намъ. 
Во время прогулки заключенныхъ, къ участку подъезжаете двор-
никъ съ какимъ-то субъектомъ, который въ сильномъ возбуждении 

го
воритъ: „Я ничего не д*лалъ. За что меня!" Привезеннаго 

немедленно затаскиваюгъ въ участокъ, откуда непосредственно 
за темъ раздаются отчаянные вопли и крики о помощи. Минуте 
черезъ 15-20 полицейский служитель съ дворникомъ выводятъ его 
черезъ дворъ въ „холодную". Одежда на немъ уже вся истер-
зана, лицо распухло. Онъ идетъ согнувшись, задыхается, сто-
нете и говоритъ, обращаясь ко всемъ, находящимся во дворе: 
„Смотрите, что здесь со мной сделали!" А за это его прово-
жатые, на глазахъ у всехъ, сваливаютъ его съ ногъ ударами ку-
лаковъ и волочатъ по земле. Полицейские чины, находящиеся во 
дворе (помощникъ смотрителя арестнаго дома, городовые и пр.) 
смотрите на все совершенно равнодушно, даже более того : когда 
одинъ изъ постороннихъ крикнулъ: „Да за что вы бьете чело 
века? Ведь онъ не сопротивляется, а идетъ", то и его схваты-
ваютъ двое полицейскихъ и силой уводятъ въ участокъ (надо 
думать, для составления протокола о чеиъ-нибудь, вроде „оскорб-
ления полиции при исполнении служебныхъ обязанностей" или 
„нарушения общественной тишины и спокойствия"). 

Результатъ заявления, поданнаго прокурору, оказался совер-
шенно неожиданнымъ для заключенныхъ. 23-го мая въ Спасскую 
часть пра*халъ полицеймейстеръ Лебедевъ. Ознакомившись, какие 
именно факты имела въ виду заключенная, характеризуя участокъ, 
какъ застенокъ, онъ заявилъ, что „надо устранять отъ бары-
шень тяжельия впечатления", и отдалъ приказание. . . ограничить 
место прогулокъ политическихъ заключенныхъ заднимъ дворомъ, 
где сосредоточены люки, мусорныя ямы и ретирады и — что 
всего любопытнее — где помещается и самый участокъ 
(до техъ поръ разрешалось гулять во всемъ дворе). Своимъ 
распоряженвемъ полицеймейстеръ, очевидно, разечитывалъ заста 
вить заключенныхъ отказаться отъ прогулокъ и такимъ образомъ 
устранить отъ нихъ возможность „вмешиваться въ чужая дела" 
(его слова), — и онъ достигъ цели: прогулки, разрешения кото-
рыхъ заключенный добились съ такимъ трудомъ, и которыя не-
сколько смягчали тяжесть ихъ заключения въ темныхъ и душныхъ 
камерахъ Спасской части, — прекратились съ 23-го мая. 

МОСКВА, Сообщаютъ о следующемъ инциденте, имевшемъ 
место въ здешнемъ университете. Сынъ московскаго профессора 
графа Комаровскаго, окончивъ университете, былъ оставленъ 
ассистентомъ при каеедре проф. Новгородцева. Не желая терять 
драгоценнаго времени, онъ вместе съ темъ поступилъ на службу 
въ московскую цензуру, о чемъ имелъ нахальство заявить Новго-
родцеву. Последний заявилъ, что считаетъ занятия подъ его руко-
водствомъ и службу въ цензуре несовместимыми, такъ какъ, го-
товясь къ профессуре, Комаровсшй вместе съ темъ готовится 
говорить съ каеедры о свободе общественной жизни, свободе 
мысли и печати, цензура же какъ разъ подавляетъ все это, и 
предложилъ ему выбрать одно изъ двухъ. Комаровсшй выбралъ 
цензуру и прекратилъ занятия у Новгородцева. Встретившись 
съ деканомъ юридическаго факультета (кажется, Алекевевъ), онъ 
разсказалъ ему о происииедшемъ. Тотъ возмутился и продикто-
валъ ему письмо къ Новгородцеву приблизительно такого содер-
жания: „Серьезно пораздумавъ надъ предложеннымъ Вами мне 
вопросе о совместимости обоихъ моихъ занятий, я пришелъ къ 
положительному решению и потому продолжаю себя считать 
ассистентомъ при Вашей каеедре". Мало того. Встретившись 
съ Новгородцевымъ, деканъ сталъ его упрекать въ томъ, что онъ, 
состоя на государственной службе, след. будучи чиновникомъ, 
осмелился критиковать другое государственное учреждение — 
цензуру, и такимъ образомъ подрывать основы. Новгородииевъ 
резко ответилъ, что, считая цензуру вреднымъ учреждениемъ, 
онъ не можете позволить своему ассистенту служить въ ней. 
Тогда деканъ заявилъ, что долженъ заявить объ этомъ совету 
факультета, что и еддзлалъ. Совете постановилъ подавляющимъ 
болыпинствомъ довести о таковомъ поступке Новгородцева до 
сведения министра народнаго просвещения. 

САРАТОВЪ . Перепечатываемъ два след. сообщения изъ гекто 
графировашиаге журнала „Непримиримый". 

„Конституционный" адресъ думскихъ либераловъ и 
р] Немпровский. Рескрипте царя отъ 25-го марта, данный на 
имя Ванновскаго, былъ встреченъ печатью и обществомъ необычно 
и'орячими приветствиями: все возликовало и умилилось, — не 
только либеральные круги, но даже и студенчество. Студенты 
повсеместно решили „ждать" и „дать время" новому министру 
провести въ жизнь высочайший предначертания. Какъ сообщаютъ 
изъ Петербурга, только немногие были настолько сильны, чтобы 

 Ли? о 
просто „ждать" не давая никакихъ авансовъ, большинство же 
заранее выразило довърае новому министерству и въ виде аванса 
стало держать экзамены... Если таково настроение учащейся 
молодежи, то чего же ждать оть нашего „просвещенного либе-
ральнаго общества"? Совесть его была уязвлена темъ острымъ 
характеромъ, какой приняли студенческйя волнения. Казалось 
невозможнымъ и постыднымъ оставаться спокойнымъ свидетелемъ 
развертывавшихся съ необычайной для русскаго быстротой собы-
тий. Надо было реагировать на нихъ, стыдно было оставлять 
своихъ собственныхъ детей беззащитными передъ казацкой на-
гайкой и кулаками полицейскихъ. И вотъ просвещенное обще-
ство стало протестовать. Протестовало оно въ тысяче формъ 
посылая адресы Толстому и Вяземскому, еще разъ Вяземскому и; 
опять Толстому, составляя и распространяя многочисленные от-
веты московскимъ профессорамъ: наконецъ, — это верхъ граж-
данскаго мужества — подписывая петиции на имя царя. Впро-
чемъ, эта последняя форма реакции на события оказалась не по. 
плечу русскому обществу. Подъ одной изъ таковьихъ петиций въ 
Петербурге было собрано не более сотни подписей: въ Москве 
ихъ было очень мало, еще меньше въ Саратове. У насъ было 
пущено два подписньихъ листа: одинъ въ „высшемъ" обществе, 
другой въ „среднихъ" кругахъ. Въ „высшемъ" обществе дело 
сначала пошло было на ладъ: дали свои подписи очень видные 
представители саратовской родовой и денежной аристократии. 
Это было подъ свёжимъ впечатленаемъ 19-го февраля и 4-го марта. 
Но скоро последовало еще более свежее впечатление: высочайший 
выговоръ Вяземскому й. . . листе съ подписями пропалъ безъ вести. 
„Средние круги" одни тоже не решились продолжать дело, и оно 
окончательно рухнуло. Но во всякомъ случае совесть просве-
щеннаго общества была не спокойна. Оно усиленно искало пу-
тей и невинность соблюсти, и капиталь, если не приобрести, то 
сохранить. Вотъ тутъ-то и подоспелъ рескрипте на имя Ваннов-
скаго и далъ давно желанное успокоение взволнованной совести. 
Въ самомъ деле, съ высоты престола признаны коренные пороки 
нашего школьнаго дела и обеицаны радикальный преобразования. 
Чего же больше? Надо, значитъ, ждать и надеяться. Заметьте, 
не все такъ глупы, чтобы надеяться; более умные, те прямо 
заявляютъ, что нельзя же дать конституцию въ министерстве на-
роднаго просвещения и оставить все по старому въ общихъ по-
рядкахъ; а такъ какъ общие порядки не обещаютъ перемениться, 
то ничего существеннаго не можетъ быть принято и въ области 
народнаго образования. Но все считаютъ нужнымъ „ждать": 
пора же въ самомъ деле отдохнуть отъ сделанныхъ усилий и 
пережитьихъ треволнений. Самые умные и самые смелые изъ 
гласныхъ саратовской думы пошли однако дальше. Имъ пришла 
въ голову „гениальная" мысль: воспользоваться самимъ рескрип-
томъ, чтобы подъ видомъ „всеподаннвйшей благодарности" по-
просить конституции. Но зная, что съ восторжествовавшими на 
последнихъ выборахъ купцами о конституции разговаривать не 
очень-то удобно, они решили свой намекъ на конституцию такъ 
запутать въ радужные туманы „безпредельной верноподданни-
ческой благодарности" и такъ прикрыть мистическимъ облакомъ 
„неисповедимаго промысла Божия", чтобы никто ничего не по-
нялъ. „Наши купцы-то простофили: ничего не поймутъ, одурма-
ненные трескомъ мистической и верноподаннической реторики, 
думали коварные либералы, — а тамъ на верху разберутъ, что 
въ розахъ благодарности не обошлось безъ шиповъ либеральной 
петицш". 

Вотъ вкратце содержание этого любопытнаго документа. На-
чавъ съ выражения „глубочайшей радости" и „безпредельной 
благодарности", либералы указываюсь, что за тысячелетнюю 
историю России государи неоднократно въ затруднительныхъ слу-
чаяхъ „обращались къ содействию своего народа", и что русская 
земля „при такихъ условияхъ" не только съ честью выходила изъ 
затруднения, но даже „приобрела новую славу, благодаря единенаю 
царя съ народомъ". Въ нынешнихъ обстоятельствахъ либералы 
„усматриваютъ неисповедимый промыселъ Божий и надеются, 
что при реформе школы „голосъ общества будетъ принять во 
внимание", что доверие, выраженное государемъ обществу, не мо-
жетъ не отразиться на всехъ другихъ сторонахъ русской жизни, 
что „рескрипта 25-го марта сделается залогомъ лучшаго буду-
щаго, началомъ новой эры для молодыхъ и старьихъ, бедныхъ и 
богатыхъ, для всего народа русскаго во вевхъ отношенияхъ". 

Но где тонко, тамъ и рвется. И при томъ рвется съ двухъ 
сторонъ. Во-первыхъ, среди нашей радикальствующей интелли-
генции нашлись простаки, возмутившиеся редакцией адреса и во-
образившие, что если дума не приметь сразу адреса, а поручить 
выработку его особой коммиссни, то эта последняя выработаете 

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО „МОСКОВСКИМЪ ВТзДОМОСТЯМЪ". 

Жаль, что „Московская Ведомости" находятъ мало чита-
телей вн* круга лицъ, „высоко держаицихъ правительствен-
ное знамя". Это очень полезная газета, очень поучитель-
ная даже тогда, когда лжетъ на враговъ правительства, и 
совершенно незаменимая, когда говоритъ объ интересахъ 
этого правительства и о принципахъ самодержавия такуио 
правду, которой вы не услышите ни отъ ум-вренныхъ сто-
ронниковъ „принципа", ни отъ либераловъ. Одни изъ 
половинчатыхъ сторонниковъ самодержавия стараются отме-
жевать его отъ деспотизма, другие прикрашиваютъ его 
„принципъ", будто бы требующий, чтобы нужды и желания 
народа доходили до трона, съ высоты котораго царь (въ 
принципе) удовлетворяетъ ихъ. 

„Моск. Вед." восхваляютъ не это прикрашенное само-
державие, существующее лишь въ курсахъ государственнаго 
права или въ воображении славянофиловъ, а наше реальное 
самодержае въ томъ самомъ вид*, въ какомъ, поел* времен-
ныхъ уклонений, оно возродилось при Александр* III, р*-
шивъ существовать во что бы то ни стало, не ст*сняясь 
ничьими потребностями и не допуская никакихъ разговоровъ 
о нуждахъ или желанияхъ. Самодержавное правительство, 
не безъ основания утверждаютъ „Мое. В*д.", должно „пра-
вить по собственной мысли и вол* и д*лать то, что нахо-
дитъ нужнымъ, независимо отъ того, требовали этого или 
не требовали вн*правительственные политиканы. Если на-
родъ, по мн*наю правительства, д*йствительно испытывалъ 
т* или другая нужды, то удовлетворение этихъ нуждъ дол-
жно было посл*довать задолго до предъявления какихъ-либо 
требований, и въ такомъ случа* не было бы уступкой". 
Всякой не только уступки, даже видимости ея правитель-
ство должно изб*гать во что бы то ни стало. Уступка съ 
его стороны „была бы огромной ошибкой, если бы даже 
требование улицы было резонно, ибо... если оно испол-
няетъ голосъ улицы, то улица и должна быть властью. По 
крайней м*р*, при откровенномъ признании этой власти, 
голосъ улицы будетъ исполняться не въ вид* „уступокъ", 
т. е. не съ задержками, не съ отговорками, а прямо и быстро". 

Нельзя не признать логичности этого разеуждения, взя-
таго нами изъ статьи „Урокъ истории" („Мое. Втзд.", 12-го 
апреля 1901 г.). Для всякаго человека, смотрящаго на 
д*ло съ точки зрения интересовъ народа, изъ этого логич-
наго разеуждения можетъ быть лишь тотъ выводъ, что въ 
быстро развивающейся стране, съ безпрерывно изменяю-
щимися условиями существования и разростающимися обще-
ственными потребностями, самодержавие не можетъ суще-
ствовать, и власть должна перейти къ представителямъ насе-
ления всехъ городскихъ и деревенскихъ улицъ. 

Для „Мое. Вед.", стоящихъ на точке зрения правитель-
ства и "вполне резонно отделяющихъ его интересы отъ 
интересовъ всего „вне-правительственнаго" населения или, 

вернее, не признающихъ за населениемъ ни малейшаго 
права иметь какая бы то ни было общественный потреб-
ности, кроме единой, всепоглащающей потребности въ 
„сильной самодержавной власти", естественный выводъ изъ 
разеуждения тотъ, что, въ интересахъ самосохранения, 
правительство должно больше всего заботиться о пол-
номъ молчании „вне-правительственной" России. Отсюда 
необходимость возможно болынаго сокращения народнаго 
образования, самоуправления, печати, правосудия; необходи-
мость чемъ дальше, темъ меньше ст*снять себя положи-
тельными законами, такъ какъ съ законами въ рукахъ, 
какъ бы ни была упрощена процедура ихъ издания, не уго-
няешься за всеми проявлениями „вне-правительственнаго" 
настроения, становящийся по мере развития страны все 
многочисленнее и разнообразнее. Когда правительство при-
нялось сокращать все зародыши этихъ элементарнейшихъ 
благъ, „Мое. Вед." неизмённо сопровождали его сокруши-
тельную деятельность разъясненаемъ несовместимости благъ 
съ прочностью самодержавия. Оне всегда изображали эту 
форму правительства въ самомъ мрачномъ, самомъ безнадеж-
номъ для населения виде. 

За то „на зло уму, на перекоръ стихаямъ" защитой пра-
вительства съ точки зрения интересовъ населения занялась 
либеральная пресса, упорно исповедуя свою в*ру въ „бла-
гая намерения правительства". Съ техъ поръ, какъ началась 
ломка „великихъ реформъ", между оставленными въ живыхъ 
органами либеральной прессы и „Мое. Вед." завелась самая 
противуестественная полемика. Проникнутъ въ печать из-
вестия о томъ или иномъ реакцаонномъ проэктЬ, „Мое. Вед." 
радостно приветствуютъ новый кнутъ, которымъ правитель-
ство намерено искоренить то или иное благо, а либеральная 
пресса возражаетъ, что реакционная газета извращаетъ бла-
гая намереная правительства, что, если такая-то фразы про-
экта понять такъ-то, кнутъ окажется маленькой плеточкой, 
что за целость блага ручается мудрая заботливость о немъ 
правительства и проч. Но „Мое. Вед." всегда оказывались 
правыми, кнутъ оказывался кнутомъ, а отъ блага оставалось 
одно праятное воспоминанае, что, впрочемъ, ни на волосъ 
не изменяло тактики либеральной прессы. Она упорно про-
должала приписывать правительству не существующая, но 
желательныя съ ея точки зренил свойства, а „Мое. Вед." 
продолжали противопоставлять этимъ фантазаямъ реальное 
самодержавее, подчинившее все и вся единой заботе о езоей 
собственной „незыблимости". 

Но если либералы идеализировали и продолжаютъ идеа-
лизировать правительство, то „Моск. В*д.", въ свою оче-
редь, идеализируютъ все вне-правительственные элементы 
русскаго общества, изображая ихъ такими, какими они 
должны бы быть, если бы относились къ интересамъ насе-
ленея съ тою же горячностью, съ какою „Мое. Вед." отно-
сятся къ интересамъ самодержавнаго правительства. 

Написанныя съ вдохновеннемъ, такая изображения того, 

что должно быть, производятъ ободряющее впечатление, а 
иногда, въ форме предостережения правительства противъ 
козней его идеализированныхъ враговъ, содержать также 
очень полезные для этихъ враговъ советы и указаная. 

Къ такимъ удачнымъ во многихъ отношенияхъ произве-
дениямъ нельзя не причислить статью подъ заглаваемъ: 
„Сауеаш; сопзикз!", помещенную въ „Мое. Вед." 5-го и 6-го 
апреля нынешняго года. „Во вновь переживаемую нами 
смутную эпоху, говоритъ авторъ, долгъ каждаго не скры-
вать волнующая его мысли". Поэтому, „вопреки опасению 
возбудить гневъ на себя, а можетъ быть и более" (чьего 
гнева опасается авторъ, остается невыясненнымх), онъ пи-
шетъ свою предостерегающую статью, начиная ее тоже съ 
„урока истории", для котораго считаетъ „вполне достаточ-
нымъ вспомнить наши семидесятые годы" и „диктатуру 
сердца", когда даже чиновники ждали „пресловутаго увен-
чания зданая". „Новое царствованае, продолжаете авторъ, 
кореннымъ образомъ изменило курсъ русскаго правитель-
ства... совершенно разбило конституцпонныя бредни и не-
зыблимо утвердило въ Россш самодержавное начало. . . Вся 
деятельность проникается вполне ыеуклоннымъ характеромъ. 
Учреждается институтъ земскихъ начальниковъ. . . Въ ре-
формахъ земскаго и городского управления проводится тотъ 
же принципъ усиления власти и начала сословности. Органы 
печати, наиболее смущавшие восприимчивый головы, подвер-
гаются полному воспрещению, а за остальными устанавли-
вается более бдительный надзоръ". Университеты дово-
дятся до такого состояния, что „является возможность цар-
ствующей Императорской чете неоднократно осчастливать 
ихъ Своимъ посещениемъ. . . и въ результате благополучие, 
спокойствие. . . благоденствие подъ скипетромъ Самодержца". 

Авторъ и „верить и знаетъ", что и теперешней само-
держецъ неуклонно держится системы своего родителя, но 
темъ не менее на Руси появились „независящая отъ Вер-
ховной власти уклонения отъ заветовъ Царя-Миротворца". 

Начинается перечисление „уклонений" и вдругъ оказыва-
ется, что, не смотря на все неуклонныя мероприятия, „зем-
ския, городския и иныя общественныя собрания продолжа-
ютъ считать себя не частью правительства, а чемъ-то осо-
беннымъ, вне его стоящимъ и настроеннымъ враждебно 
противъ администрацаи. Дворянство день ото дня исчезаетъ... 
Число держащихъ высоко правительственное знамя быстро 
умаляется передъ количествомъ лицъ, стремящихся къ рево-
люционнымъ принципамъ свободы и равенства". „Большин-
ство нашей периодической печати явно на стороне противу-
правительственной, несколько органовъ флюгерной системы 
(удачный эпитетъ!) и лишь самое ограниченное количество 
консервативнаго направленая". Провинция ненавидитъ адми-
нистрации и не желаетъ читать ничего, кроме изданай 
противуправительственнаго направления. Цензура не помо-
гаете „При строгости цензора газета получаетъ ореолъ 
мученичества. Вообще въ провинцаальныхъ городахъ мест-
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лучший адресъ. И вотъ эти мудрецы принялись агитировать 
среди знакомыхъ имъ гласныхъ въ пользу передачи этого адреса 
въ коммиссню, что, действительно, и случилось, хотя, можетъ 
быть, совсемъ не вследствие стараний нашихъ политическихъ мла-
деяцевъ. Во-вторыхъ, коварные либералы совгвмъ не приняли въ 
соображедпе, что у купцовъ есть тоже очень тонкёе люди, сами 
искусившиеся некогда въ составлении „либеральныхъ", адресовъ, 
вроде новаго городского головы Немировскаго, въ то время еще 
не получившаго утвержденёя. Не будь его, адресъ былъ бы при-
нять почти безъ изменения даже и ЕЪ КОММИССШ . Возражений 
онъ вызвалъ очень немного. Самое существенное, — со стороны 
священника Л. Владыкина, было направлено противъ того самаго 
„промысла Божия", подъ флагомъ котораго либералы надеялись 
дровести контрабанднымъ путемъ „затруднения и бедствия" послед-
яихъ месяцевъ. Но острый взоръ протоиерея (ревностнаго защит-
ника всехъ клерикальныхъ поползновений въ земстве и думе, но 
въ то же время сторонника многихъ начинаний, входящихъ въ 
программу либераловъ) разсмотрелъ контрабанду и подъ этимъ, 
казалось, наиблагонадежнейшимъ флагомъ. „Какъ! — восклик-
нулъ онъ — это въ чемъ же вы видите промыселъ Божий? Въ 
томъ, что стреляли въ Победоносцева и. . . забросали гесь Саратовъ 
прокламациями?" Но, проваливъ „промыселъ Божий", Владыкинъ 
отстаивалъ адресъ во всехъ остальныхъ пунктахъ противъ дру-
гого проэкта прис. пов. Н. Соколова, славословпвшаго царя и 
строго порицавшаго студентовъ*). Другое возражение противъ 
проэкта адреса исходило отъ лидера купеческой партии, Селива-
нова и подкапывалось подъ „новую эру". „Это что еще такое, 
новая эра, новая эра? восклицалъ „хозяинъ" города. Это очень 
ужъ похоже на новую веру какую-то". Но это возражение, хотя 
и исходило изъ очень авторитетнаго источника, вызвало только 
веселость. Еще несколько второстепенныхъ поправокъ, и про-
эктъ адреса былъ уже, казалось, у тихой пристани. Какъ вдругъ... 
пришелъ запоздавший въ коммиссш Немировский. Пришелъ и 
сразу показалъ всемъ воочию „конституцию" въ адресе, а за 
конституцией — длинная справка съ историей, судьба тверского 
адреса и Унковскаго, Вятка, места не столь отдаленныя и т. д. 
и т. д. Тономъ умудреннаго жизнью старца, познавшаго тщету 
молодыхъ увлечений, вспоминалъ онъ и историю того саратов-
скаго адреса, въ составлении котораго и самъ некогда (после 
1-го марта 1881 г.) игралъ роль хитроумнаго Улисса**). Въ резуль-
тате^ всехъ этихъ историческихъ справокъ получилось нраво-
учение: никогда не следуетъ просить у царя больше, чемъ 
онъ даетъ. Этимъ только спугнешь реформу, которая уже го-
това была осуществиться, да и самъ-то попадешь, пожалуй, въ 
Вятку. Русская реформа, какъ и всякая другая дичь, садится 
только на то озеро, вокругъ котораго не видно охотника; какъ 
только показался вблизи охотникъ, готовый воспользоваться ре-
формой для расширения своихъ правъ, реформа снимается и уле-
таетъ. Последнее сравнение, впрочемъ, не принадлежитъ самому 
Ыемировскому, но точно передаетъ его „политическую" или ско-
рее „политичную" теорию. 

Тщетно старались либералы спасти „конституцию", доказывая, 
что ея въ проэкте адреса СОВСЕМЪ нетъ, что фразу „доверие. . . 
не можетъ отразиться и на другихъ сторонахъ жизни" можно 
понимать и не въ смысле конституции, а въ томъ, что молодое 
поколение, воспитанное въ новыхъ школахъ, внесетъ новый духъ 
и въ другия сферы жизни. Отлично знающий все „коварства" 
либераловъ, Немировский ловить ихъ на словахъ и предлагаетъ 
соответствующую поправку. Въ результате его „мастерской" ра-
боты изъ адреса исчезаетъ всякий „либеральный духъ" и не оста-
ется ничего, кроме радости, благодарности да безпричинной окры-
ленности надеждами. Исчезли „молодые и старые, бедные и бо-

*) Въ конце концовъ этотъ второй проэктъ нашелъ только 
одного защитника въ лице. . . ждавшаго своего утверждения Не-
мировскаго, такъ какъ даже авторъ отъ него отказался и нашелъ 
первый проэктъ лучшимъ. 

**) Вотъ наиболее характерньие отрывки изъ адреса 1881 г., 
составленнаго Немировскимъ : „Повели же, Великий Государь, 
твоему народу стать вокругъ твоего трона твердымъ и несокру-
инимымъ оплотомъ его; призови ныне, Государь, верныхъ сыновъ 
твоей страны къ подножию твоего престола. И верь, Государь, 
въ безпредельной преданности русскаго народа своему царю, въ 
безграничности любви его къ своему отечеству, въ нравственныхъ 
и умственныхъ силахъ твоего народа, въ правдивой и свободной 
речи его ты обретешь ту всеисцеляющую силу, ту несокрушимую 
твердыню, о которую въ прахъ разобьются все злодейский на-
чинания". 

гатые", исчезли „другия стороны жизни" и „все отношения"... 
Адресъ заключенъ строго въ рамки школьнаго вопроса. Но и 
въ этомъ своемъ виде онъ все еще не нравится Немировскому. 
Правда, онъ его подписалъ и, конечно, „не возьметъ своей под-
писи назадъ" (а жаль!); но на бирже среди купцовъ онъ все 
еще находилъ его слиипкомъ либеральнымъ и пророчилъ, что 
купцы его не подпишутъ. Не смотря на эти внушения, адресъ 

былъ подпнсанъ и отправленъ. 
За перёодомъ „безсмысленныхъ мечтаний" о распространении 

доверия „и на другия стороны жизни" наступила эпоха ДЕЛОВОЙ 

разработки реформы. Открылась она предложениями глаенаго гр. 
Нессельроде и докладомъ прис. пов. В. И. Соколова. Этотъ до-
кладь всеми считается прекраснымъ и „действительно содержитъ 
много справедливыхъ мыслей" (см. „Сар. Дн.", ном. 91). Мне по-
казались характерными вступительный слова доклада: „Высоко-
милостивыя, исполненный доверия къ обществу слова рескрипта 
дали мне смелость утверждать, что попечение о детяхъ, возла-
гаемое высочайшею волею на семьи и родителей, обязанныхъ 
верноподаннически содействовать начинаниямъ Монарха, должно 
выражаться, между прочимъ, и въ почтительномъ доведении до 
сведения высшаго начальства о недостаткахъ нашего учебнаго 
строя и средствахъ къ ихъ устранению". Это ужь какъ будто 
слишкомъ — выводить обязанности родителей пещись о своихъ 
детяхъ изъ царской власти. Будьте, господа, холопами, да знайте 
меру! И все это холопство для того, чтобы оправдать свою сме-
лость „почтительно доводить до сведения высшаго начальства". 
Где ужь тутъ набраться смелости для требования конституции?! 
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Чествование ветеринарнаго врача Оедора Курицына. 
Въ наше время, среди „современной смуты", характеризующейся 
полной нравственной безпринципностью, отсутствиемъ твердыхъ 
моральныхъ нормъ, разграничивающихъ честное отъ безчестнаго, 
простую услугу и компромисъ отъ прямой подлости и холопства, 
— даже люди интеллигентные совершаютъ нередко такие по-
ступки, участвуютъ въ такихъ делахъ, за которыя имъ самимъ 
потомъ приходится краснеть и каяться. 

Недавно уезжалъ изъ Саратова местный земский ветеринаръ 
Курицынъ, и его „товарищи" устроили ему торжественный про-
щальный обедъ. Въ среде этихъ товарищей оказались, между 
прочимъ, Оболдуевъ, Бердовъ, Романовъ, Виноградовъ и мн. друг. 

Напомнимъ читателямъ, что за личность Курицынъ, удостоив-
шийся „обеда" отъ своихъ почтенныхъ коллегъ. 

Вотъ что читаемъ мы въ биографии Попко, помещенной въ 
ном. 3 „Съ родины на родину" : „Курицынъ, тогда еще студентъ, 
былъ арестованъ по такъ-наз. Елизаветградскому делу. Сиделъ 
онъ въ одесской тюрьме, болтая немного по своему делу, но од-
нако первое время совсемъ мерзавцемъ назвать его было нельзя. 
Но ЕОТЪ „хронически" сидеть надоело Курицину, и онъ предло-
жилъ свои услуги жандармскому управлению. Особенно ценныхъ 
сведений онъ не могъ сообщить, но могъ предать своихъ това-
рищей, что и сде.лалъ: благодаря ему, повесили В. Малинку и 
Ив. Хробязгина. Дабы сделать услуги Курицына более полез-
ными, его садятъ въ одну камеру съ однимъ изъ вновь аресто-
ванныхъ по делу Чубарова. Курицынъ постарался выведать у 
него все, что тотъ зналъ, и сообщилъ полученный такимъ путемъ 
сведения жандармскому управлению. По делу Чубарова были 
казнены Лизогубъ, Чубаровъ и Давиденко. . . Попко, противъ 
котораго не имёлось никакихъ уликъ, пошелъ, благодаря Кури-
цыну, на вечную каторгу" (см. стр. 177 и 179). 

Близкий товарищъ Попко, вместе съ нимъ бывший дда Каре, 
заканчивая его биографию, не можетъ снова не вспомнить о пре-
дателе. „Такие люди гибнутъ, а мерзавцы, какъ Курицынъ 
— живы. Живы, злорадствуютъ, торжествуютъ и своею одною 
преступною жизнью позорять и заражаютъ русскую землю. . . 
Быть можетъ, кому-нибудь изъ насъ еще суждено увидать далекую 
родину. Пусть такой счастливецъ вспомнитъ, что убийца Б. Ли-
зогуба, Г. Попко, В. Малинка, И. Храбязгина и многихъ другихъ 
еще ЖИЕЪ и. . . да не дрогнетъ его рука. Помните, что трупы 
страдальцевъ вопёютъ объ отмщении". 

И вотъ этого-то Курицына чествовали недавно у насъ въ 
Саратове люди, считающиеся интеллигентными. . . Что же ! Мо-
жетъ быть, прошлое Курицына забыто? Но такие факты, какъ 
предание на смерть своихъ товарищей, какъ сознательное шпион-
ство, не могутъ, не должны забываться, — они нладутъ клеймо 
позора на всю жизнь человека и де.лаютъ его презреннымъ для 
всякаго, въ комъ есть хоть капля порядочности и чувства соб-

ственнаго достоинства. 
Можетъ быть, въ течение своей долгой служебной деятель-

ности Курицынъ успелъ зарекомендовать себя передъ своими 
коллегами, какъ хороший врачъ и товарищъ? И этого дпзтъ. 
Еще никемъ не забыты слухи, ходившие въ городе по поводу 
опергций Курицына съ закупкой лошадей для голодающпхъ кре-
стьянъ. Сами же врачя, присутствовавшёе на обеде, могли бы 
не мало поразсказать о темныхъ фактахъ изъ деятельности Ку-
риидына. . . Сами же они отзываются о немъ, какъ о человеке 
сомнительной честности; по ихъ собственному отзыву, нетъ ни-
зости, какую бы не могъ совершить Курицынъ: подвести това-
рища по службе, „подставить ножку", наговорить, набросить по-
дозрение въ „политической неблагонадежности" передъ общей 
администрацией и ближайшимъ земскимъ начальствомъ, — на все 
это, по ихъ мнению, способенъ Курицынъ!... И после всего 
этого они устраиваютъ ему торжественные проводы. Мало того. 
Серьезию обсуждаютъ проэктъ поднесения ему альбома съ соб-
ственными карточками ! . . . Мы отказываемся оценить по досто-
инству нечистоплотность и распущенность, выказанную саратов-
скими ветеринарамдд въ чествовании человека, котораго они не 
уважаютъ, за д;оторымъ сами не признаютъ элементарной чест-
ности и порядочности и на прошломъ котораго лежитъ позорное 
пятно предательства. . . 

ВИЛЬНА . Въ субботу 9-го июня въ Ошмянскёй уездъ были 
вытребованы изъ Впльны войска для усмирения „бунта" кре-
стьянъ. Отправлено два батальона пехоты и две сотни казаковъ. 
Губернаторъ, задержанный въ городе министромъ юстиции, по-
ехалъ туда черезъ два дня. Подробности пока неизвестны, знаю 
только, что „бунтъ" охватилъ 32 деревни. Губернаторъ вернулся 

въ четвергъ 14-го. 

ВИЛЬНА . Прддводимъ, съ сохранениемъ ореографш, следующий! 

документикъ : 

Его Высокородию, г. Приставу 6-го Стана Виленскаго у. 
Домовладельца Дворянина Ивана Бонавету-
риева ЗаЕадскаго, живущаго 6. Стана по Смо-
ленской улице въ соб. доме, 

Заявление. 

Ваше Высокородие, примите въ уважение настоящее мое за-
явление, а именно объ известныхъ уже вамъ нападенёяхъ на мой 
домъ мою семью, и моихъ Подмастерьевъ, съ 1-го сего мая месяца 
когда Вы изволили подать мне помощь отъ насильственныхъ 
Бродягъ Стачниковъ-Социяловъ, которые не понесли никакого 

отъ властей наказания. 
То таковые повторились более серьезными, даже едва неко-

торые изъ подмастерьевъ моихъ, при помощи женщинъ избежали 
отъ смерти, которая могла постигнуть ихъ отъ Бродягъ-Соцёяловъ 
ножами и кинжалами, которые снаряды выданные имъ изъ глав-
наго Депо ихъ Социяльнаго Управления, жертвою могли быть, Ви-
кедитии МЁХОВИЧЪ, И Станиславъ Блажевичъ, на которыхъ они 
напали даже въ чужой квартире у Проживающаго въ моемъ 
доме мастера Остроуха, главный вожакъ таковой партии Соция-
ловъ, проживающий на Новомъ Строении въ доме Бараковскаго, 
Сапожникъ Викентий Остроухъ, у Котораго сказадгаьде Само-
званцы Бродяги работаютъ, сказанный Остроухъ напитанный 
духомъ противъ Правительства и его закопныхъ правъ подобравъ 
Шайку подсудимыхъ, и безпритонньдхъ волокитъ-Соцёяловъ, на-
падаетъ на истинно мирныхъ работниковъ, согласно Прокламацёямъ 
1-го сего мая, дабы бросали работу, а слились бы за одно, рука 
за руку, и выступить, противъ Монаршихъ правъ. 

Таковое нападение повторились сегодня во главе Вождя Ви-
кентия Остроуха, который присутст вовалъ при чуть-ли не исхо-

дахъ Викентия Меровича и Станислава Блажевича. 
Главные виновники, Эдуардъ Остроухъ, Михаилъ Дехтеревъ, 

Владимиръ Дубовъ, Александръ ведоровъ и другие подобранные 
которыхъ они должны при спросе показать. 

А потому прошу покорно Вашего Высокородия, такъ какъ 
первый и прямой Начальникъ, прошу Вашего благосклоннаго со-
вета, куда обратиться сь засчитою для меня, моего дома такъ 
равно и моихъ подмастерьевъ кроме того по ихъ Соцпальныхъ 
заявленёяхъ, что мне заявителю и моему работнику Бржезин-

скому неминумая смерть. . . . 

„ПОМИЛОВАНИЕ" СТУДЕНТОВЪ . Когда русскаго обывателя 
чрезвычайно удручаетъ какое-нибудь „мероприятие" начальства, 
съ которымъ необходимо бороться, но бороться не хочется, — 
тогда онъ имеетъ обыкновение утешать себя надеждой на какое-
нибудь событие, которое внезапно изменить настроенёе властей 

ный печатный органъ находится какъ бы въ одномъ лагере 

съ интеллигенцией противъ общаго ихъ врага — Высшаго 

Правительства, съ его местными представителями". 
Огромное „уклонение" оказалось и въ деревняхъ. „Щед-

рость" правительства въ годы неурожаевъ принесла здесь 

больше вреда, чемъ сами неурожаи, внушивъ населению на-

дежду на „даровое кормление". Эти неурожаи даютъ бога-

тый матерёалъ для наполнения газетъ „раздирающими сердце 

описаниями, переполненными всевозможными вымыслами. 

Здравый голосъ местныхъ властей (отрицающихъ нужду въ 

ссудахъ) служитъ основаниемъ внушать населению, что со 

стороны долженствующихъ печься о немъ встречается не 

только равнодушие, но и злорадство. . . Лицамъ, мечтающимъ 

о наступлении момента, когда народъ не будетъ ходатайство-

вать о выдаче судъ, а будетъ требовать хлеба, народное 

бедствие, какъ недородъ хлебовъ, послужило однимъ изъ 

средствъ дискредитировать въ его глазахъ правидтельство". 

Уже „послужило", какъ видите. Хорошо бы устами 

„Мое. Вед." да медъ пить. 
Но разве не полезный советъ всемъ темъ, кому дороги 

интересы крестьянъ, заключается въ последнихъ строкахъ? 

Разве не следовало бы разъяснить крестьянамъ действи-

тельное отношение къ ихъ бедствию „верховнаго правитель-

ства и его местныхъ представителей"? Ведь для этого 

достаточно было бы распространять въ голодающихъ мест-

ностяхъ те нумера реакционныхъ газетъ — „Мое. Вед." въ 

особенности, — где отрицается серьезность бедствия, помощь 

крестьянамъ признается вредной, сами крестьяне обвиняются 

въ лености; где каждая строчка дышетъ враждой какъ 

къ крестьянамъ, такъ и къ темъ добрымъ людямъ, которые 

несутъ имъ во время бедствия посильную помощь. 

Поскольку правительство уже дискредитировалось въ гла-

захъ крестьянъ, оно сделало это своими собственными уси-

лиями, урезыванёемъ ссудъ, закрытиекъ столовыхъ, высыл-

кг.ми техъ, кто помогаетъ голодающимъ. Но несомненно, что 

крестьянъ обязательно познакомить также и съ соответству-
ющей этой практике теорией голодовокъ, преподаваемой 

„Мое. Вед." До сихъ поръ этого не было сделано, но 

пусть не безпокоится почтенная газета, этотъ долгъ, какъ 

и все другие, будетъ Еыполненъ, если не либеральной, то 

революционной частью вне-правительствеиинаго лагеря. 

Сплоченный лагерь всей интеллигенции вместе съ прессой 

„противъ ихъ общаго врага — Высшаго правительства съ 

его местными представителями" тоже принадлежитъ къ об-

ласти должнаго, но еще не существующаго. Съ другой 

стороны, въ нарисованной „Мое. Вед" отрадной картин* 

отсутствуетъ самая важная отличительная черта „вновь 

переживаемой нами смутной эпохи". Въ ней нетъ упоми-

нания о росте революцёоннаго духа въ рабочемъ классе, о 

ярко проявившемся антиполиценскомъ, сочувственному 

„преступнымъ манифестациям^', настроении всего населения 

большихъ городснихъ центровъ. Отъ „Мое. Вед.", такъ 

охотно преподносящихъ „уроки", почерпнутые изъ „истории', 

европейскихъ революций, не могло укрыться громадное, ре-

шающее значение этого новаго у насъ явления. Не ихъ 

вдина, если до сихъ поръ оне еще не воспели его съ своид-

ственной имъ силой. Воспеть, очевидно, мешаютъ цирку-

ляры главнаго управления по деламъ печати. 
Одна изъ реакционныхъ газетъ — „Гражданинъ" или 

„Мое. Вед." — недавно высчитала, что за последний десяти-

летия число враговъ самодержавия выросло въ 99 разъ. Где 

ихъ прежде была тысяча, — теперь сотня тысячъ. Про-

грессия, конечно, произвольная, но едва-ли преувеличенная. 

И это ускоренное возрастание произошло именно въ ту 

эпоху, когда, „изменивши кореннымъ образомъ свой курсъ", 

правительство „незыблимо утвердило въ Россёи самодержав-

ное начало", когда вся его деятельность была и остается 

„проникнутой вполне неуклоннымъ характеромъ". Но воз-

растание совершалось и въ уклончивое царствование Алек-

сандра II и при неуклонномъ Николае I. Это возростанёе 

не можетъ, очевидно, быть остановлено никакимъ прави-

тельственнымъ „курсомъ": не тотъ или иной „курсъ", а са-

мое существование самодержавия съ каждымъ десятилетёемъ 

становится невыносимымъ все более и более широкимъ 

слоямъ пробуждающейся Россёи. 

Самодержавное правительство находится теперь въ поло-

жении колдуна въ сказке Гоголя „Страшная месть". Кол-

дунъ узналъ, что конецъ ждетъ его на вершине Карпат-

скихъ горъ. Онъ садится на коня и едетъ въ противо-

положидую отъ этихъ горъ сторону, долго едетъ и вдругъ, 

всмотревшись, различаетъ на гордизонте очертания страш-

ныхъ для него горъ. Онъ поворачиваетъ коня и что есть 

силы скачетъ целую ночь въ противоположную сторону, а 

на разсветЬ замечаетъ, что уже поднялся надъ первыми 

уступами роковыхъ горъ. Колдунъ мечется, вертится и съ 

каждымъ скачкомъ коня, въ какую бы сторону онъ ни напра-

вилъ его курсъ, оказывается все ближе и ближе къ вершине. 

Изъ собственныхъ же статей „Мое. Вед." ясно, что не 

поможетъ никакой „курсъ" и русскому самодержавию. Оне 

правы, утверждая, что всякёя „уступки" вызываютъ новыя 

требования, но и „неуклонность" по меньшей мере не пре-

пятствустъ усиленному накоплению револиоцёонныхъ силъ, 

неизбежно вступающихъ въ борьбу. И если прежде, когда 

духъ борьбы веялъ лишь надъ ручьями и речками сперва 

дворянской, а потомъ разночинской интеллигенции еще 

можно было надеяться утомить, обезеилить, выловить ея 

численно ограниченный силы, то теперь, когда онъ подулъ 

уже надъ безбрежнымъ моремъ народныхъ массъ, такёя 

„мечтанёя" становятся совершенно „беземысленными". Моря 

полицейскимъ ковшомъ не вычерпаешь. 

Приступая къ освобождению крестьянъ, Александръ II 

сказалъ, что лучше начать его сверху, чемъ ждать снизу, 

и несомненно, что для помещиковъ это было лучше: имъ 

не прииилось поплатиться ничемъ, кроме „правъ" на на-

силия надъ личностью крестьянина. Можно допустить, что 

это было „лучше" и для части взрослаго въ то время кресть-

янскаго поколения. Борьба за „освобождение снизу" могла за-

тянуться, могла стоить массы жизней. . . Но нетъ ни малей-
шаго сомнения, что для следуиощаго же крестьянскаго поко-

ления было бы неизмеримо лучше, если бы освобожденёе при-

шло снизу. Не было бы въ такомъ случае ни отрезковъ отъ 

наделовъ, ни выкупныхъ платежей, не было бы земскихъ 

начальниковъ и всего того сверхштатнаго безправия, кото-

рымъ пользуется крестьянинъ даже по сравнению съ осталь-

ными сословиями безправной России. Надъ сознавшимъ свою 

силу и доказавшимъ ее крестьянствомъ такъ измываться 

никто не посмелъ бы и думать. 
Для полицейской партёи тоже было бы лучше, если бы 

оеввобождение отъ самодержавия совершидлось путемъ „усту-

покъ". Постепенное устранение самыхъ кричащихъ, самыхъ 

безобразныхъ его проявлений ослабляло бы накопляющуюся 

ненависть, партия могла бы постепенно стушеваться, не по-

платившись за свои грехи. Но за то чемъ упорнее бу 

детъ сопротивляться самодержавие, чемъ продолжительнее 

будетъ борьба, темъ больше накопится ненависти и темъ 

полнее смететъ эта ненависть все связанное со старымъ 

порядкомъ. Больше будетъ отвоевано у будущаго, полнее 

осуществится демократия, съ болыпимъ сознанёемъ своей 

силы вступитъ въ новый политический строй трудящееся 

население России, легче будутъ дальнейшая задачи социал-

демократии. 
Но если для распоряжающейся царемъ бюрократическо-

полицейской партии существуете два пути къ разлуке съ 

самодержавёемъ, то для насъ, для враговъ самодержавия, 

нетъ и быть не можетъ иного пути, кроме неуклонной 
борьбы; однимъ же изъ необходимейшихъ средствъ борьбы 

является политическая агитация. А кто лучше „Мое. Вед." 
умеетъ показать злостную подкладку каждаго правитель-

ственнаго мероприятия? Кто лучше ихъ умеетъ оголять 

самодержавие отъ всехъ покрововъ, срывать все фиговые 

листки, налепляемые на него либеральной и полулиберальной 

прессой, и выставлять на позорище всю циниичную наготу 

его „приднципа"? Ихъ статьи! о голоде могутъ въ то же 

время служить незаменимымъ пособёемъ для политической 

агитации среди крестьянъ. Не можемъ поэтому не пожелать 

„Мое. В*д." побольше читателей изъ всехъ слоевъ вне-

правительственной России. Но для этого необходимо, чтобы 

почтенную газету почаще посещало вдохновение. Въ спо-

койные промежутки она нестерпимо скучна и читать ее 

нетъ ни малейшей возможности. Но о мотивахъ для вдохно-

вения въ „переживаемую нами смутную эпоху" будетъ забо-

титься сама жизнь. 
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За последние годы такимъ экстреннымъ событнемъ, отъ котораго 
чаютъ всякаго рода милостей, стало приращение царскаго семей-
ства. Вотъ ужо родится наследнике, и царь „манифестъ* объ-
явить, утешаете себя обыватель. И — удивительное дело — 
всякйй разъ, какъ обывателю нужно искать утешения въ беде, 
царица оказывается на ВЫСОТЕ положения, на пути къ „разре-
шению". Но какъ только дело доходитъ до „разрешения", обы-
ватель оказывается разочарованнымъ : вместо наследника, онъ 
получаетъ новую княжну, и осуществление его пламенныхъ на-
деждъ откладывается до следуюшаго раза. И съ горечью чита-
ете онъ слова: „Таковое Нашего Императорскаго дома приращение 
приемля новою милостью на Насъ и народъ Нашъ изливаемой"... 

После того, какъ ген. Ванновскш сталъ водворять „сердечное 
попечение", обыватель почувствовалъ необходимость успокоиться 
отъ волнений бурньихъ месяцевъ и съ упованнемъ смотреть въ очи 
начальства. Но для того, чтобы успокоиться, нужно было осво-
бодиться отъ мучительнаго кошмара — отъ картины сотенъ юно 
шей, изньиваюшдхъ въ казармахъ. Убедившись, что „министръ 
сердечнаго попечения" не спешить освободить ихъ отъ солдат-
ской лямки, обыватель решилъ терпеливо ждать „разрешения". 
„Царица-то, гоизорятъ, опять. . . видно, будетъ манифестъ. Надо 
терпеливо ждать!" Не знаемъ, уверовали-ли студенты въ обы-
вательский упования, но только и они решили „годить" со своимъ 
требованйемъ, и въ ожидании возвращения изгнанныхъ товарищей 
возобновили свои занятия. Порядокъ былъ водворенъ. 

Но вотъ и желанное событие: наследника, правда, не оказа-
лось, но за то мы обогатились великой княжной. И на этотъ 
разъ, противъ обыкновения, появился таки „манифестъ". Но что 
даль этотъ манифестъ студентамъ? Юноши, которые по семей-
ному положению или телесньимъ недостаткамъ не подлежали за-
числению въ войска, отъ службы освобождены , прочие возста-
новлены въ своихъ правахъ по отбыванию воинской повинности, 
т. е. все будутъ одинаково служить два года, независимо отъ 
срока наказания, наложеннаго на нихъ согласно „временнымъ пра-
виламъ". Однако, одно существенное право они потеряли: право 
служить только по окончании курса наукъ. Да, но это право они 
потеряли потому, что исключены изъ университета. Такъ! именно 
такъ! Царская „милость" подтверждаетъ исключение двухъсотъ 
студентовъ за участие въ техъ волненияхъ, которыя, по призна-
нию самого правительства, были следствйемъ ненормальнаго состо-
яния учебнаго строя. Итакъ, „милость" не зашла такъ далеко, 
чтобы удовлетворить требование, которое студенты поставили 
условйемъ возвращения своего къ занятйямъ; требовате, чтобы все 
удаленные товарищи были возвращены въ университетъ. Что же 
скажутъ те либеральные Балалайкины, которые после известнаго 
рескрипта Ванновскому лезли изъ кожи вонъ, чтобы убедить 
студентовъ сейчасъ же прекратить забастовку, такъ какъ-де къ 
осени все ихъ изгнанные товарищи будутъ возвращены? 

Ну чтожъ! Можетъ быть, студенты порешать ждать новаго 
„Нашего Императорскаго дома приращения", которое принесетъ 
новыя „милости"? А пока жертвы Боголепова будутъ продол-
жать маршировать „на законномъ основании", а „временньия пра-
вила" останутся въ силе, какъ естественное дополнение къ „сер-
дечному попечению". 

КОСТРОМА. ВЪ апреле месяце, опасаясь празднования 1-го мая, 
костромской жандармский начальникъ, полковникъ Кемпе, переве-
денный сюда изъ Ревеля, где онъ разыскивалъ „социализмъ" въ 
женской гимназий, водя на допросы гимназистокъ приготовитель-
наго класса, решилъ, что называется, „съ корнемъ вырвать кра-
молу" въ Костроме. На этотъ разъ онъ не отважился уже 
искать „вредный духъ" по ревельскому примеру среди гимнази-
стокъ, а задумалъ попытать счастья въ иной среде, — именно, 
среди рабочихъ и служащихъ въ земстве. И вотъ въ Костроме 
начался рядъ обьисковъ и арестовъ, было взято около 30 чел. 
Но и тутъ не повезло бедному Кемпе. Почти ВСЕ арестованные 
оказались людьми къ революционной деятельности непричастными, 
никого и ничего не знающими; такъ напр., одинъ мелкий чинов-
никъ, ничемъ, кроме пьянства, не занимавшийся и отроду не ви-
давший ни одной нелегальной книжки, былъ взятъ и продержанъ 
около месяца въ тюрьме только за то, что жандармские унтера 
видали часто его пьянствующимъ съ рабочими, съ которыми ему, 
такъ какъ онъ жилъ въ фабричномъ районе города, понятно, 
приходилось часто сталкиваться въ трактирахъ. Затемъ, разсчи-
тывая, повидимому, застать въ одномъ месте майское собрание, 
жандармы нашли лишь сидящую за водкой пьяную компанию, 
которую и арестовали, хотя и принуждены были черезъ два часа 
всехъ выпустить, кроме хозяина квартиры, котораго почему-то 
до сихъ поръ держать въ тюрьме. 

Увидавъ, что попалъ не туда, куда следуетъ, Кемпе ужасно 
переконфузился; на допросахъ онъ ужасно путается, видимо, 
самъ иие знаетъ, что спрашивать, благодаря чему произошло не 
мало курьезньихъ инцидентовъ. Однако, было не мало и печаль-
наго. Такъ, продержавъ одного ни въ чемъ неповиннаго чело 
века въ тюрьме три недели, Кемпе, воспользовавшись его не-
знаннемъ правилъ для сидящихъ въ предварительномъ заключении, 
запретилъ ему давать что-либо, кроме бйблйи; затемъ, вообра-
зивъ, что въ городе существуетъ общество, оказывающее помощь 
политическимъ заключеннымъ, онъ запретилъ передачу съестного 
и денегъ въ тюрьму, если они идутъ не отъ родственниковъ аре-
стованныхъ; наконецъ, ворвавшись ночью, чтобы арестовать од-
ного тоже ни къ чему непричастнаго человека, жандармы сильно 
напугали его беременную жену, такъ что съ нею произошли 
преждевременгаые роды; самъ этотъ господинъ все еще въ тюрьме, 
благодаря чему потерялъ место. При обыскахъ Кемпе обнару-
живаете полное невежество; такъ напр., онъ забралъ въ одномъ 
месте „Фабрику" Дементьева, принявъ ее за нелегальную, по-
тому что на ней не стояло „дозволено цензурой". 

Въ Костроме только и разговоровъ, что объ арестахъ, при-
чемъ „глупость Кемпе" сделалась злобой дня. Но своимъ усер-
диемъ не по разуму дуракъ-жандармъ оказалъ костромскимъ со-
циалдемократамъ услугу: арестовавъ и привлекши къ допросамъ 
многихъ рабочихъ, онъ темъ самымъ заставилъ заинтересоваться 
массу рабочихъ вопросами: „за что это людей берутъ?", „что 
это за первое мая?" и т. п., чемъ значительно облегчилъ пропа-
ганду. Вообще, после погрома, какъ среди рабочихъ, такъ и 
среди другихъ слоевъ населения значительно увеличился интересъ 
къ нелегальной литературе. 

Особенное подозрение Кемпе навлекли на себя почему-то зем-
ские статистики, такъ что только семи изъ нихъ разрешено ехать 
на изследование въ уездъ. Въ число неблагонадежныхъ, которые 
лишены этого права, попалъ даже самъ заведующий статистикой. 

Носятся слухи, что много народа взято также въ Кинешем-
скомъ и Нерехотскомъ уезде. 

Вотъ списокъ взятыхъ въ Костроме: Егоръ Ивановъ, служа-
щий въ книжномъ складе губ. земства, бывший рабочий; братья 

;Прянишниковы, статистикъ и конторщикъ; Скрыпкинъ, садов-
никъ; Алекевевъ, чиновникъ губернскаго правления; Загайный, 
статистикъ; Горский и Кутуковъ, высланные московские студенты; 
.Меднакритскнй, высланный харьковский студентъ; Грейбертъ Гл*вбъ; 
Ляпкинъ и беодоровский Владимиръ, ученики слесарно-техничес-
каго училища; Соколовъ Сергей, слесарь въ томъ же училище; 
Буяновъ Василий, хозяинъ мастерской, былъ раньше рабочимъ 
въ Петербург-Е; Плугинъ и Луковъ, портные (оба во второй разъ); 
Риттеръ, наборщикъ; Коленцевъ, садовникъ; рабочие: Смирновъ, 
Алекевевъ, Кирсановъ, Фроловъ, сестры Семеновы и еще не-
сколько рабочихъ, фамилии которыхъ не выяснены. 

По старому делу (1900 г.) вышли приговоры: статистику 
Третьякову два года Астраханской губ., рабочему Плугину два 
года Вятской губ., рабочимъ Лукову и Лаврову одинъ годъ над-
зора, рабочему Румянцеву два мес. тюрьмы и годъ надзора, ра-
бочему Белову три месяца тюрьмы и надзоръ, рабочему Анучину 
два месяца тюрьмы и надзоръ. Все, кроме двухъ последнихъ, 
сидели въ предварительномъ заключении отъ 2 до 4 ЫЕС. 

ВОЙНА СОЦИАЛДЕМОКР АТАМЪ ! Намъ доставлена копия воз-
звания, распространяемаго за подписью „истинно русскаго патри-

ота, любящаго своего Императора и отечество, ненавидящаго 
соцпалдемократовъ, заводскаго рабочаго крестьянина Степ. Демид. 
Зенченко". Приводимъ тексте этого любопытнаго изделия. 

Января 3-го дня 1901 г., Петроградъ. 
Шлиссельбургский проспекте, село Смоленское, домъ ном. 75., кв. 35. 

Господа Русскпя Соцнальдемократы! Читая Ваши листки „под-
польный" и газеты прямо приходишь въ недоумение. 

Ведь это прямо вымыселъ ! — напр. въ ном. 3 рабочаго листка 
ноябр. 1900 года въ 29 строки отъ верха приведены слова Импе-
ратора. Чтоже Вы хотите насъ уверить, что Императоръ сказалъ 
это? О, нетъ! неверимъ. Нашъ Императоръ любящий свой вер-
ный народъ разве скажетъ это!? Никогда! Небуду говорить о 
суде надъ Максвельцами, также объ случае на невскомъ заводе 
съ рабочимъ описаннымъ въ ном. 9 газеты „рабочая мысль" за 
1900 годъ сентябрь месяцъ. Но скажу одно: Вроете Ваши мечты 
при помощи рабочихъ поднять красное знамя? Все это напрасно! 
Вы думаете, что это рабочий подъ влйяннемъ Вашихъ печатньихъ 
произведений делаютъ стачки? Нетъ! Хотя и придется рабо-
чему стачку сделать, то онъ ее ДЕ даете просто изъза иногда 
Недоразумения между хозяиномъ и рабочими въ экономическомъ 
отношении, но ничуть въ Политическомъ какъ вамъ снится ! ! ! 

А хотя и удается Вамъ на свою сторону привлечь несколько 
рабочихъ, такъ, это и то благодаря ихъ не просвещению! Но 
насъ сотни тысячъ рабочихъ которыя верны своимъ традицйямъ 
и ни подъ какимъ видомъ не возмутся за красный „штандаръ" 
ведь Вы все поляки и евреи? Неправдали? 

а! Слюнявыя либералы? Вамъ политическихъ и граждан-
скихъ правь!? бросьте!... Вы думаете, что дорого Вамъ стою-
щпя подпольныя произведения Вамъ приносите пользу! навернякали 
каждый прочтетъ и сознаетъ — брехня! Вы только насъ гу-
бите... отставте ради Бога?... Я не шпионь а просто рабочий 
заводский. Я действую самостоятельно противъ Васъ й имею ты-
сячи последователей. У насъ скоро организуется такой коми-
тетъ изъ рабочихъ который будетъ вести борьбу противъ соцйалв-
демократовъ словомъ и по средствомъ печатныхъ брошюръ до-
звол. цензурою. 

Истинно русский патриоте Любящий своего Императора и оте-
чество, ненавидящий Соц.-демокр. заводский рабочий крестьянинъ 

Степанъ Демидовичъ ЗЕНЧЕНКО. 

Р. 8. Письма, возражения и проч. можете адресовать по выше 
указанному адресу. Нестесняйтесь, и живущ. въ Петербурге, до-
несено не будетъ, писать можно на всехъ яз. исключ. китайскаго. 

Воззвание сие помечено 3-мъ января. Черезъ четыре месяца 
после его возникновения на томъ самомъ Шлиссельбургскомъ про-
спекте, где обитаете г Зенченко, „малое недоразумение въ эко-
номическомъ отношении" у рабочихъ Обуховскаго завода привело 
къ дикому нападению царскихъ башибузуковъ, сопровождавшемуся 
кровопролитиемъ. Какъ объясните г. Зенченко это „недоразумение"? 

Но кто же такой этотъ г. Зенченко, столь торжественнно объ-
явивший войну сошалдемократамъ и обещающий организовать 
целый рабочий „комитетъ" для борьбы съ крамолой? Онъ уве-
ряете насъ, что онъ не шпионь и действуете самостоятельно, 
имея тысячи последователей. Очень можетъ быть, что онъ и 
впрямь не шпионъ, но плохо уже и то, что ему приходится начи-
нать свою политическую деятельность съ уверения въ своей „само-
стоятельности".. . отъ Охраннаго отделения. 

Какъ бы то ни было, а война объявлена. О брошюрахъ фирмы 
„истинно-русский патриоте и компания" мы пока не слышали, но 
зато прочли въ газетахъ о приветствии, посланномъ г. Зенченко 
раненому (ныне умершему) Боголепову. Г. Зенченко писалъ: 
„Глубоко пораженные горестной вестью о преступномъ покуше-
нии на жизнь вашего высокопревосходительства, заводские рабочие 
Петербурга — Невской пригородной местности возсылаютъ мо-
литвы о скорейшемъ исцелении вашемъ. Да подастъ вамъ Гос-
подь многйя лета продолжать вашу просветительную деятель-
ность на благо России". 

Молитвы г. Зенченко не были приняты во внимание небомъ, 
можетъ быть, потому, что он* лживо представлены отъ имени 
„заводскихъ рабочихъ" целаго района. Мы, напротивъ, знаемъ, 
что рабочие въ Петербурге вообще и на Шлиссельбургскомъ 
тракте въ частности очень сочувствовали Карповичу и являлись 
11-го марта на Невский съ целью демонстрировать тоже, веро-
ятно, не въ пользу гг. Боголеповыхъ. Нехорошо, нехорошо, 
г. Зенченко, начинать свою политическую карьеру съ подлога 
и всуе призывать имя петербургскаго пролетариата! 

Г. Зенченко божится, что онъ не шпионъ. Однако, для шпиона 
Зубатова такой „истинно-русский патриоте" чистая находка. Обра-
ицаемъ, поэтому, внимание петербургскихъ товарищей на новаго 
рыцаря борьбы съ социалдемократйей*). Адресъ его, обязательно 
сообщенный въ воззвании: Шлиссельбургский просп., село Смолен-
ское домъ, ном. 75, кв. 35. 

ЦЕНЗУРНЫЙ БЕЗОБРАЗИЯ . Прибегая все чаще къ закрытию 
неприятныхъ ему органовъ печати упрощеннымъ порядкомъ безъ 
последовательныхъ „предостережений", наше правительство мо-
жетъ спокойно отказаться отъ воздействия на печать обычными, 
способомъ. Изданный на дняхъ законъ о давности для предо-
стережений представляетъ кость, брошенную литературе после 
того, какъ ее отдали въ полное распоряжение четырехъ минист-
ровъ. Отныне, если после одного или двухъ предостережений 
газета просуществовала Известный срокъ (одинъ годъ или два) 
безъ новыхъ „воздействий", предостережения съ нея снимаются. 
Но разъ узаконенъ способъ закрытия газетъ безъ всякихъ предо-
стережений, какое можетъ иметь значение эта „милость"? А между 
темъ „либеральные" лакеи „Новостей", „Бирж. Вед." и имъ по-
добныхъ газетъ радостно взвыли по поводу этихъ „облегчений". 
Этотъ вой былъ ТБМЪ противнее, что онъ раздался надъ трупомъ 
только-что погубленной „Жизни", судьба которой должна бы 
служить предостережениемъ для освобожденныхъ отъ „предосте-
режений" газетъ. 

Въ лице „Жизни" прекращенъ подцензурный журнале, въ ко-
торомъ ни одна строка не появлялась безъ просмотра со стороны 
цензурнаго ведомства. И всетаки оказалось необходимымъ его 
запретить, при чемъ поводъ для закрытия былъ необыкновенный: 
не та или другая статья повела къ каре, а фактъ ареста многихъ 
сотрудниковъ этого журнала въ апреле этого года. 

Однако, если мы вдумаемся въ причины самого ареста сотруд-
никовъ „Жизни", то не сиожемъ отрешиться отъ впечатления, что 
онъ въ значительной степени обусловленъ самымъ направленпемъ 
журнала. Особая строгость, проявленная къ сотрудникамъ„Жизни", 
какъ еще раньше къ гг. Струве и Туганъ-Барановскому, объясня-
ется не фактомъ ихъ участия въ последнихъ собеитияхъ, но темъ 
особеннеимъ значенйемъ, которое наше правительство стало въ 
последние годы придавать марксистскому направлению. Значение 
иириобретенное въ нашей общественной жизни рабочимъ движеннемъ 
и социалдемократйей, отразилось на отношении правительства къ 
марксистской литературе, какъ бы бледна она ни была. ВсЬ 
издания, которыя за последние четыре года были закрыты въ 
необьичномъ порядке („Новое Слово", „Начало", „Северный 
Курьеръ", „Жизнь") въ той или иной степени были прикосновенны 
къ марксизму, а след., отвечали передъ правительствомъ за успехи 
социалдемократическаго рабочаго движения. 

Съ одной стороны, сотрудники „Жизни" подвергаются арестамъ 
и высылкамъ потому, что они аричастны къ марксизму; съ дру-
гой стороны, журналъ закрыть не за „вредное направление", но 
по случаю ареста сотрудниковъ Удивительная логика! Но ка-
кое дело до логики правительству, уверенному, что убийство пе-

*) Еще до своего выступления съ „политическимъ" прив*т-
спвпемъ г. Зенченко жаловался въ письме въ редакцию „Новаго 
Времени" на то, что одно его появление въ приличной одежде 
веизвало среди рабочихъ подозрение, не „агентъ"-ли онъ. Какъ, 
однако, печально, что на челе „истинно-русскаго патриота" 
явственно видна Каинова печать! 

чатнаго органа сойдете ему даромъ, не вызвавъ протеста въ 
равнодушной публике. 

Какъ бы то ни было, а въ легальной литературе заткнута 
последняя щель, черезъ которую идеи социалдемократии могли — 
хотя бы и въ обезцвеченномъ виде — выходите на светъ божий. 
Темъ болЬе важное значение приобретаете нелегальная социализ-
стическая печать. 

„Новый КУРСЪ ". Только-что получено известйе о новомъ 
проявлении зубатовской политики. На дняхъ въ Минске среди 
прикащиковъ было распространено воззвание, направленное про-
тивъ господству ющаго среди нихъ обычая воровать товаръ изъ 
магазиновъ и указывающее, что это несовместимо съ сознатель-
ною борьбою противъ хозяйской эксплуатации. Тогда, черезъ два-
три дня въ городе бьило расклеено подписанное местнымъ жан-
дармскимъ полковникомъ Васильевымъ воззвание къ прикащикамъ 
въ которомъ онъ высказываетъ сочувствие къ такого рода деятель-
ности более развитый, изъ ихъ среды, но выражаете свое удив-
ление по поводу того, что они делаютъ это нелегально, рискуя 
подвергнуться преследованиямъ и проч., тогда какъ стоитъ имъ 
обратиться къ нему, и онъ съ удовольствйемъ предоставить имъ 
губернскую типографию. . . Въ заключение Васильевъ приглашаете 
всехъ прикащиковъ на собрание, имеющее состояться въ субботу 
16-го подъ его предевдателвствомъ. На собрате (кажется, въ 
думе) пришло до 500 прикащиковъ и десятокъ-другой хозяевъ. 
Кроме Васильева, присутствовалъ губернаторъ и полицеймейстеръ. 
Васильевъ открылъ собрание весьма теплой речью, въ которой 
доказывалъ, что правительство весьма благосклонно относится къ 
попыткамъ массъ улучшить условия своего существования, но на-
прасно непримиримо настроенные элементы придаютъ этимъ попвпт-
камъ политическую окраску. Онъ неизменно будетъ содейство-
вате всемъ попыткамъ прикащиковъ улучшить свою жизнь и на 
первый разъ предлагаете имъ выбрать коммиссню для обсуждения 
ихъ насущнЬйшихъ нуждъ. Веибрана коммиссия изъ 15 прика-
щиковъ и 10 хозяевъ. Въ ответь на заявление Васильева раздались 
сочувственный речи, вполне подчеркивающий его точку зренйя. 
Раздались также голоса, требующие издания закона о закрытии 
магазиновъ не позже 9 час. веч., но коммиссия тутъ же 
высказалась противъ, рекомендуя обратиться къ хозяевамъ 
съ коллективной просьбой объ этомъ. 

Васильевъ любезно предоставилъ свою квартиру для заседаний 
коммисспи. Первое заседание, подъ его предеЕдательствомъ, со-
стоялось въ воскресенье. 

Тактика Васильева встретила въ мелкобуржуазно настроенной 
массе прикащиковъ полное сочувствие и признание. Агитаторы, 
только недавно начавшие оказывать на неЕ влияние, совершенно 
оставлены, отношение къ нимъ резко враждебное. 

„СЕРДЕЧНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ " понимается директоромъ первой 
Виленской гимназии вполне согласно съ духомъ нашихъ поряд-
ковъ. Передъ самымъ окончаниемъ экзаменовъ къ директору 
былъ вызванъ ученикъ-еврей, долженствовавший получить золотую 
медаль. При весьма парадной обстановке директоръ обратился къ 
гимназисту съ указаниемъ на то, что ему известно его участие въ 
кружкахъ и т. п. , что онъ имеете основания предполагать и худ-
шее и что, поэтому, онъ предлагаете ему на выборъ: или дать 
слово, что онъ никогда не будетъ принимать участия въ студен-
ческомъ движении и вообще въ революцйонньихъ делахъ, или же 
лшпитвея золотой медали (что въ настоящее время лишаетъ 
еврея возможности поступите въ уиииверситетъ). Юнецъ далъ слово. 

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕНЬЯ 
и 

ПИСЬМА ОЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ . Приводимъ имеющийся у насъ сведения о 

рабочихъ волненияхъ въ Петербурге въ течете мая и июня. 
На. Выборгской стороне началось на ткацкой фабрике 

Чешера. Была решена забастовка. Причина недовольства: дур-
ная питьевая вода, отсутствие какой бы то или бьило вентиляции, 
отсутствйе какого-то инструмента для перерезывания нитокъ при 
работе: приходилось перекусывать нитку зубами, что причиняло 
сильный порезы губъ и щекъ; выставлено было, между прочимъ, 
требование восьмичасоваго рабочаго дня. Вторая смена рабочихъ 
(исключительно мужчины) осталась по окончания работы ноче-
вать на фабрике съ целью не допустить первую смену къ работ*, 
утромъ. Это было исполнено, и вся толпа двинулась къ дру-
гимъ СОСБДНИМЪ фабрикамъ, приглашая ихъ присоединитеся, при 
чемъ иногда пускали въ ходъ камни, побуждая оставите работу. 
Примкнуло несколеко фабрикъ: Воронинская мануфактура, Самп-
сониевская, заводь Лесснера и друг. Беила веизвана полиция, ка-
заки, войска. Началась драка между противными сторонами. 
Два переулка беили забаррикадированеи. Полиция и солдаты про-
возились несколько часовъ, прежде чемъ ворвались туда. Рабо-
чие, живущие въ доме ном. 9 по Форбесову переулку, выдержали 
правильную осаду и долго отбивались, швыряя изъ оконъ въ 
осаждавшихъ камнями и т. п. Когда солдаты и полиция ворва-
лись въ домъ, произошли обьичныя сцены. Схватывали, волокли 
п сбрасывали съ лестнице, внизу подхватывала полиция, била и 
присоединяла къ оцепленной арестованной уже толпе. Ружей-
ныхъ залповъ не бьило, били кулаками, ногами, холоднымъ ору-
жиемъ. Солдаты оказывали деятельную помощь полиции. Масса 
раненыхъ. Число убитыхъ неизвестно; въ свалке зарублено двое 
ребятъ. Главный фабричнеий инспекторъ Лебедевъ, по сути своей 
подлеце и жандармъ, не беилъ допущенъ къ переговорамъ съ 
толпой; полиция рёзко заявила ему, что тепере зд*се ея дело, а 
не его. Лебедевъ обиженъ и жаловался Ковалевскому въ депар-
таменте. На другой день были вывешены подписанный Клейгель-
сомъ приглашения приняться съ 12 час. за работу, съ предупреж-
дениемъ въ противномъ случае объ увольнении. Тексте везде 
одинаковый. 7-го мая было уже все тихо, хотя работа не начи-
налась. Аресты шли усиленные среди рабочихъ. ПОСЛЕ седьмого 
встали на работу. 

Обуховский заводъ. Перваго мая часть рабочихъ какой-то 
изъ мастерскихъ не явилась на работу, за что и была уволена 
вовсе съ завода исправляющимъ обязанности управляющаго пол-
ковникомъ Ивановымъ (управляющий Власьевъ былъ съ перваго 
мая въ отпуску). Товарищи уволенныхъ заявили, что они уйдутъ 
тоже, если не будетъ отменено это распоряжение. Ивановъ отве-
тить, что они могутъ уходить, онъ-де найдете рабочихъ сколько 
угодно. Тогда поднялись остальныя мастерский съ темъ же тре-
бованйемъ. Ивановъ не уступалъ, и все решили забастовать. 
Дали сами гудокъ о прекращении работы и высыпали толпами на 
улицу. Къ шести часамъ вечера къ забастовщикамъ присоедини-
лись рабочие Александровскаго сталелитейнаго завода (Берта). 
Держали себя тихо и, можетъ быть, такъ бы и обошлось, если 
бы Ивановъ, угрожая и ругаясь площадными словами, не потре-
бовалъ по телефону войска и всю свору казаковъ и жандармовъ. 
Толпа заволновалась и, разобравъ мостовуио, вооружилась кам-
нями и чемъ попало, приготовляясь къ отпору. Возбуждение 
росло и при виде полиции перешло въ действие: полетели камни 
и началась свалка; полиция пустила въ ходъ шашки. 

Подростки помогали рабочимъ, подавая камни; масса ребятъ 
арестована по этому случаю. Полагаютъ, что ихъ выпорютъ въ 
участкахъ и отпустите. Сперва пришли батальоны, квартиро-
вавшие въ районе Обуховскаго завода; вс* они большею частью 
перероднились и перекумились съ местнымъ населениемъ. Затемъ 
пришли войска изъ города, драка не прекращалась. . . Было сде-
лано три залпа безъ предупреждения разойтись. Много раненыхъ, 
есть и убитые. Сколько, точно не знаю. Вьизвали Власеева, 
случайно бывшаго, кажется, въ Петергофе. Онъ прйехалъ. Ра-
бочие отнеслись къ нему хорошо и кричали: Вами, Ваше Превос-
ходительство, мы очень довольны, уберите отъ насъ только под-
леца Иванова. (Квартира Власеева смежная съ квартирой Ива-
нова, въ квартире Иванова не осталось не разбитымъ ни одного 
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стекла тогда какъ у Власьева нътъ даже трещины ни въ одномъ 
ОКНЕ ). Васильевъ просил* успокоиться: ]) немедленно приняться 
за работу, 2) выбрать депутатовъ ог, каждой мастерской, 3) по-
ручился за безопасность зыбранных* депутатовъ, 4) потребовалъ, 
чтобы лица посторонний -немедленно оставили заводъ, въ против-
номъ случа* они будут? выданы полищи, о) о требован] яхъ до-
ложить въ министерство и о результатах* объявить ВСЕМЪ, 6) 
депутаты должны быть выбраны къ суббот*, а въ пятницу при-
ступить къ работ*. Рабочёе согласились. Въ субботу явились 
депутаты и представили требовашя въ 14 пуяктовъ. Вс*хъ пунк-
товъ не помню, но вотъ главные: 1) восьмичасовый рабочий день, 
2) удаление Иванова и нвсколькихъ других* мастеровъ, 3) в*ж-
ливое обращение мастеровъ съ рабочими, 4) правильная расценка, 
5) уменьшение штрафовъ, 6) отчетъ въ штрафном* капитал*, 7) 
возвращение вс*хъ уаоленныхъ за ото время Ивановымъ. Влась-
евъ прибавилъ еще 15-й пункте: страхование рабочихъ. 

Одинъ петербургский городовой такъ разсказываетъ объ Обу-
ховской бойн*: Началось съ того, что стачечники стали бить 
рабочихъ, не бросившихъ работу. Когда асе появилась полищя, 
то т* и друпе соединились и бросились на нее. На протяжение 
почти полуверсты была разобрана мостовая, и камни тучей ле-
тели въ полицш. Вызванные солдаты сд*лали 8 залповъ (40 чел., 
сл*д., 320 выстр*ловъ), убитыхъ 3, тяжело раненыхъ 8. Такое 
сравнительно небольшое число раненыхъ и убитыхъ, не смотря 
на то, что толпа ТЕСНЫМ* кольцомъ окружала солдатъ и была 
отъ нихъ въ несколькихъ шагахъ, городовой объясняетъ т*мъ, 
что большинство солдатъ стр*ляло нарочно выше головъ или въ 
бокъ, въ ст*ны завода. „Надо креста на ше* не им*ть, чтобы 
стр*лять въ своего брата. Только скоты какъ сл*дуетъ стр*-
ляли" — подлинный слова городового*). Другой корреспондентъ 
также разсказываетъ о томъ, какъ въ дер. Волынкиной (за Нарв-
ской заставой) рабочёе, учйнившёе между собою драку, соединились, 
какъ только появилась полищя, а бросились на нее. Говорятъ, 
при этомъ убито двое городовыхъ. 

Семянниковскёй заводъ. Тамъ было такъ: Перваго мая 
рабочёе явились къ управляющему съ просьбой, чтобы не было въ 
этотъ день вовсе работъ. Управляющий отв*тилъ, что не можетъ 
запретить праздновать желающимъ, но что гудокъ на работу 
будетъ въ обычное время. По гудку на работу явилось изъ 
5000 лишь 1500, поел* 12 час. къ нимъ прибавилось еще 300, и 
больше ничего. Все обошлось мирно и даже не было, говорятъ, 
штрафовъ не работавшимъ перваго мая. Черезъ несколько дней 
произошла забастовка; рабочимъ было предложено высказать тре-
бовашя черезъ выборныхъ депутатовъ. Въ числе требованёй были : 
1) восьмичасовый рабочёй день, 2) отм*на обысковъ при приход* 
и уходе съ работы, ибо это оскорбительно. На раземотренёе 
этихъ требованёй начальство заводское просило двухнедельный 
срокъ. За работу принялись. Въ пятницу передъ Троицей оста-
новились Паль, Семянниковскёй опять, Чугунный заводъ. Общее 
требовате: работа по субботамъ до двухъ часовъ и плата за 
весь день. На фабрике Гука была забастовка съ требованёемъ 
повышенёя раецфнокъ. Рабочёе выбили стекла. Вызваны уси-
ленные наряды полищи, масса жандармовъ, казаки, приготовлены 
и, кажется, уже вызваны были войска. Рабочёе держали себя 
спокойно, столкновенёй пока не было, но наблюдается очень груст-
ное явленёе: драки между рабочими, желающими работать и не 
желающими сейчасъ приступить къ ней. Другое грустное явле-
нёе: поднимаются группами, въ лучшемъ случа* ц*лой фабрикой, 
о массовой забастовке нетъ и помину, и полиции легко подавлять 
въ одиночку вспыхивающёе протесты. Полное отсутствёе интелли-
генции и страшная нужда въ ея руководительстве и совете. 
Интеллигентовъ ищутъ, но кто засаженъ, кто имеетъ хвостъ. 

На Путиловскомъ заводе пока спокойно, администрация 
заблаговременнно просила полицёю принять „меры пресечения", 
что и было сделано. — Была стачка на Николаевскомъ вокзале, 
въ железнодорожныхъ мастерскихъ. Рабочёе требовали возобнов-
ления уничтоженныхъ сверхурочныхъ работъ (!), такъ какъ ихъ 
обычный заработокъ не достаточенъ для пропитания (50 коп. въ 
день). Обещание удовлетворить (еще бы!) такое скромное требо-
вание прекратило стачку. 

30-го мая начались волнетя на Балтийском* судостроитель-
номъ заводе. Рабочёе забастовали, требуя восьмичасоваго рабо-
чаго дня и, по слухамъ, прекращения сдачи заказовъ морского 
министерства иностраннымъ верфямъ. Балтёйцы двинулись къ 
соседним* заводамъ, изъ которыхъ гвоздильный и фабрика Пал-
лизена примкнули къ нимъ и пошли на островъ въ городъ. У 
Николаевскаго моста произошла довольно жестокая свалка съ 
полицией, рабочёе были отбиты. Къ стачке после примкнула 
часть рабочихъ франко-русскаго завода. 

Говорятъ, что Клейгельсъ хотЬлъ выслать всехъ забастовщи-
ков*, но этому воспротивились заводская администрация и морское 
министерство. Опять замечается грустное явление : расколъ между 
рабочими и драки по этому поводу. 

САРАТОВ ъ. Недели две тому назадъ у насъ появилась „Ра-
оочая Газета". Вышло уже два номера**). Вся до последней 
строки писана рабочими и вообще пока еще интеллигенция не 
принимала въ ея издании никакого участия. Любопытна темъ, 
что съ перваго же номера говоритъ о социализме и политической 
свобод*. Первое мая (русское и заграничное) прошло спокойно 
и не отмечено никакимъ выдающимся фактовъ. За н*сколько 
дней до 1-го и 18-го (сл*д., два раза) были распространены и 
расклеены на м*стныхъ фабрикахъ и заводахъ прокламации отъ 
группы соцёалистовъ-революцёонеровъ, приглашающихъ рабочихъ 
праздновать первое мая. За городомъ собралось около 50 рабо-
чихъ (интеллигенции не было, т. е. ее не приглашали). Пришло 
бы и больше, да организаторы такъ законспирировали м*сто, 
что НЕСКОЛЬКО группъ рабочихъ такъ и не могли попасть, куда 
следуете. Было порядочно новичковъ. Но въ общемъ собрание 
было не изъ удачныхъ. На вопросъ н*которыхъ изъ рабочихъ, 
почему не пригласили интеллигентовъ, одинъ изъ „развитыхъ* 
и распропагандированныхъ (въ дух* „Раб. Мысли") рабочихъ 
отвътилъ, что въ этомъ нътъ никакой надобности, что вообще 
интеллигенция не должна м*шаться въ рабочия дела и т. д. По 
этому поводу возникъ спорь на тему: должна-ли интеллигенция 
вмешиваться въ рабочее движение, и въ конц* концовъ этотъ во-
просъ былъ р*шенъ положительно. Большая часть публики осталась 
недовольна этимъ собраниемъ и р*шила въ сл*дующее воскресенье 
собраться еще въ большемъ количеств*, но слухи объ этомъ 
предполагавшемся собрании начали циркулировать настолько уси-
ленно по городу, что достигли ушей полищи, и въ результат* — 
въ этотъ день въ м*стность, гд* предполагалось собрание, назна-
ченъ былъ нарядъ. Въ виду такого положения д*лъ собрание 
не состоялось. 

За посл*днее время вообще среди м*стныхъ рабочихъ велась 
н*которыми при*зжими петербургскими рабочими пропаганда въ 
дух* „Раб. Мысли", — отрицание необходимости борьбы за поли-
тическую свободу, значенёя интеллигенции для рабочаго движения 
в проч. Но, повидимому, эта пропаганда усп*ха не им*ла. 

Передъ Пасхой была произведена масса обысковъ (до 30), но 
безрезультатно. Причиной послужила предполагавшаяся на вто-
рой день Пасхи манифестация. Съ этой ц*лью было распростра-
нено до 500 прокламаций. Полицией были приняты самьия энер-
гичный м*ры. Между прочимъ былъ вызванъ Уральский казачий 
нолкъ, солдатамъ былъ отданъ приказъ спать не раздеваясь, во-

*) Отъ того же городового удалось узнать сл*дующпя подроб-
ности о событш 4-го марта: Начальство считало демонстрацию 
4-го марта настоящей революцией. Передъ отправлениемъ горо-
довыхъ на площадь изъ Александровской части, имъ было роз-
дано по 36 патроновъ, и полицеймейстеръ сказалъ р*чь, въ кото-
рой предупреждал*, что, можетъ быть, многимъ изъ нихъ не при-
дется вернуться назадъ, а лечь костьми за царя. Кончивъ, онъ 
перецвловалъ весь отрядь. 

**) Въ настоящее время вышли номера 3 и 4. 

оружейными. Слежение за интеллигенцией было усилено. Мно-
гихъ молодыхъ людей, шедшихъ по улице съ книгами, околодоч-
ные останавливали и требовали сопровождать ихъ въ участокъ 
для производства у нихъ обыска, что и приводилось въ испол-
нение. Около этого же времени бьило произведено итвеколько обыс-
ковъ по деревнямъ у крестьянъ, какъ говорятъ, по доносу попа. 

ВОРОНЕЖЪ . Общество Юго-Восточныхъ железн. дорогъ съ 
усердпемъ практиковало систему „поощрения" рабочихъ къ более 
усердной работе обещаниемъ наградныхъ на Рождество и Пасху. 
Когда же результатъ достигался и спешное время обилия работъ 
проходило, всегда оказывалось, что въ „нынешний разъ" наград-
ныхъ не будетъ, списки-де отелужившихъ три года и имеющих* 
право на награду еще не проверены. Такъ продолжалось изъ 
года въ годъ, такъ было и въ нынешнемъ году. Въ послед-
нихъ числахъ марта было заявлено, что наградныхъ опять не вы-
дадутъ. На этотъ разъ не выгорело. Рабочёе решились напом-
нить. . . Требование о выдаче наградныхъ за три года было одно-
временно предъявлено во всехъ главныхъ мастерскихъ: въ Лу-
ганск*, Орле, Воронеж*, Борисог.тЬбск*. Кь нимъ же присоеди-
нились козловскёя и тамбовский мастерскёя, всего до 8000 чел. 
Время было выбрано удачно. У вс*хъ въ памяти были только-
что прошеднпёе мартовские дни. Подъемъ возмущеннаго духа съ 
одной стороны, и подъемъ трусости съ другой зам*чался везд*. 
Въ такое время командующимъ лицамъ не ХОТЕЛОСЬ разгорячать 
страстей. Рабочёе въ тотъ же день получили отв*тъ, что требо-
вание ихъ будетъ удовлетворено. Стачка продолжалась всего 
несколько часовъ. Жандармскпя власти приинимали д*ятельное 
участие въ „успокоении", стараясь, чтобы требовашя были удов-
летворены. „Держи носъ по в*тру". 

Интересно, что когда конторщики попросили, въ свою оче-
редь, награды, имъ отв*тили: „Зачем* же вамъ давать, вы ведь 
не требовали". Правильно! 

Выдавъ наградныя, начальство затосковало и начало искать 
корень зла. Жандармы ув*ряли, что тутъ не безъ влияния. Въ 
воронежскихъ мастерскихъ было намечено до ста человекъ и 
имъ стали выдавать разечетъ якобы за сокращением* работъ. 
Тутъ подоспе.лъ май месяцъ. Стало замечаться волнение. Не 
задолго передъ те .чъ въ селе Урезовке, по распоряжению губер-
натора, была произведена экзекуция надъ 26 крестьянами за не-
повиновение властямъ. Рабочие не остались ранодушны къ этому 
поруганию личности и среди нихъ ходили толки, что надо выра-
зить протестъ. События общественной жизни вообще находятъ 
откликъ среди • рабочихъ. Напр., номера газетъ съ описаниемъ 
Обуховской истории покупались, читались и обсуждались. Въ 
этотъ день чувствовалось что-то хорошее, бодрое. Масляныя, 
грязныя лица какъ-то торжественно улыбались, и верилось, что 
рабочие не испугаются жертвъ. Перваго мая южные рабочёе во-
обще празднуютъ и начальство къ этому привыкло. Не желая, 
чтобы рабочёе сами бросили работу, оно пошло даже на то, что 
вывесило въ прошломъ году такое объявление: „По случаю пер-
ваго мая сегодня работы производиться не будутъ". Нынче про-
несся слухъ, что рабочие намереваются устроить демонстрацёю 
на Дворянской улиц* (главная въ город*). Дня за два, за три 
до перваго мая къ одному рабочему подходить жандармъ. „Что-
то у васъ затевается?" — „А что?" — „Какъ что? не слыхалъ, 
что-ли?" — „Ничего не слыхалъ." — „Знаемъ мы! Насъ не про-
ведешь! А зач*мъ музыку наняли? Пройтись хотите? Смотрите, 
всехъ разнесемъ". Такъ вотъ какъ ждали, даже съ музыкой! 
1-ое мая прошло тихо. Стали ждать 15-го. Начальство волно-
валось. По Дворянской гуляли офицеры въ походной форме. 
Неуклюжий жандармский полковникъ Добрянский грациозно гарцо-
валъ на кон*, чувствуя себя героемъ. То и д*ло про*зжалъ 
полицмейстеръ со своимъ неизменнымъ гайдукомъ, скачуицимъ 
на низкорослой лошадке. Жандармы метались, какъ ошпаренньия 
крысы. Вообице проявляли деятельность. Изъ канцелярии управ-
ления писали донесения. Четыремъ ротамъ (480 солдатъ) былъ 
отданъ приказъ быть на готове, но причины этого солдатамъ не 
объясняли. Было выдано по 30 боевыхъ патроновъ на брата. 
Ц*лый день солдатъ держали подъ ружьемъ. Ночью и то спали 
въ полной форм*. Полковникъ Коротоякскаго батальона произ-
несъ р*чь: „Ты его предупреди разъ, предупреди два, третий 
не предупреждай — бей его, сукина сына". Бить не пришлось, 
ибо ничего не произошло. Начальство произвело переполохъ и 
т*мъ показало, что не совс*мъ хорошо себя чувствуетъ. Про-
тестъ не вылился, но это не значитъ, что онъ не выльется. 

Изъ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА сообщаютъ о ц*ломъ ряд* 
мелкихъ фабричныхъ протестовъ, которые показываютъ, что 
обострение нужды, вызванное кризисомъ, и ведущаяся местными 
соцёалдемократами агитация не проходятъ безсл*дно. 

Поел* Пасхи 12 рабочихъ на ткацкой фабрике Зубкова, уво-
ленныхъ за неспокойный нравъ, потребовали и добились отъ фаб-
рики уплаты за две недели, какъ это требуется закономъ. Какъ 
водится, фабричный инспекторъ не только не поддержалъ закон-
ное требование рабочихъ, но и пытался запугать ихъ окриками 
и бранью. Только настойчивость рабочихъ, грозившихъ жалобой 
на самаго инспектора, побудило этого „охранителя закона" испол-
нить свой долгъ. 

На фабрике Дмитрия Бурылина рабочёе отбили попытку фаб-
риканта отнять у нихъ праздникъ 8-го мая (Ивана Богослова), 
доселе бывший на этой фабрике нерабочимъ днемъ. Тамъ же 
жеиищины пытались добиться повышения своей заработной платы, 
но безуспешно. 

На фабрике А. И. Гарелина 4-го июня все рабочёе отправи-
лись къ фабричному инспектору и предъявили ему требование 
объ удалении надо*вшаго имъ табельщика. Требование бьило 
предъявлено настолько энергично, что фабричный инспекторъ 
посов*товалъ управляющему его удовлетворить, что и бьило въ 
конц* концовъ исполнено. 

На чугуннолитейномъ завод* Калашникова (200 чел.) сокра-
щение расц*нковъ привело къ уменьшению заработковъ вдвое. 
15-го мая натянутое положенёе между литейщиками и админи-
страцией завода приняло самый острый характеръ. Получивъ 
м*сячный разечетъ, литейщики, въ количеств* 70 челов*къ, за-
явили о своемъ нежелании заключать договоръ на условёяхъ, 
предлагаемыхъ администрацией завода, и потребовали возвраицения 
къ старымъ условёямъ — полугодовому найму (вм*сто м*сячнаго) 
и зимнимъ расц'внкамъ. Заводоуправление отказало въ требовании 
литейщиковъ, угрожая зам*стить ихъ рабочими изъ другихъ го-
родовъ. Литейщики дружно отказались отъ, возобновленёя найма 
и отправились къ фабричному инспектору просить о посред-
ничеств*. Фабричный инспекторъ отказался отъ всякаго вм*-
шательства въ это д*ло, такъ какъ-де хозяияъ им*етъ право 
изм*нять принятую систему найма и расценки. 

Заводоуправление стало вербовать рабочихъ въ Шу* и Москв*. 
Изъ Москвы выписано было десять рабочихъ, отъ которыхъ при 
найм* скрыли, что зовутъ на м*ста стачечниковъ. Об*ицанъ имъ 
былъ хороший заработокъ — 75-80 руб. и больше въ м*сяцъ. Но 
когда москвичи прибыли въ Ив.-Вознесенскъ и увидали, на ка-
кую роль ихъ приглашанотъ, они заявили иваново-вознесенцамъ, 
что привезены обманомъ и если бы знали о стачк*, то не при-
*хали бы. „Съ этого времени между ивановцами и москвичами 
установилась полная солидарность и вскор* же москвичи отпра-
вились къ фабричному инспектору съ жалобой на заводъ. И хо-
зяева, боясь осложнений, тутъ же отправили одного изъ безпо-
койныхъ литейщиковъ обратно въ Москву". 

Въ Шу* нанятые было литейщики, какъ только узнали о 
стачк*, отказались *хать. Тогда Калашниковский заводъ сдалъ 
часть своихъ неотложных* заказовъ заводу анонимнаго общества 
въ Шу*, администрация котораго состоитъ въ родств* съ адми-
нистрацией завода Калашникова. Рабочёе зав. Калашникова обра-
тились къ ив.-вознесенскому комитету соц.-дем. партии съ прось-
бой о возд*йствёи на шуйскихъ рабочихъ. Комитетом* были 
выпущены прокламации къ рабочимъ завода анонимнаго общества. 

Прокламации вызвали забастовку, и рабочёе потребовали, чтобы 
отъ Калашникова заказы не принимались. Администрация об*-
нцала удовлетворить это требование, приглашая не прерывать ра-
боты и ожидать приезда хозяина. По приезде последняго рабо-
чие получили „угощение" водкой, а ТЕ изъ нихъ, которые не ра-
ботали до приезда хозяина, получили разечетъ либо штраф*. 

Стачка на Калашниковекомъ заводе продолжалась полторы 
недвли и кончилась частичной уступкой — повышенёемъ расц*н-
ковъ до^ зимней нормы. Москвичи отправились домой, и калаш-
никовскёе литейщики устроили имъ сборъ ииа дорогу. „Хозяйские 
забьталки, пиинетъ корреспондентъ, ознакомили своихъ рабочихъ 
съ мосидвичами и темъ оказали имъ некоторую услугу, показазъ, 
что экономическая потребности здешнихъ рабочихъ много ниже, 
чемъ въ другихъ городахъ". 

Понятно, что вс* эти проявления протеста не могли не вызвать 
вмешательства царскихъ опричниковъ. „Полиция, пишутъ намъ, 
за последне время стала особенно чутка и наблюдательна за ра-
бочими, а перваго мая не было места, гд* бы не вегр*тился по-
лицейский". Въ ночь съ 17-го ииа 18-ое мая надъ Иваново-Возне-
сенскомъ пронесся жандармскёй ураганъ, который выразился въ 
арест* девятнадцати чел. рабочихъ. Изъ арестованныхъ удалось 
узнать сл*дуюпцёя фамилии: Г. Ляпинъ, Н. Голоуховъ, Б*ловъ, 
Королевъ, Филиповъ, Жаровъ, Барйновъ, Боголаповъ, Мокруевъ, 
Воробьевъ, Соколовъ, Гаравинъ. Арестованные содержатся частью 
въ местной тюрьме и по фабричным* арестантскимъ. Таскаютъ 
многихъ въ тюрьму на допросъ; изъ нихъ задержали троихъ. 
Дело ведутъ мёстный полицмейстеръ и жандармскёй ротмистръ, 
ведутъ очень глупо, подчасъ забираютъ безграмотньихъ. Инте-
ресно — намъ удалось узнать, — что за несколько времени пе-
редъ арестомъ Барйновъ былъ приглашенъ къ полицмейстеру, 
который предлагалъ ему поступить къ жандармамъ въ шпионы. 
Барйновъ отказался, говоря, что его вс* знаютъ и могутъ скоро 
прикрыть. На это въ утешение полицмейстеръ предлагаетъ два-
три револьвера, но и это не соблазнило Баринова. Спустя два 
дня Баринова уже приглашаете жандармский ротмистръ, который 
уже предлагаетъ руб. на 5 больше, ч*мъ полицмейстеръ (посла-
ний предлагалъ 15 руб.) и проситъ Баринова, чтобы онъ указалъ 
главныхъ деятелей. Барйновъ отказался. Теперь его арестовали, 
очевидно, подозревая, что онъ самый главный. 

Не знаемъ, жалеете-ли Барйновъ, что онъ не получилъ 15 р., 
но за то уверены, что ротмистръ и полицеймейстеръ очень жа-
леютъ, что за 15 руб. имъ не удалось узнать главнаго. 

Просятъ остерегаться конторщика Колычева на фаб. Гаре-
лина (черный, сутуловатый, говоритъ басомъ). Будучи однажды 
арестованъ, разсказалъ все, что зналъ, благодаря чему многихъ 
забрали. 

* * 
■* 

Хотя услуга намъ при нужде дорога, 
Но за нее не всякъ умеетъ взяться. . . 

Именно такого рода услугу оказали рабочимъ Иваново-Возне-
сенска для перваго мая въ прошломъ году с.-петербургская орга-
низация, а въ нынешнемъ году въ этомъ же направлении тру-
дились, очевидно, другие доброжелатели. Къ стыду первыхъ дол-
жны признать, что они были скромнее нынепшихъ доброжела-
телей, но все же мы не думали сообщать о томъ, что было въ 
прошломъ году, если бы и въ этомъ году не было такого же пе-
чальнаго поползновения. 

Въ прошломъ году доставили въ Иваново-Возииесенскъ доста-
точное количество майскихъ листковъ изъ Петербурга. Доста-
вили, но не дали совета, какъ наилучше распространить эти 
листки. И вотъ местные рабочёе, не работавшёе раньше листками, 
разделили на несколько челов*къ эти листки и, придя къ фаб 
рике, стали раздавать выходившимъ рабочимъ упомянутые листки. 
(Способъ очень хорошъ въ будуппемъ и, можетъ, имъ очень вос-
пользуются, но тамъ, где только начинаютъ такую деятельность, 
это невозможно по очень многимъ соображениями) Конечно, роз-
дать имъ удалось достаточное количество, но въ конце идонцовъ 
ихъ всехъ забрали и отправили къ жандармамъ. Дальше — про-
цессе и почти все арестованные выдавали, а некоторые нагово-
рили больше, чемъ знали сами. Это было бы полбеды, если бы 
сами листки стоили, чтобы ихъ распространять. Но тутъ-то и 
есть самая главная беда. Оказалось, что распространенные 
листки вызывали негодование рабочихъ противъ техъ же лист-
ковъ. И это очень понятно: въ Ив.-Вознесенск* работаютъ де-
вять часовъ чуть-ли не на ВСЕХЪ фабрикахъ (хотя и не вс* ра-
бочие), а имъ предлагаютъ требовать десятичасоваго рабочаго дня... 
Эхъ, господа составители, писатели и доброжелатели, этакъ можно 
очень мииого натворить пакостей рабочимъ ! ! 

Въ нын*шнемъ году былъ доставленъ также листокъ въ гото-
вомъ виде и въ большомъ количеств* и это, можетъ, будетъ пов-
торяться еще и еще, и не только въ Иваново-Вознесенск*, а и въ 
другихъ м*етахъ, и вотъ почему я, рабочий, протестую противъ 
такой скверной (извините за выражение!) постановки дела! про-
тивъ такихъ отжившихъ и предосудительныхъ приемовъ! 

Раньше, чемъ напечатать и доставить листокъ, его нужно 
доставить для обсуждения местной рабочей организации, какая бы 
она ни была, и если она его одобрить, то она, наверное, его и 
распространить, и тогда не повторится такое печальное явленёе, 
какъ съ листкомъ въ Ив.-Вознесенске, который доставленъ былъ 
для распространения, а не доставленъ былъ для обсуждения. Бла-
годаря этому, его какъ будто доставили для того, чтобы уничто-
жить не только какъ не удовлетворяющий, но и какъ вредный 
листокъ. И въ самомъ деле, выставить требование девятичасоваго 
рабочаго дня, когда здесь работаютъ столько часовъ — разв* 
этимъ возможно заинтересовать рабочихъ?! Опять же требовать 
суда присяжньихъ надъ стачечниками! Разв* это не есть см*ш-
ная ирония? Это значитъ, что мы будемъ признавать справедчи-
вымъ пресл*дованёе стачекъ. Для насъ нуженъ не судъ присяж-
ньихъ надъ стачечниками, а полная свобода стачекъ, — даже 
больше, — покровительство стачечниковъ. Очень жаль, что 
уничтожены вс* упомянутые листай. Мы не преминули бы по 
знакомить съ полнымъ подлинникомъ. 

РАБОЧИЙ ЗА РАБОЧИХЪ. 

Изъ ШУИ пишутъ о возмутительныхъ порядкахъ на ситце-
печатной, ткацкой и прядильной фабрик* Павлова (до 3000 чел.): 
На этой фабрике хозяинъ съ сыновьями въ полномъ смысл* 
слова развратники, и одинъ изъ сыновей доразвратничался до 
сумашествпя и теперь находится въ психическомъ недомогании и 
получилъ дурную болезнь. Благодаря всему этому, трудно какой-
нибудь девушке остаться въ полной безопасности отъ этихъ 
наглыхъ безстыдныхъ представителей русскаго капитализма и 
столбовъ отечественнаго правительства. Хозяинъ имеетъ особыхъ 
работницъ, которыя стараются совращать молодыхъ дввушекъ. 
Изъ фабрики Павловъ сд*лалъ своего рода гаремъ. Глядя на 
хозяина и его подльихъ сыновей, и служащие позволяютъ себ* 
мерзости. . . На фабрик* есть много станковъ, покрьптыхъ рого-
жами, потому что хозяин* боится нанимать на свою фабрику 
мужчин* изъ страха передъ бунтомъ, женщины же на этихъ 
станкахъ работать не могутъ по недостатку физической силы. 

У всякой работницы и работника сердце ноетъ отъ т*хъ по-
рядковъ, которые творятся на фабрик* Павлова. 

• * * 
Изъ того же города сообщаютъ: У насъ въ город* недавно 

были обыски и аресты. Арестовывают* ночью, и теперь есть у 
жандармскаго ротмистра ц*лое дело. Конечно, въ другихъ горо-
дахъ арестовываютъ, потому что находятъ подпольныя книжки 
и газеты, а у насъ арестуютъ потому, что находятъ цензурный 
книги, хотя бы одну или две. И вотъ на допросе, чинимомъ 
жандармскимъ ротмистромъ, онъ вопрошаетъ: 

— Это у тебя зач*мъ? 
— Читать купилъ. 
— А почему купилъ именно эту, а не житие? или: почему 

читаешь, а не спишь? или не ведешь такой безстыдный образъ 
жизни, какъ онъ, шуйский ротмистр*. Онъ, ротмистръ, съ фаб-
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рикантомъ Павловым* напиваются до положетя грязной свиньи 
и потомъ въ такомъ виде целуются публично и изливаютъ свои 
взаимный чувства на глазахъ уди&ленной публики. Павловъ же 
для такихъ случаевъ приказываете которой-нибудь свах* (такихъ 
онъ имт>етъ несколько на своей фабрике) приготовить такую-то 
девушку, и это выполняется, точно речь шла о томъ, какъ за-
жарить цыпленка. И это делаютъ представители русскаго капи-
тала и представители жандармской власти. И потому-то они ста-
раются удержать въ темнот* массу, поэтому нельзя рабочему 
пройти по городу съ книгой подъ мышкой, чтобы таковую не 
вырвалъ полицейский и не посмотрелъ: „это что за книга?" Это 
особенно бываете часто около читальни. 

Разъ представитель капитала Павловъ, представитель прави-
тельства жандармский ротмистръ, представитель русскихъ поповъ-
инквпзиторовъ Евламшй отправились съ ц*лью напиться до оса-
танения за много версте отъ Шуи. И точно что напились (были, 
конечно, съ ними и друпе), начали безобразить и чуть не подра-
лись. Потомъ все заставляли попа Евлампая задать въ своемъ 
поповскомъ балахон* плясового трепака, но попъ Евламшй, на-
пившись, сделался строптивъ и ни за что не хотелъ идти пля-
сать. Тогда разгневанные друзья выгнали пьянаго попа, и попъ 
пешкомъ уже версте девять отмахалъ къ Шуе (по какой-то слу-
чайности не завалился въ канаву), и только на десятой верст* 
догнала много спустя посланнная подвода и довезла строптиваго 
попа до дома. 

Изъ ОР*ХОВО-ЗУЕВА намъ пишутъ: 19-го марта въ м*стечк* 
Никольскомъ были произведены аресты. Арестованъ Рудаковъ, 
выпущенный черезъ несколько дней. Обыски сделаны у Иванова 
ткача и Агафонова уборщика, по слухамъ, также въ дом* Солн-
цева. Причина такого наб*га, какъ намъ удалось узнать, — 
деятельность шпаона-провокатора Ниткина (настоящая фамилия 
Дмитриевъ). Этотъ Дмитриевъ былъ привезенъ новымъ директо-
ромъ фабрики Викулы Морозова Скобелевымъ м*сяцевъ восемь 
тому назадъ. Онъ и д*йствуетъ съ в*дома Скобелева, получая 
отъ него деньги на разные расходы. Дмитрневъ-Ниткинъ живете 
среди рабочихъ въ казарм*. Прим*ты: л*тъ 33, ростъ выше 
средняго, плотнаго телосложения, большой лобъ, мутные серые 
глаза, говоритъ мягко, при разговоре на лбу делаются морщины, 
смотритъ изподлобья. 

КРАСНОЯРСК*. 17-го апреля по городу были расклеены про-
кламации къ сибирскимъ рабочимъ. Всего содержания я не на-
пишу вамъ, такъ какъ оно очень велико, воть только отрывокъ. 
Вначале говорится о студенческихъ безпорядкахъ и о средствахъ, 
которыми полиция не гнушается подавлять ихъ. Далее говорится 
о празднике перваго мая и рабочие призываются пройти по глав-
нымъ улицамъ города со знаменами, на которыхъ будутъ выстав-
лены такая требования: 1) чтобы страна управлялась по законамъ, 
составленнымъ избранными отъ всего народа лицами, а не по 
произволу царя и его приспешниковъ, какъ это делается теперь; 
2) чтобы выбирать и быть избранными могли люди не только 
богатые, но все безъ исключения жители России въ одинаковой 
степени; 3) чтобы подача голосовъ при выборахъ производилась 
тайно, иначе лица власть имущие могутъ оказывать влияние на 
избирателей или подчиненныхъ (напр., предприниматели на сво-
ихъ рабочихъ) и проводить въ законодательное собрание своихъ 
кандидатовъ; 4) чтобы вс* желающие могли свободно собираться 
для какихъ-угодно ц*лей и свободно устраивать всякаго рода 
общества; б) чтобы каждый могъ свободно держаться в*рьи, ко-
торую онъ находите наибол*е правильной; 6) чтобы каждый 
могъ въ публичныхъ р*чахъ и въ печати высказывать свои 
взгляды по вевмъ безъ исключения вопросамъ; 7) чтобы никто не 
могъ быть арестованъ и высланъ безъ постановления суда. 

„Безъ всехъ этихъ правъ мы никогда не добьемся улуч-
шения своей жизни, а потому напряжемъ вс* свои силы, 
чтобы добиться ихъ. . . Итакъ, товарищи, время теперь удобное: 
смело и дружно пойдемъ на борьбу съ самодержавиемъ, общими 
силами преодолеемъ все препятствия и выйдем* изъ этой борьбы 
победителями". 

Вот* вкратц* содержание прокламации. Но никакой демон-
страагаи не произошло. 

Въ другомъ сообщении изъ Сибири намъ пишутъ, что упомя-
нутые листки были распространены во всехъ крупныхъ сибир-
скихъ городахъ, какъ-то Томскъ, Омскъ, Красноярскъ, Иркутскъ, 
Благов*щенскъ. Въ этихъ листкахъ поел* „выяснения значения 
перваго мая и политическихъ требований — восьмичасоваго рабо-
чаго дня, свободы собраний, слова и т. д., указывалось на важ-
ность соединения съ широкой протестующей публикой, на обра-
зование одного общаго революционнаго потока". 18-го апр*ля въ 
н*которьихъ мастерскихъ (въ Томск*) рабочие бросили работу съ 
12 час. дня. Перваго мая по русскому стилю были снова рас-
пространены листки, какъ среди рабочихъ, такъ и въ публик* 
вообще. Часть листковъ напечатаны въ типографии. 

ПЕРВОЕ МАЯ ВЪ ТИФЛИС *. Событие, бывшее въ воскресенье 
22-го апреля (ст. стиля) въ Тифлисе, является исторически-знаме-
нательнымъ для всего Кавказа: съ этого дня на Кавказе начи-
нается открытое революционное движете. Уже 3-4 года, какъ 
тифлискйе сознательные рабочие начали сплачиваться подъ об-
ицимъ рабочими, зииаменемь и начали соединенными силами вести 
борьбу против* гесподствующйхъ классовъ й противъ настоящаго 
государственнаго строя. Кто могъ предположить, что вчерашний 
трусь, неопытниьгл п неграмотный армянинъ или грузинъ-рабочйй 
— сегодня герой, готовый проливать свою кровь и идти на му-
чения за общее святое дело? И они, капа, нельзя лучше, дока-
зали это 22-го апр*ля. 

Прежде всего нужно заметить, что съ недаЕНяго времени на-
чалась усиленная и энергичная социалистическая пропаганда среди 
рабочиихъ кружковъ, хороипо организованныхъ, а рабочий собрания, 
бес*ды о рабочемъ вопросе и распространение въ громадномъ 
количестве брошюръ между русскими, грузинскими и армянскими 
рабочими, — все это имело значительное влияние на ростъ и раз-
витие рабочей партии. Праздникъ перваго мая также имелъ вос-
питательное значение для рабочихъ. Этотъ праздникъ за послед-
ние годы совершался за городомъ, далеко отъ полиции и отъ глазъ 
администрации. Въ прошломъ году, напр., не смотря на отвра-
тительную дождливую погоду, более 400 рабочихъ разныхъ нацио-
нальностей праздновали первое мая за 4 версты отъ города на 
открытомъ воздухе въ одномъ ущельи. В* этомъ же году мест-, 
ный комитетъ решилъ отпраздновать первое мая, устроивъ торже-
ственную манифестацию въ городе. Этого хотели и сами рабочие, 
но не того хотела администрация: начались ежедневные аресты, 
обыски. Въ настоящее время Метехский замокъ и губернская 
тюрьма переполнены арестованными рабочими и социалистамй ; 
число ихъ доходить до несколькихъ сотенъ, а, можетъ быть, и 
до тысячи: фактъ тотъ, что сажать больше некуда, и новыхъ 
арестованныхъ отправляютъ вь военную тюрьму. Отъ послед-
нихъ движений въ большихъ городахъ наше идиотское правитель-
ство совсемъ потеряло голову. Представьте себе, что оно еще 
за неделю до 22-го апреля разставило драгунъ и казаковъ во-
кругъ железнодорожныхъ и городскихъ мастерскихъ и заводовъ, 
чтобы нагнать страхъ на рабочихъ и заставить ихъ такимъ обра-
зомъ отказаться отъ празднования перваго мая. Но рабочие не 
испугались: они решили отпраздновать свой праздншеь во что бы 
то ни стало. День праздника — 22-ое апреля (первое воскресенье 
после перваго мая), а место сборища — Солдатский базаръ въ 
ииентре города. Оттуда кортежъ долженъ былъ направиться по 
Пушкинской улиц* на Эриванскую площадь, а потомъ на Двор-
ииовую улицу и Головинский проспеисгъ. Въ назначенное время 
число собравшихся рабочихъ достигло до 3000 чел. Сигналь былъ 
данъ, и красное рабочее знамя поднялось и заколыхалось въ воз-
дух*; на немъ были портреты Маркса, Лассаля и Энгельса и 
надписи на грузинскомъ, армянскомъ и русскомъ языкахъ: „Ра-
бочие всехъ странъ, соединяйтесь!". „Да здравствуетъ восьми-
часовая работа!" При виде знамени раздались громовые голоса: 

„Да здравствуетъ республика, да здравствуетъ свобода, да здрав-
ствуетъ восьмичасовая работа!" Администрации было известно о 
манифестации, и она заран*е приняла свои м*ры: какъ только 
процессия двинулась, со вевхъ сторонъ на участниковъ ея набро-
сились жандармы и сыщики, им*я во главе изв*стнаго сво-
имъ зв*рствомъ жандармскаго капитана Лаврова, полицейские 
и солдаты; они били манифестантовъ нагайками и обнаженными 
шашками, у рабочихъ же почти ничего не было, кроме муску-
листыхъ рукъ для самозащиты, Невозможно описать ту возму-
тительную картину, которая получалась при поголовномъ избиении 
манифестантовъ. Страшная паника настала во всемъ городе. 
Въ некоторьихъ м*стахъ остановилась конка: кучера соскакивали 
и бежали къ м*сту побоища на помощь своимъ братьямъ-рабочимъ, 
Отчаянная борьба продолжалась три четверти часа; за это время 
много крови было пролито, много раненыхъ пало! Вотъ падаетъ 
раненый рабочий; онъ весь въ крови; полицейские начинаютъ топ-
тать его ногами , а онъ, не переставая, продолжаетъ кричать : 
„Да здравствуетъ соцйализмъ, да здравствуетъ восьмичасовая ра-
бота!" Въ другомъ м*ст* одна женщина (тамъ было н*сколько 
женщин* манифестантокъ), увид*въ зверские удары одного при-
става, съ яростью напала на него, разорвала на немъ мундиръ 
и ц*лыми клоками стала вырывать у него волосы. Атлетъ-знамено-
носеииъ Аракелъ (армянинъ) схватываете одной рукой обнаженную 
шашку, поднятую надъ его головой, и ломаете ее на дв* части. 
Рабочий Махарадзе (грузинъ), получивъ три раны саблей, выстр*-
лилъ н*сколы;о разъ изъ револьвера и ранилъ двухъ городовыхъ. 
Приставъ Гедевановъ тяжело раненъ. Самъ полицмейстеръ Ко-
валевъ, получивъ сильный ударъ въ ногу, вьинужденъ быль сл*зтъ 
съ лошади и СЕСТЬ въ экипажъ. Вскор* явились казаки, а за 
ними губернаторъ. Манифестанты были разс*яны. Ц*лыхъ три 
дня поел* того Тифлисъ былъ на военномъ положении. Аресто-
ванныхъ много, хотя оффипиальная газета „Кавказъ" сообщаете 
будто ихъ всего 41 челов*къ. Немецкий студентъ, защищавший 
рабочихъ, получилъ тяжелыя раны отъ полицейскихъ и умеръ(?) 
въ тюрьме. 

ТИФЛИСЪ , май 1901 г. 

Отъ редакции „ ДРОШАКЪ", 

Органъ армянской федеративной революционной партии. 

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ. 
ПИСЬМА ИЗЪ ФРАНЩИ. 

Письмо ПЕРВОЕ. 

То, что предвидели все, кто внимательно с.тЬдилъ за разви-
тиемъ французской социалистической партии въ последние годы, 
осуществилось: лионский конгреесъ завершился новымъ расколомъ 
партии, вторымъ по счету въ течение года и, вероятно, не послед-
ним*. Мы не принадлежимъ къ числу т*хъ, кто проливаетъ по 
этому поводу слезы, хотя и понимаемъ, что необходимымъ усло-
виемъ усп*шной борьбы пролетариата является объединение вс*хъ 
его силъ, ибо вил* объединения н*те и не можете быть плано-
м*рной социалистической борьбы. Ампутация всегда бол*зненна. 
Но подобно тому, какъ челов*ческий организмъ иногда оживаетъ 
и расцветаете после необходимой хирургической операции, такъ 
и революционная партйя, чтобы быть въ состоянии развивать и 
утилизировать все свои силы, чтобы укрепить свою оборонитель-
.ную и наступательную позицию, вынуждена иногда и;руто порвать 
съ элементами, задерживающими ея развитие, отвлекающими ее 
отъ той ц*ли, которую она себе ставите, подтачивающими и 
ослабляющими ея революционную энергию. Именно такой моментъ 
переживаетъ, по нашему мн*нйю, въ настоящее время француз-
ская социалистическая партия. 

Процессъ сплочения социалястическихъ силъ, начавшийся въ 
1892 г. и завершившийся полным* объединением* ихъ на общем* 
конгресс* 1899 г., происходилъ при условияхъ, исклиочительно 
благопрйятныхъ для роста социалистической партии. Но эти же 
условия были неблагоприятны въ томъ отношении, что бросили въ 
ряды партии значительное число элементовъ, по существу не при-
знававшихъ самое основание социалистической теории и практики 
— принципъ классовой борьбы. Объединенная партйя оказалась 
слишкомъ разнородной , чтобы сохранить то единство ц*ли и то 
единство практической деятельности, безъ котораго немыслима 
ни одна партйя, въ особенности партия революционная. Въ н*д-
рахъ объединенной партии оказались, въ сущности, дв* совер-
шенно различный партии, изъ которыхъ одна — громадн*йшее 
большинство — оставалась в*рна традицйямъ революцаоннаго 
социализма, т. е. оставалась на почв* классовой борьбы, а дру-
гая — незначительное меньшинство — стала пропов*дывать 
антйреволюционную теорию „сотрудничества классовъ". Этимъ 
основнымъ разногласиемъ обусловливалось ихъ различное пони-
мание всей постановки партийной деятельности. Обе оне оди-
наково признавали необходимость реформъ, т. е. необходимость 
добиваться такого улучшения положения рабочаго класса, которое 
возможно въ буржуазномъ обществе, но въ то время, какъ 
революционеры считали необходимымъ прежде всего отстаивать 
отдельное и самостоятельное существованйе классовой рабочей 
социалистической партии и оценивали всякйя реформы лишь по-
стольку, поскольку оне способны укрепить оборонительную и 
наступательную позицию пролетариата въ его борьбе за соцйа-
лизмъ, — въ глазахъ другихъ эти реформы составляли ии*ль, 
являлись сами по себе благомъ, для достижения котораго рекомен-
довалось постоянное сотрудничество съ „соседними" демократи-
ческими партиями. Тогда какъ первые требовали, чтобы социа-
листическая партия руководилась во всей своей деятельности 
т*мъ основнымъ положениемъ социалистической программы, по ко 
торому интересы пролетариата глубоко враждебны интересамъ 
вевхъ фракций буржуазии (хотя это не отрицаете возможности 
временныхъ союзовъ съ той или другой фракцией на почве 
опре де.ленныхъ вопросовъ), — другие рекомендовали постоян-
ную совместную деятельность съ более или мен*е демократи-
чески настроенной буржуазией, что предполагаете существование 
постоянныхъ общихъ интересовъ — я политическихъ, и эконо-
мическихъ — у пролетариата и у этихъ фракций буржуазии. 

Естественно, что на первыхъ же шагахъ практическаго при-
мененйя этихъ направлений между ними должны обнаружиться 
такия глубокий разногласия, которыя заставите ихъ распрощаться 
и обособиться въ отдельный организации. Бернщтейнъ можетъ 
ужиться рядомъ съ Каутскимъ въ одной и той же партии лишь 
до тЬхъ поръ, пока бернштейнианство является только, если можно 
такъ выразиться, общей теорией компромисовъ. Но какъ только 
социально-политический условия дадутъ возможность берншейнаан-
ству начать осуществляться въ практическихъ м*ропрйятаяхъ, 
между его напраЕ-лениемъ и направленйемъ революционной социал-
демократии неизбежно долженъ произойти расколъ. Милльеран-
дизмъ — это практика бернштейнйанства ; вотъ почему онъ не могъ 
ужиться рядомъ съ революцаоннымъ социализмомъ Геда, Вальяна, 
Лафарга и мног. друг. 

На какой почве выросъ милльерандизмъ во Франции? Вопросъ 
этотъ слишкомъ обширный и ответить на него достаточно под-
робно здесь нет* никакой возможности. Но ответить на него 
необходимо, ибо иначе трудиио разобраться въ той сложной сети 
сталкивающихся и переплетающихся течений, которыя приходится 
въ настоящее время наблюдать въ глубоко интересной и поучи-
тельной жизни французской социалистической партии. 

Выше я сказалъ, что процессъ сплочения сопаалистическихъ 
силъ во Франции происходилъ при условияхъ, исключительно благо-
прйятныхъ для роста социалистической партии. В*рн*е будете 
даже сказать, что именно подъ влйяниемъ этихъ условий и ииачался, 
происходилъ ил завершился этотъ процессъ. Это было въ начал* 
девяииостыхъ годовъ. Между крупной городской и сельской бур-
жуазией состоялся компромисъ на почв* экономической, — ком-
промисс за которымъ вскор* посл*довало соглашение и на почв* 
политической. Это соглашение знаменуетъ собою начало самой 
мрачной реакции третьей республики, — реакции и политической, 
и социальной. Демократическая свободы, добытыя столь дорогою 

ценою, стати явно попираться; все поинытки самодеятельности! 
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пролетариата жестоко и систематически преследовались; вся эко-
номическая политика оппортунпстскихъ правителей явно стреми-
лась служить интересамъ одного лишь крупнаго капитала. И въ 
это-то время въ стране, где мелкая буржуазия столь многочисленна 
где экономическое положение этого класса становилось все болве 
и более ипаткимъ и непрочнымъ, не было никакой организованной 
буржуазно-демократической партии, которая явилась бы вырази-

тельницей интересовъ этого класса, которая выработала бы про-
грамму его экономическихъ требований. Антиклерикальная 
демагогия однихъ, туманная декламация противъ „монополий" и 
„финансовыхъ феодаловъ" другихъ, да общая сонливость и дряб-
лость всехъ — вотъ къ чему свелась программа и деятельность 
некогда воинственной радикальной партии, не говоря уже о том*, 
что большинство шефовъ этой мертвой партии скомпрометированы 
были въ разныхъ грязныхъ „панамахъ* и проч. 

Это отсутствие борьбы между промышленной буржуазией и 
землевладельческимъ классомъ, съ одной стороны, и отсутствие 
организованной буржуазно-демократической партии — съ другой 
ставило социалистическую партию въ исключительно-благоприятное 
положение, но въ то же время требовало отъ нея большой осто-
рожности. Социалистическая партия, выразительница интересов* 
пролетариата, явилась единственной деятельной, активной защит-
ницей демократическаго строя. Помимо того, такъ какъ выстав-
ленная ею программа-минимучъ была, по существу, лишь рас-
ширенной программой прежней радикальной партии, то она, силою 
вещей, оказалась не только революционной партией пролетариата, 
но и единственной реформаторской партией, къ которой, поэтому, 
стали тяготеть наиболее прогрессивные, наиболее деятельные 
элементы радикальной буржуазии. 

Такая сложная, ответственная роль могла быть выполнена 
лишь объединенной партией, и съ техъ поръ объединение дей-
ствительно начало осуществляться, сперва въ парламенте, потомъ 
постепенно и въ стране. Приступивъ къ выполнению своей роли 
бодро и энергично, выставивъ въ парламент* рядъ блестящихъ 
талантовъ, борясь съ реакцией изо дня въ день, не уступая ел 
ни одной пяди безъ боя, социалистическая партйя вскор* привлекла 
къ себ* симпатии всей демократии. Соцйализмъ вошелъ въ моду. 
Всякий, кто недоволенъ былъ существующимъ, кто желалъ ре-
формъ, сталъ называть себя социалистомъ. Постепенно стала 
стираться границы — по существу столь глубокий — между рево-
люционнымъ социализмомъ и буржуазнымъ демократизмомъ. Тогда 
по требованию старьихъ революцйонеровъ р*шено было вновь 
прорезать эту границу, — и Милльеранъ произнесъ свою изв*ст-
нуио речь-программу въ ауепие банЩ-МапсЙё, съ именемъ которой 
съ тёхъ поръ связана эта памятная р*чь. Р*чь эта была про-
изнесена въ 1896 г., т. е. черезъ три года поел* того, какъ со-
ставилась парламентская социалистическая группа. Р*чь эта была 
крайне умеренная, какъ мы сейчасъ увидимъ, но въ ней были 
перечислены три основные пункта интернациональной сощал-
демократш: признание принципа классовой борьбы, интернацно-
нальнаго характера социалистической борьбы и необходимости 
социализации средствъ производства и обмёна. Когда парламент-
ская группа, черезъ несколько дней, решила, со своей стороны, 
принять эти 3 пункта социалистической программы , 15 депутатовъ 
протестовали противъ этого и вышли изъ группы, заявивъ, 
что, хотя они и социалисты, но никогда не признаютъ ни прин-
ципа классовой борьбы, ни интернационализма, ни коллективизма. 
Фактъ этотъ достаточно характеризуетъ тотъ „соцйализмъ", кото-
рый былъ тогда въ мод* во Франции. Какъ бы то ни было 
партйя отделялась отъ значительной части вторгшихся въ нее 

мелкобуржуазныхъ элементовъ. 
Но и самъ Милльеранъ, произнесший эту р*чь, былъ тоже 

своеобразнымъ „социалистомъ". И въ р*чи 8аиш>Мапс1ё, и во 
вевхъ другихъ своихъ программныхъ р*чахъ Милльеранъ неиз-
менно заявлялъ себя принцианаальнымъ противникомъ революци-
оннаго образа действий. Онъ ожидалъ осуществления социализма 
путемъ мирныхъ и постепенныхъ законодательныхъ реформъ. 
Социализация средствъ производства должна была, по его мн*нию, 
совершаться постепенно, по м*р* того, какъ одна отрасль про-
изводства за другою будетъ „.созревать" для такого превращения. 
Социалистическая партйя была въ его глазахъ не независимой, 
отдельно отъ другихъ партий существующей партией пролетариата, 
а „крайнимъ лёвымъ флангомъ общей демократической партии". 
„Противъ олигархической и плутократической партии — говорилъ 
онъ въ 1898 г. — стоитъ партйя демократии, оставшаяся верной 
республиканскимъ идеям* и желающая, чтобы республиканская 
форма правления принесла все свои плоды: во главе ея идетл, 
социалистическая партия". И эта последняя должна въ своей 
программе -минимумъ выставлять не специфическая требования 
пролетариата, а требование такихъ реформъ, на которыхъ могли 
бы сойтись всё партии, — и въ числе такихъ реформъ Миллье-
ранъ выставил*, напр., въ 1898 г. требование двухлётней военной 
службы и учреждение пенснонныхъ каесъ для старцевъ и немощ-
ньихъ. Выставляя такую программу „реформъ* — заключалъ 
онъ — „социалистическая партия произведетъ сильное впечатление 
и представите неопровержимое доказательство, что она является 
въ настоящемъ смысле слова партйей правительственной*. 

Неудивительно, что человека, который, „признавая" основные 
принципы соцйалдемократии, въ то же самое время делалъ подоб-
ный заявления, — давно уже подозревали (какъ это признаютъ 
теперь въ печати Вальянъ, Гэдъ и мног. др.) въ стремлений стать 
министромъ. И действительно, когда понадобилось ликвидировать 
дело Дрейфуса и буржуазии нужно было дать место въ мини-
стерстве представителямъ „социализма", она обратилась къ чело-
веку, въ глазахъ котораго соцйалистическая партия была „въ 
полномъ смысле слова правительственной партией". И Милльеранъ 
сд*лался министромъ. 

Какъ только это вступление социалиста въ министерство сде-
лалось изв*стнымъ, революционеры очень энергично запротестовали. 
Неизб*жнымъ следствйемъ этого акта долженъ былъ быть рас-
колъ. Тогда со всехъ сторонъ стали требовать, чтобы созванъ 
былъ общий съезд* всех* социалистических* организаций и чтобы 
на этомъ съезде былъ решенъ, между прочимъ, и вопросъ о 
Милльеране. Съездъ состоялся въ декабре 1899 г. Объединенйе 
было вотировано, но вопросъ о Милльеране не былъ решенъ 
окончательно. Была принята принципиальная резолюция, гласив-
шая, что принципъ классовой борьбы не допускает* вступления 
социалиста въ буржуазное министерство, — и только. Когда 
одинъ изъ участниковъ съезда предложилъ, чтобы съ*здъ обра-
тился съ требованйемъ къ Милльерану либр покинуть министер 
ство, либо выступить изъ партаи, то это предложенае даже не было 
поставлено на голосованае. Съездъ ограничился своимъ прин-
ципаальнымъ заявленаемъ. Вс* стороннитки Милльерана торже-
ственно заявили, что подчиняются р*шенйю большинства. 

Но когда участники съезда разъехались по домамъ, все по-
шло по старому. Постановление съезда толковалось сторонниками 
Милльерана въ томъ смысле, что въ будущемъ ни одинъ со-
циалиста не можете вступать въ министерство безъ разрешения 
партии, но т. к. Милльеранъ вступилъ въ министерство до того, 
какъ состоялось это постановленае, то оно на него не распро-
страняется. Вопросъ этотъ по прежнему разд*лялъ партию на 
два непримиримые лагеря, и съ*зду 1900 г. предстояло снова 
вернуться къ нему. Такъ какъ на первомъ съ*зд* за револао-
цаонную тактику высказалось огромнейшее большинство делега-
товъ, то сторонники Милльерана въ несколько разъ увеличиилп 
число своихъ группъ путемъ разделения бол*е крупныхъ органи-
заций на множество мелких* и привлечения большого чиисла про-
фессиональных* синдикатовъ и радикальныхъ организаций: въ то 
время, какъ на съ*зд* 1899 г. было представлено 1200 мандатовъ, 
съ*здъ 1900 г. насчитывалъ пхъ свыше 2800. Большинство ока-
ззлась на сторон* приверженцевъ Жореса и Милльерана, и вся 
Французская Рабочая Партйя („гедисты"), наиболее сильная и 
дисциплинированная партйя во Франции, предпочла покинуть 
съездъ и порвать съ партйей, въ которой открыто торжествовал* 

милльерановскай оппортунизме 
Несмотря на уходъ гедистовъ, ихъ единомышленники (соц.-

рево.люцаонная партия — бывшее бланкисты — и некоторый авто 
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номныя организацш) остались на съезде, чтобы попытаться найти 
почву, на которой могли бы сойтись все сощалисты. Въ течете 
десяти м-всяцевъ они оставались въ пред-ьлахъ партш, разсчиты-
вая. что удастся все-таки изгнать изъ партш оппортунизмъ 
милльерандистовъ. Последнюю попытку они сделали на люн-
скомъ конгрессе. 

О томъ, что произошло на этомъ конгрессе, какъ и объ его 
посл4дств!яхъ, я скажу въ сл'вдующемъ письме. 

ПИСЬМО ИЗЪ в-вны. 
Февральсшя и мартовсшя собьтя въ Россш не могли пройти 

незаметно для австршскаго рабочаго класса и передового австрй-
скаго студенчества. Сейчасъ ПОСТЕ того, какъ юевсше студенты 
были отданы въ солдаты, во Львове собрались въ одномъ ресто-
ран^ ВСБ руссинсюе студенты и сообща выработали, напечатали 
и разослали во ВСЕ студенчесше кружки Австрш протестъ про-
тивъ варварства русскаго деспотизма. Кроме того, руссинсюе 
студенты составили на малорусскомъ языке следующш адресъ 
русскому передовому студенчеству, который они просятъ насъ 
опубликовать въ газет* „Искра": „Товарищи! Посдъдшя собьтя 
въ русскихъ университетахъ тронули до глубины души всю 
украинскую молодежь Австрш. Они опять показали намъ все 
варварство и одичалость россшскихъ порядковъ, полицейсюе 
инстинкты и низгай моральный уровень университетскихъ властей 
й отсталость той обстановки, среди которой приходится жить 
большой части украинской молодежи и всему студенчеству рус-
скаго государства. Признавая всю необходимость и трудность 
борьбы, которую Вы подняли для защиты своей чести и челов-в-
ческихъ правъ, мы высказываемъ наши симпатш и глубокое ува-
жете гвмъ товарищамъ, которые пали жертвами въ этой борьбе. 
Мы, отделенные отъ Васъ солдатскимъ кордономъ, не можемъ 
придти въ Ваши ряды и принять учаспе въ той СЕЧИ , въ кото-
рой Вы падаете подъ ударомъ вражьихъ рукъ. Мы, къ сожа-
лению, осуждены въ безд-кйствш ожидать здесь ИЗВ-БСТШ СЪ ПОЛЯ 

битвы! Но мы более чгвмъ убеждены, что борьба эта скоро 
окончится для Васъ полной победой, а потому отъ всей души 
поздравляемъ Васъ и восклицаемъ : счастливой борьбы, товарищи! 
Львовъ (Лембергъ), 24-го марта н. ст. 1901 г." 

Вскоре въ Прагт; чешскими студентами - радикалами былъ 
учрежденъ комитетъ, на который была возложена обязанность 
заняться организацией во всехъ университетскихъ городахъ Австро-
Венгрии студенческихъ митинговъ для выражешя симпатш рус-
скимъ борцамъ за свободу и для протеста противъ жестокой 
расправы, учиненной царскими опричниками въ Петербурге и 
другихъ русскихъ городахъ. Решено было, чтобы митинги со-
стоялись по всЬмъ городамъ въ одинъ и тотъ же день, но австрш-
ская полищя, напуганная, какъ видно, женевской демонстращей 
противъ русскаго консула, начала запрещать устройство подоб-
ныхъ МИТИНГОЕЪ , мотивируя свое запрещете 1) темъ, что „нечего 
причинять обиды соседнему государству, съ которымъ мы живемъ 
въ мире" и 2) — студенчесюе кружки все научные, а устраи-
ваемые ими митинги носятъ нолитичесшй характеръ, что зако-
номъ не разрешается. Иначе посмотрело на это дело общество. 
Оно явилось на помощь студентамъ. Въ Праге союзъ сощал-
политиковъ созвалъ отъ своего имени собрате, на которомъ далъ 
возможность чешскимъ студентамъ выразить свое отношеше къ 
русскому рабочему и къ русскому студенческому движешю, съ 
одной стороны, и къ царизму — съ другой. Политика русскаго 
царя подвергалась здесь такой резкой критике, что полицейскш 
коммиссаръ распустилъ собрате. Съ криками: „Долой русскаго 
царя!^ Да здравствуетъ револющя въ Россш! Да здраьствуетъ 
русскш рабочш народъ!" студенты вывалили на улицу, стараясь 
демонстративно пройтись мимо русскаго консульства. Къ сту-
дентамъ присоединились рабоч1е, возвращавппеся въ свою оче-
редь съ собрания, на которомъ парламентсгай депутатъ ИгнатШ 
Дашинсшй, хорошо знакомый съ Росгаей (въ одномъ изъ русскихъ 
остроговъ ему пришлось просидеть полтора года за политическую 
агитащю среди поляковъ), говорилъ о положенш делъ въ Россш. 
Демонстрация принимала грандюзные размеры, и полицш съ боль-
шимъ трудомъ удалось разсеять толпу и помешать ей добраться 
до помещешя русскаго консульства. 

Венсше студенты назначили свой митингъ на 26-ое апреля. 
Полищя его не разрешила. Тогда этотъ же митингъ былъ со-
званъ на 29-ое апреля политической рабочей организацией третьяго 
участка города Вены. Митингъ состоялся въ первоклассномъ и 
самомъ болыпомъ по своимъ размерамъ ресторане Ронахера. 
Народу — большей частью студентовъ — собралось свыше 3000. 
Залъ не могъ вместить ВСБХЪ желавшихъ принять учаспе въ 
протесте противъ порядковъ, существующихъ въ Россш. Сюда 
же пришли и некоторые профессора и приватъ-доценты венскаго 
университета. После речей представителей студенчества, выра-
зившихъ горячее сочувств1е своимъ русскимъ коллегамъ и рус-
скимъ рабочимъ, борющимся противъ царскаго деспотизма, на 
трибуну взошелъ депутатъ парламента Энгельбертъ Пернерстор-
феръ, который началъ проводить параллели между современнымъ 
русскимъ студенчествомъ и студенчествомъ австршскимъ 1848 г. 
и нынешнимъ. Его речь произвела на всбхъ присутствующихъ 
сильное впечатаете. „Съ радостью отмечаю тотъ фактъ, — 
сказалъ онъ, — что венское студенчество оставило въ стороне 
свою партайность, свое политическое разноглайе и свои нащо-
нальныя распри, какъ только дело коснулось манифестации въ 
пользу свободы". Только одна незначительная группа прожива-
ющихъ въ Вене австрШскихъ студентовъ сербовъ-нащоналистовъ, 
все еще убежденныхъ вследсгае своей наивности и недально-
видности въ томъ, что руссмй царь со своими солдатами спасетъ 
ихъ отъ австро-венгерскаго гнета и дастъ имъ автономш, заявила 
въ лице одного студента свою несолидарность съ протестомъ въ 
той его форме, какую онъ принялъ на этомъ митинге. Крики: 
„Долой! будетъ!" заставили оратора сойти съ трибуны, не кон-
чивъ своей речи. Отъ имени венскихъ рабочихъ говорилъ на 
этомъ митинге депутатъ парламента Вильгельмъ Элленбогенъ. 
„Поступокъ русскаго правительства противъ Толстого — гово-
рилъ онъ — есть пощечина, данная русскимъ абсолютизмомъ 
европейской культуре. Кровь, пропитая въ Петербурге — наша 
кровь: не чужды намъ люди, боркящеся въ Россш, мы ихъ хо-
рошо знаемъ, это люди, которые прошли ту же школу, что и мы: 
школу порабощетя. Несколько л4тъ тому назадъ царь обра-
тился ко всему образованному м1ру съ предложетемъ устроить 
повсеместный миръ. Онъ ждетъ ответа, и мы его даемъ ему : 
пусть устроится раньше миръ въ твоемъ собственномъ государ-
стве!" Отъ имени польской колоти въ Вене говорилъ одинъ 
студентъ-технологъ. „Я уполномоченъ — сказалъ онъ — отъ 
имени поляковъ выразить протестъ противъ поступка студентовъ-
поляковъ варшавскаго университета, которые, руководствуясь 
какимъ-то узкимъ, ничемъ не объяснимымъ нащональнымъ шови-
низмомъ, отказались во вредъ собственному делу принимать 
участие въ общемъ протесте студентовъ русскихъ университетовъ. 
В'ь борьбе съ абсолютизмомъ все национальности должны идти 
рука объ руку, и только въ такомъ случае борьба эта будетъ 
успешна. Надеемся, что польете студенты въ Россш поняли свою 
оплошность и впредь будутъ знать, какъ имъ поступать!" 

Митингъ закончился къ полуночи. Съ пешемъ револющон-
ныхъ песенъ толпа медленно очищала место собратя. Раздава-
лись крики: „Долой русскаго паря! Да здравствуетъ сощальная 
револющя!". . . На улице масса пешихъ и конныхъ полицейскихъ. 
Произведено несколько арестовъ. Толпа широко раскинулась по 
всему центру Вены. Полищя направила все уешия къ тому, 
чтобы отстоять консульство и не допустить къ нему демонстран-
товъ. Одному моему знакомому все-таки удалось разными зако-
улками пробраться туда, и вотъ что онъ мне потомъ разсказалъ : 
У воротъ консульства двое городовыхъ, на углахъ улицы конные 
и пение патрули, прохожимъ воспрещаютъ останавливаться, въ 
помещенщ консульства, не смотря на позднш часъ, светло. У во-
ротъ стоить самъ консулъ, окруженный всей своей дворней. Два 
человека, которыхъ я виделъ на митинге, ведутъ съ нимъ 
оживленный разговоръ, какъ видно, разсказываютъ ему все, что 

видели и слышали на митинге. Я хотелъ-было подойти поближе, 
но ПОДОЫГБВШШ полицейскш приказалъ мне удалиться"... 

Венскш митингъ произвелъ огромное впечатаете, такъ что 
даже легельная русская печать не могла обойти его молчашемъ, 
хотя, какъ поступили, напр., цареюя „С.-Петербургсюя Вед." 
(см. ном. 116, отъ 30-го апреля), старались загладить впечатаете 
протеста наивнымъ уверетемъ, будто митингъ былъ устроенъ 
одними немцами и евреями. Что недостатка въ славянахъ и даже 
романахъ (румыны, итальянцы) на митинге не было, это фактъ. 
Фактъ также и то, что преобладали немцы и евреи, какъ заяв-
ляешь „Нов. Время". Но, гг. Суворины и Трубецюе, ведь смешно 
и ожидать, чтобы на митинге студентовъ немецкаго университа 
преобладалъ славянсюй или романскш элементъ. А за доказа-
тельствомъ того, что и славянские народы перестаютъ видеть въ 
русскомъ царе поборника правды, прогресса и культуры, что и 
они изверились въ блапя обещатя русскаго деспота и что и 
ихъ симпатш находятся уже на сторон* борющагося русскаго 
студенчества и рабочаго класса, — ходить не далеко. Что сербы 
и болгаре — славяне, этого, кажется, никто отрицать не будетъ, 
а между темъ всемъ известно, что въ Белграде сербегае студенты 
устроили митингъ для выражешя симпатш русскимъ студентамъ, 
а затемъ и демонстращю передъ русскимъ консульствомъ, во 
время которой изъ устъ братьевъ-славянъ раздавались возгласы 
далеко не лестные для русскаго царя. О протесте болгаръ про-
тивъ русскаго доспотизма читатель найдетъ ниже особое сообщете. 

* * * 
Первое мая было отпраздновано съ обычнымъ торжествомъ. 

Работа нигде не производилась, даже городешя работы были 
прюстановлены. Рабочее кварталы носили праздничный харак-
теръ. Вообще долженъ заметить, что австршеюе, въ особенности 
венете рабоч1е знаютъ цену интернациональному празднику, дню 
перваго мая. Утромъ во всехъ частяхъ города состоялись массо-
вый собрашя, на которыхъ ораторы излагали рабочимъ цель и 
значете этого дня. Рабочхе явились на собрашя въ воскресной 
одежде, у всякаго на груди былъ майсюй значекъ и красная 
роза. На всехъ собратяхъ была вынесена одна и та же резо-
люция, въ которой, между прочимъ, австршеше рабочее выражали 
свой протестъ * противъ жестокости и варварства русскаго абсо-
лютизма и свою солидарность съ русскимъ рабочимъ классомъ 
и револющоннымъ элементомъ изъ учащейся молодежи. После 
обеда рабочхе устроили манифестащю. Демонстративно про-
шлись они отдельными организациями по всему городу и, соеди-
нившись на одной изъ главныхъ улицъ въ одинъ громадный 
цугъ, направились въ Пратеръ, загородный паркъ, где и провели 
весь остатокъ дня. Во многихъ местахъ играла музыка, рабочхе 
распевали револющонныя песни, устраивали танцы и всякими 
другими способами старались достойнымъ образомъ отпраздновать 

этотъ праздникъ труда. 
Въ заключеше замечу, что перваго мая лекщи въ венскомъ 

университете не читаются. Студенты сощалисты своими демон-
страциями добились того, чтобы дать возможность праздновать 
первое мая не только револющоннымъ представителямъ физическаго 
труда, но и револющоннымъ представителямъ труда умственнаго. 

ПОСЛЕДНЯЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА АВСТР1ЙСКИХЪ 
РАБОЧИХЪ. 

На дняхъ, въ первыхъ числахъ шля, въ избирательномъ вен-
скомъ округ* Фаворитенъ происходили выборы депутата въ 
Нижнеавстршсгай ландтагъ, доставивипе сощалдемократамъ бле-
стящую победу надъ буржуазными париями. Въ этомъ провин-
щальномъ парламенте господствуютъ безраздельно злейппе, или 
вернее, нелепейппе реакщонеры Австрш, а, пожалуй, и всего 
цивилизованаго М1ра, именно — антисемиты. Сощалдемократамъ 
до крайности затрудненъ, можно сказать, загражденъ доступъ въ 
него большими ограничетями избирательнаго права, лишающаго, 
напр., въ округе Фаворитенъ 12.000 рабочихъ возможности уча-
ствовать въ выборахъ. Кроме платежа известнаго налога, нужно 
еще иметь постоянное местожительство въ течете трехъ летъ 
въ данномъ округе. Такимъ путемъ, въ Фаворитене больше по-
ловины взрослыхъ мужчинъ, т. е. по меньшей мере четверть 
совершеннолетнихъ рабочихъ, пользующихся избирательнымъ 
правомъ для имперскаго парламента, лишены его для нижне-
австршекаго ландтага. Только сравнительно хорошо поставленное 
меньшинство рабочаго населения можетъ участвовать въ выборахъ 
для него. Вотъ почему сощалдемократы австршеше и не пыта-
лись еще выступать со своими кандидатами при выборахъ въ 

ландтагъ. 
На этотъ разъ они решились попытать счастье, — и исходъ 

борьбы вполне оправдалъ ихъ надежды. Борьба была ожесто 
ченная и потребовала со стороны сощалдемократовъ величайшаго 
напряжетя силъ и энергш. Они выставили кандидатомъ Виктора 
Адлера, неутомимаго организатора и руководителя австршекой 
рабочей партш. Но онъ не только сощалдемократъ, „потрясатель 
основъ", врагъ народныхъ эксплуататоровъ; онъ еще къ тому 
же и еврей, а его противникъ — антисемитъ, да еще „сощальный", 
т. е. моргаюшдй невежественной массе мелкаго люда ремесленни-
ковъ, лавочниковъ и неразвитыхъ рабочихъ громкими, хоро-
шими словами и обещашями разныхъ „реформъ". Затемъ, 
къ услугамъ антисемитическаго кандидата были болытя сред-
ства, доставленный дворянской и поповской парней для ведетя 
широкой агитащи и для покупки голосовъ; за него и въ пользу 
его усердно работала городская управа, мошенническимъ обра-
зомъ составлявшая избирательные списки, изъ которыхъ она, подъ 
разными предлогами, выключала мнопя сотни избирателей, запо-
дозренныхъ ею въ сочувствш къ еащалдемократамъ. Наконецъ, 
начало выборовъ назначено было нарочно въ 7 час. утра, когда 
большинство рабочихъ должно быть уже на работе. Прибавьте 
ко всему этому ложь, клевету, всевозможный небылицы, распро-
странявппяся антисемитами въ своихъ газетахъ и безчисленныхъ 
воззватяхъ и листкахъ, разсылаемыхъ изъ дома въ домъ, — и 
вы получите представлеше о трудностяхъ, съ которыми рабочей 
партш пришлось бороться въ последней избирательной кампанш. 
И темъ не менее, она вышла победительницей, благодаря необы-
чайному единодуппю, энергш и самоотверженности передовыхъ 
рабочихъ. 

Недостатокъ матер1альныхъ средствъ, притекавшихъ въ изо-
билии въ кассу антисемитической партш, сощалдемократичесте 
рабоч]'е восполнили энтуз1азмомъ, страстнымъ воодушевлешемъ и 
горячимъ желатемъ видеть своего любимаго вождя въ ландтаге, 
лицомъ къ лицу съ защитниками и знаменоносцами эксплуатато-
ровъ, облекающимися въ овечью шкуру. И велика же, безгра-
нична была радость рабочаго населешя въ Вене, когда победа 
стала известной. Рабоч1е прекрасно понимаютъ, что, будучи 
единственнымъ ихъ продставителемъ въ ландтаге, Адлеръ не въ 
состоянш будетъ добиться серьезныхъ уступокъ для нихъ; они 
знаютъ, что одна ласточка весны не делаетъ. Да и самъ Адлеръ 
въ собратяхъ во время избирательной агитащи говорилъ имъ 
это. Но воспитанные сощалдемократической пропагандой и аги-
тащей передовые слои австршскаго пролетар1ата привыкли оце-
нивать свои освободительный уешпя не копейками, даже не 
рублями, вообще не чистоганомъ или непосредственными выго-
дами, а значешемъ ихъ прежде всего для роста политическаго 
самосознания народныхъ маесъ и вл1ятя рабочей партш. А съ 
этой точки зрешя последняя избирательная победа австрийской 
сощалдемократш надъ антисемитами является фактомъ очень 
важнымъ и очень знаменательнымъ. Отныне сощалдемократамъ, 
этимъ лицемернымъ „друзьямъ народа", работающимъ на пользу 
поповъ и дворянъ, придется въ нижнеавстрйскомъ ландтагё 
часто выслушивать изъ устъ своего опаснейшаго противника 
горьюя истины. Адлеръ будетъ разоблачать ихъ двуличную по-
литику по отношешю къ трудящимся классамъ народа, онъ бу-
детъ вносить разныя предложетя н законопроэкты въ пользу 
этихъ классовъ. Обо всемъ этомъ будутъ знать рабоч1е изъ га-
зетъ и отчетовъ самого Адлера въ народныхъ собратяхъ, — и 
волей-неволей господствующимъ въ ландтаге и венской дум* 
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антисемитамъ придется все-таки кое-что осуществить изъ требо-
ватй рабочей партш. Но, какъ уже замечено выше, не въ 
уступкахъ главное значете ея последней избирательной победы. 
Рабоч1е гордятся ею, какъ новымъ проявлешемъ роста своей 
политической силы и видятъ въ ней брешь, пробитую имъ въ 
непр1ятельской крепости. 

ВЫБОРЫ ВЪ ЦЮРИХСЮЙ ГОРОДСКОЙ сов-втъ. 
Въ конце 1юня происходили выборы гласныхъ въ цюрихскш 

городской советъ. Въ Швейцарии, какъ известно, города поль-
зуются чрезвычайно широкимъ самоуправлешемъ, и все совер-
шеннолетте граждане, начиная съ 21-го года, обязаны участво-
вать въ выборахъ городскихъ гласныхъ. Представительство въ 
этихъ советахъ имеешь, поэтому, для сощалдемократовъ не только 
агитащонное, но и непосредственно практическое значете, какъ 
важное оруд1е для завоевашя разныхъ реформъ въ пользу рабо-
чихъ. Но это обстоятельство имело своимъ последств1емъ то, 
что швейцарегае сощалдемократы слишкомъ долго на первомъ 
плане при выборахъ ставили вопросъ о прямыхъ, матергальныхъ 
выгодахъ, а изъ-за него забывали агитащонно-пропагандистскую 
сторону дела. Только въ течете девяностыхъ годовъ они спе-
щально въ Цюрихе начали изменять свою избирательную так-
тику, ставя на первый планъ интересы развит1я политической 
самостоятельности и классового самосознашя пролетар1ата. Вме-
сто того, чтобы торговаться или входить въ сделки съ либераль-
ными или буржуазными демократами, продавая имъ свои голоса 
въ обменъ на обещание получить отъ нихъ поддержку для сощ'а-
листическаго кандидата, сощалдемократы начали выступать совер-
шенно самостоятельно, не заботясь о томъ, дадутъ имъ демократы 
свои голоса или нетъ. Особенно широко применена эта тактика 
на последнихъ городскихъ выборахъ въ Цюрихе. 

И результаты еще разъ наглядно показали, что полная само-
стоятельность при выборахъ не только принцитально хороша, 
но и выгодна съ точки зрешя непосредственныхъ интересовъ 
партш и рабочихъ маесъ. Прежде, когда сощалдемократическая 
парт1я не решалась самостоятельно, безъ сде.токъ съ буржуаз-
ными демократами, выступать на выборахъ, она имела крайне 
мало представителей въ городскихъ и кантональныхъ советахъ. 
Да и эти немнопе представители считали себя обязанными сво-
имъ избрашемъ демократами Трудно, почти невозможно было 
на основанш выборовъ определить размеръ силы и вл1ятя 
сощалдемократовъ въ рабочемъ населенш. Последше же город-
сше выборы доставили имъ 31 место въ цюрихской думе. Сощал-
демократичесте гласные составляютъ четвертую долю общаго 
числа советниковъ думы. И — что особенно важно — они зна-
ютъ, что выбраны почти исключительно сознательными рабочими, 
а не по милости либеральныхъ двмократовъ. Вследсте этого, 
они гораздо смелее, решительнее и резче смогутъ предъявлять 
и отстаивать разныя требовашя въ пользу рабочихъ. Съ другой 
стороны, и буржуазное большинство гласныхъ, зная, какимъ 
вл1яшемъ пользуется сощалдемократая въ рабочихъ массахъ, во-
лей-неволей будетъ считаться съ требовашями ея депутатовъ, изъ 
опасешя, что въ противномъ случае еще большее число сощал-
демократовъ перейдетъ въ лагерь сощалдемократш. Но пойдутъ-
ли думсте представители эксплуататорскихъ партий на уступки 
или нетъ, — и менее развитые слои рабочихъ поймутъ, что 
истинной защитницей ихъ интересовъ является одна только 
сощалдемокрапя. Такимъ путемъ борьба самостоятельной рабо-
чей фракщи въ думе со всёми буржуазными гласными явится 
орудгемъ и школой политическаго воспиташя все новыхъ и но-
выхъ маесъ пролетархата въ Цюрихе и его окрестностяхъ, а кос-
венно и въ другихъ кантонахъ. Поеледше городсте выборы въ 
Цюрихе составятъ важный этапъ на пути освобождения швей-
царскаго пролетар1ата отъ политической опеки буржуазш. Въ 
этомъ главное значете ихъ результатовъ для сощалдемократш. 

БОЛГАРШ. 

Апрель месяцъ н. г. ознаменовался въ жизни Болгарш рядомъ 
собьтй, заслуживающихъ особеннаго вииматя. 

Въ день 20-го апреля въ конститущонной Волга рш исполни-
лось 25-леие „Среднегорской революции", последствтемъ которой 
было освобождеше болгарскаго народа и даровате ему консти-
тущи. Решено было достойно отпраздновать этотъ великй юбилей. 
Болгарский народъ и его интеллигенщя готовились воздать по-
чести своимъ героямъ и сме.тымъ борцамъ за независимость, ко-
торые своею кровью и це.тымъ рядомъ жертвъ добились свободы 
для родной страны. 

Центромъ юбилейнаго торжества былъ городъ Панагюрище, 
бывипй главнымъ пунктомъ револющонной борьбы въ прошлую 
славную эпоху. Все слои народа и все партш послали туда 
своихъ делегатовъ. Самъ князь, подъ в.таяшемъ торжественной 
атмосферы праздника, забылся до того, что сказалъ несколько 
сочувсгвенныхъ словъ по адресу револющонныхъ деятелей, покло-
нился праху павшихъ революцюнеровъ и провозгласилъ тостъ 
за оставшихся въ живыхъ ихъ товарищей. Такъ велъ себя тотъ 
самый князь Фердинандъ, который упорно стремится ввести въ 
Болгарш монархизмъ своихъ предковъ-Бурбоновъ! Это былъ фактъ 
подлаго княягескаго лицемер1я, за которымъ плохо скрывалось 
его всегдашнее желаше сделаться въ одинъ прекрасный день 
„царемъ Болгарш и Македонш". (Таковой тостъ и былъ произ-
несенъ однимъ изъ присутствовавшихъ полковниковъ.) 

Присутств]'е князя и другихъ представителей оффищальной 
власти въ Панагюрище — этомъ священномъ месте бывшей рево-
лющонной борьбы — внесло нежелательный характеръ въ празд-
новате: патрютичестя речи, военные парады, княжесте ТОСТЫ, 

банкеты, — вотъ что разыгралось здесь въ день юбилея. За то 
въ остальныхъ городахъ Болгарш юбилей отпраздновался съ 
должной искренностью и торжественностью и носилъ чисто на-
родный характеръ. Болгарская интеллигенщя, носительница 
современныхъ соц.-дем. идеаловъ, принимала везде живое учаспе 
въ празднованш и воспользовалась удобнымъ случаемъ, чтобы 
будить сознате рабочихъ маесъ. Воскрешая въ своихъ речахъ 
передъ народомъ картины прошлой героической борьбы и образы 
револющонеровъ-борцовъ за политическую свободу, она подчер-
кивала современное экономическое рабство рабочаго класса и 
звала народъ воспользоваться добытой политической свободой для 
завоеватя свободы экономической. Ея предшествующая про-
светительная деятельность среди рабочихъ маесъ и горяч1я речи 
во время праздника по всемъ уголкамъ Болгарш вызвали въ на-
роде энтуз1азмъ, и искренте возгласы за освободительную борьбу 
международной сощалдемократш неслись со всехъ концовъ страны. 

Такъ отпраздновалъ болгарскШ народъ 25-леттй юбилей слав-
наго револющоннаго возстатя. 

Въ этомъ нацюнальномъ празднике участвовали все города 
и деревни Болгарш, только столица ея, Соф!я, оставалась въ этотъ 
спокойной. 

Причиною такого явлетя было странное постановлете властей 
перенести празднование юбилея въ столице на 23-е апреля, когда 
была назначена торжественная закладка памятника Александру II, 
и соединить такимъ образомъ эти два торжества, ничего общаго 
между собою не имеющш и по характеру своему совершенно 
исключакнщя другъ друга. Мотивировано было это постановлете 
т*мъ, что въ отсутствш князя и оффищальныхъ сферъ не мо-
жетъ состояться праздноваше юбилея въ столице Болгарш. Та-
кого рода оффищальное распоряжеше вызвало бурю негодоватя 
въ общественномъ мненш и въ печати. Вотъ что пишетъ по 
этому поводу „Работнически Вестник" : „Правительство задумало 
слить торжества, не ймеюшдя между собой ничего общаго. Алек-
сандръ II былъ человекъ, олицетворявшш мрачную русскую ти-
рантю, которая и по сегоднягший день давитъ 130 мил. наеелешя 
Россш, а Ботевъ, Левсгай, БенковскШ — герои возстатя 70 гг. — 
были люди, служившее револющи. Они говорили, что народъ, 
не умекищй самъ завоевать себе свободу, недостоинъ ея, поэтому 
они призывали болгарскш народъ возстать, какъ одипъ чело-
векъ, чтобы свергнуть тираншю. Александрь же II посылалъ 
въ Сибирь всякаго, кто осмеливался мечтать о сзобо.тЬ. Если бь 
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Ботевъ, этотъ безсмертный вгввецъ свободы, работадъ въ Россш, 
то слуги Александра II наверняка уморили бы его. Левскёй — 
республиканееть, отрицавшей царей и князей, говорилъ, что когда 
освободится Болгарея, онъ поедешь въ Россш бороться за осво-
божденее русскаго народа отъ его царя. Такъ что, если бы ему 
удалось избъжать турецкой ВИСЕЛИЦЫ , онъ не миновалъ бы рус-
ской. Вопреки всему этому, наше правительство приглашаетъ 
народъ низкопоклонничать передъ русскимъ царизмомъ въ то са-
мое время, когда онъ будетъ воспевать своихъ героевъ револющи". 

Живые элементы столицы встретили резкимъ отпоромъ такое 
насилие. 22-го апреля, накануне предполагаемаго двойного тор-
жества, по инициативе студентовъ, сощаддемократическихъ орга-
низацёи и македонскихъ революцеонеровъ былъ собранъ въ Софеи 
многолюдный митингъ, на которомъ приняли резолюцею следую-
щаго содержания: собравшееся протестуютъ противъ соединенёя 
революпдоннаго праздника съ праздникомъ въ честь русскаго мо-
нархизма, — особенно въ такой моментъ, когда русское царское 
правительство убиваетъ мечомъ и нагайкой всякей проблескъ 
русской свободной мысли; они выражаютъ горячее сочувствие 
русскимъ рабочимъ и студентамъ по поводу событей послёдняго 
времени въ СПБ., Москвё, Юеве, Харькове, Одессе и т. д.; они 
осуждаютъ болгарское правительство за его лакейство передъ 
русской тиранеей и решаютъ не только не принимать участея 
въ предстоящемъ празднике по случаю закладки памятника Алек-
сандру II, но и выразить решительный протестъ. 

На другой день, когда оффицеальная Болгарея преклонялась 
передъ русскимъ царизмомъ и делала овацеи русскому консулу, 
тысячная толпа народа, рабочихъ и студентовъ съ пенеемъ рево-
лющонныхъ песенъ демонстрировала по улицамъ столицы. Пе-
редъ памятникомъ незабвеннаго болгарскаго революцеонера, Ва-
силея Левскаго, демонстранты устроили шумныя овацш, привет-
ствовали Македонею, въ которой теперь кипитъ революцюнная 
борьба, и энергично выраженнымъ протестомъ противъ русскаго 
царизма приковали его къ позорному столбу. . . 

Такимъ образомъ, праздноваше 23-го апреля вышло въ сто-
лице Болгарш, Софш, действительно двойнымъ, но только не 
соединеннымъ, не смотря на все усилёя правительства. Револю-
ционный юбилей былъ торжественно отпразднованъ народомъ на 
улицахъ столицы, но это праздноваше было резко отделено отъ 
празднованея оффицеальныхъ сферъ. Первое было решительнымъ 
протестомъ противъ второго. Правительство не могло спокойно 
проглотить пилюлю, поднесенную ему истинной болгарской демо-
кратеей и студенческой молодежью, которыя подняли свой голосъ 
противъ лакеевъ русскаго царизма и высказали братскую соли-
дарность съ русскими борцами. Оно решило наказать протесту-
ющихъ. Услужливая полищя арестовала несколькихъ гражданъ и 
студентовъ, которые и были задержаны въ участке на сутки, 
вопреки закону. На другой день арестованные были освобождены. 
Но особенно жестоко решилъ расправиться съ „виновными" сту-
дентами академическёй советъ университета, этотъ прислужникъ 
правительства, оказавшейся въ своемъ усерден еще более русо-
фильскимъ, чёмъ оно само. Онъ решилъ уволить изъ универси-
тета трехъ студентовъ навсегда и 89 на время отъ одного до 

трехъ семестровъ. 
Это обстоятельство вызвало взрывъ негодовашя въ обществе. 

Съ какихъ это поръ въ Болгарш осужденее правительства въ ла-
кействе и выражение солидарности съ русскими революцеонерами 
гчитается политическимъ преступленеемъ? Болгарская консти-
гуцея гарантируетъ всемъ гражданамъ свободу слова, печати и 
гобраней, а студенты прежде всего граждане. . . Соцеалистическая 
и оппозищонная пресса забили тревогу. Было организовано нЬ-
гколько митинговъ. Вопросъ изъ печати былъ перенесенъ въ 
парламента. Здесь соцёалдемократическей депутатъ сделалъ за-
просъ министру юстищи, почему сразу не были освобождены 
арестованные. Министръ ответилъ, что тутъ произошло недора-
зуменее. Другой депутатъ сделалъ запросъ министру-президенту, 
почему студенты уволены. Министръ призналъ, что наказанее 
действительно очень строгое, и сказалъ, что сделаетъ распоря-
жение о принятии всехъ техъ, кто подастъ прошенее о прёеме. 

ИЗЪ ПАРТШ. 
Номеръ 11-ый „ РАБОЧЕЙ Мысли" содержитъ очень богатый 

иатереалъ для характеристики положенёя петербургскихъ рабо-
чихъ въ переодъ промышленнаго кризиса. Матереалъ этотъ лучше 
зистематизированъ и тщательнее обработанъ, чемъ въ прежнихъ 
яомерахъ газеты. Изъ статей общаго характера живо написана 
статья о мартовскихъ дняхъ („современный собьтя"), недурно 
внутреннее обозренее. Передовая („Насущный вопросъ") разви-
ваешь политическую программу рабочаго движетя. Находя, что 
„пятилетняя школа" экономической борьбы русскихъ рабочихъ 
уже окончилась, авторъ думаетъ, что настало „время борьбы за 
драва наши, за нашу жизнь (?) и свободу". Наконецъ-то !, 
облегченно вздыхаетъ читатель, наконецъ-то и „Рабочая Мысль" 
нашла, что пора бы ужъ заняться и политической борьбою. 

Увы! Оказывается, что программа политической борьбы „Раб. 
Мысли" построена на песце. „Мы прежде всего, говоритъ онъ, 
будемъ бороться теперь за свободу стачекъ, союзовъ и собраней, 
личности, слова и печати, потому что такая свобода — это по-
вышенее нашего заработка и сокращенёе рабочаго дня" и затемъ 
переходитъ къ вопросу о формахъ борьбы. 

Итакъ, призывая къ борьбе съ самодержавнымъ правитель-
атвомъ, „Раб. Мысль" не призываешь къ борьбе за сверженее 
самодержавия. Нетъ, она только желаетъ добиться у само-
державен политическихъ правъ для рабочаго класса. Какимъ 
образомъ совершится это чудо, какимъ образомъ при самодер-
жавномъ строё могутъ существовать все указанный свободы, — 
объ этомъ нашъ авторъ не говоритъ, да едва-ли и самъ представ-
ляетъ себе, какъ это случится. 

Здесь не место критиковать это удивительное понимаше по-
литическихъ задачъ нашего движенея. Этой критики было более, 
чемъ достаточно, чтобы вразумить техъ, кто способенъ къ вра-
зумленею. Съ теми же, кто, не смотря на опытъ нашего движетя, 
продолжаешь цепляться за пошлую либеральную идейку возмож-
ности достижетя политической свободы безъ сверженея самодер-
жавёя, безъ завоеванёя конституции, — съ ними нельзя спорить, 
зъ ними пора бороться. Глубоко прискорбенъ и постыдепъ тотъ 
фактъ, что петербургскее сощалдемократы допускаютъ проповедь 
на столбцахъ своей газеты такого рода „программъ", несосто-
ятельность которыхъ должна быть ясна всякому сознательному 

рабочему. 

Намъ доставлено сообщение о деятельности образовавшейся 
въ этомъ году въ Клеве группы „ РАБОЧЕЙ Воли". Согласно 
этому сообщспею, изъ Юевскаго Комитета Рос. С.-Д. Парии вы-
делились лица, недовольныя направленеемъ его деятельности, и, 
вместе съ другими сощалдемократами, образовали новую группу, 
которая .признала необходимымъ главное вниманее обратить на 
развитее г.гассоваго политическаго самосознанея въ рабочихъ, при-
знала ."еобходимымъ самую широкую политическую агитащю". 
Группа не сочла возможнымъ работать въ пределахъ Комитета 
въ силу его склонности къ „экономической" агитащи въ ущербъ 

„политике". 
Мы не знаемъ, насколько обосновано это обвиненее Юевскаго 

Комитета въ пренебрежении къ политическимъ задачамъ сощал-
демократш. Напротивъ того, сведенея, которыя мы имеемъ изъ 
другихъ источниковъ, равно какъ и фактъ агитащи Юевскаго 
Комитета во время студенческихъ волненей, позволяютъ думать, 
что „экономизмъ", одно время процветавшей на берегахъ Днепра, 
потерялъ свое обаяние. Приводимые группой „Рабочей Воли" 
факты, относящееся къ этой стороне дела, по нашимъ русскимъ 
условеямъ, слишкомъ стары и не могутъ служить для характе-

ристики взглядовъ теперешняго Комитета. 
Намъ, конечно, можетъ быть только преятно возникновенее 

новыхъ группъ, принимающихъ ту программу и тактику, которыя 
мы пропагандируема Поэтому, и выступленеео группы „Рабочей 
Воли" съ резкой и несколько юношески-задорной критикой оте-
чественнаго „бернштейнеанства" мы можемъ только порадоваться, 

особенно въ виду выраженея новой группой сочувствен нашему 
издашео. Однако, наше удовольствее омрачается некоторыми при-
знаками политической незрелости, проявляемой новой группой. 
„Въ настоящее время группа особенно заинтересована въ томъ, 
чтобы дать возможность рабочему классу самому вести свои дела". 
Благое желанее, обязательное для всякаго сощалдемократа! Для 
достижетя этой цели соцеалдемократея должна какъ можно серь-
езнее относиться къ своей просветительной деятельности, 
должна всеми зависящими отъ нея средствами поднимать уровень 
самосознанея рабочихъ, должна стремиться поднять рабочаго до 
пониманея сложныхъ вопросовъ политической деятельности, а не 
упрощать искусственно эти вопросы, чтобы приспособить ихъ 
къ наличному уровню пониманея тёхъ или иныхъ рабочихъ. 
Развивая политическое самосознане'е рабочаго класса, мы дости-
гаемъ того, что онъ изъ своей среды вырабатываешь действи-
тельно рабочую интеллигеещёю, которая станетъ во главе его не 
для того, конечно, чтобы выбросить за бортъ интеллигенщю, 
перешедшую на сторону пролетареата изъ другихъ слоевъ обще-
ства, но чтобы свой практическей опытъ соединить съ ея теоре-

тическимъ знанеемъ и революцеонной выучкой. 
Не такъ, повидимому, полагаетъ новая группа. „Съ этой 

целью центральное управленее делами поручено самимъ рабочимъ. 
Интеллигенты являются лишь исполнителями того или другого 
решетя". . 

Хорошъ или плохъ ЭТОТЪ порядокъ, читатели? А это смотря 
по тому, каковы данные интеллигенты. Если они по недостатку-
ли революцёоннаго опыта или политическихъ знаней не могутъ 
считаться достаточно зрелыми членами политической организацш, 
то всего лучше имъ ограничиться ролью „исполнителей того или 
другого решетя". Отъ такого разделенёя труда дело можетъ 
только выиграть. Это ясно, какъ день. Но такъ же ясно, что 
такое разделенее функцей должно сообразоваться только со сте-
пенью зрелости даннаго деятеля, а отнюдь не съ темъ, кто онъ 
такой по профессеи — рабочей или „интеллигентъ". Казалось 
бы — что, кроме вреда, можетъ произойти для дела оттого, что 
какая-либо ценная сила будетъ устранена отъ участея въ „ре-
шенеяхъ" и оставлена въ роли „исполнителя" по тому собственно 
случаю, ч'^о сила эта одета въ сюртукъ, а не въ рабочую блузу, 
а между швмъ „рабочей классъ долженъ самъ вести свои дела". 
Удивительное разсужденёе! Вместо того, чтобы энергично рабо-
тать надъ ростомъ пролетарской интеллигенции, предлагается той 
интеллигенцеи, которая готова отдать свои силы пролетарёату, 
отдавать ихъ только въ той степени, въ какой это требуется для 
того, чтобы „исполнять то или другое решенее". 

Эта искусственная черта, проводимая между товарищами-
интеллигентами и товарищами-рабочими, сближаетъ, какъ это ни 
странно, новую кеевскую группу съ представителями того самаго 
„экоегомизма" , противъ котораго она ополчается. „Экономисты" 
тоже всегда стояли на томъ, чтобы интеллигенты только выпол-
няли решетя рабочихъ и не „навязывали" имъ своего пони-
манея партейныхъ задачъ. Но у „экономистовъ" такое требованее 
было совершенно естественно: они ведь къ тому и стремились, 
чтобы деятельность сощалистовъ отражала не ихъ собственное 
пониманёе целей движетя, а то понимаше, котораго въ данный 
моментъ достигли рабочее того или другого района. Но что по-
нятно у сторонниковъ „экономизма", является совершенно непо-
нятнымъ у ихъ противниковъ. И, мы уверены, всякей созна-
тельный соцеалистъ-рабочей также горячо запротестуетъ противъ 
этого ненужнаго расшаркиванея передъ его „мускулистой рукой", 
какъ и противъ всякаго барскаго отношенея къ пролетарёю. По-
ложенёе человека въ организацёи не должно определяться коли-
чествомъ его дйпломовъ, — это несомненно, но оно не должно 
определяться и количествомъ мозолей на рукахъ. Только сте-
пенью полезности для дела, степенью преданности ему и рево-
люцеонными способностями должно определяться это положенёе: 
таковъ единственный демократическей принцйпъ сощалисти-
ческой организацёи. Отмеченная черта новой группы кеевскихъ 
товарищей представляетъ крайне нежелательное въ партёи явле-
нее, съ которымъ приходится нынче бороться, какъ съ „модной 
болезнью". Этой болезни мы надеемся посвятить отдельную 

статью. 
Группа „Рабочей Воли" издала за два месяца (мартъ-май) пять 

„Листковъ Рабочей Воли" — гектографированнаго перёодйческаго 
органа съ политической окраской. 

П0СЛ13ДН1Я ИЗВ-БСТ1Я. 

ПЕТЕРБУРГ ъ. Травля литераторовъ продолжается. Сверхъ 
уже названныхъ, высылке подверглись: Г. Фальборкъ, В. Чарно-
лусскей, Л Пантелеевъ и его жена, В. Воронцовъ (В. В.) и А. 

Калмыкова. 
Относительно одной категорёи высланныхъ интеллигентовъ 

предупреждаетъ местный власти нижеследующёй документъ. 

М. В. Д Секретно. 
Костромскаго Губератора 

По канцеляреи. Циркулярно. 
19-го ёюня 1901 г. 

№ 1370. Г. Кострома. Гг. Полицмейстеру г. Костромы, 
исправникамъ Костромской губернш. 

По разсмотренш въ Особомъ Совещании, образованномъ со-
гласно ст. 34 Положенёя о государственной охране, обстоятельствъ 
дела о проживающихъ въ СПБ нижепоименованньехъ лицахъ, 
обвиняемыхъ въ политической неблагонадежности, Г. Министръ 
Внутреегнихъ Делъ постановилъ: воспретить жительство въ уни-
верситетскихъ городахъ и фабричпыхъ местностяхъ литератору 
Петру Павлову Маслову и доктору фплософёи Михаилу Михайлову 
Филиппову на три года, лекарю Василею Павлову Воронцову, 
дворянину Владимёру Адольфову Генейзеру, присяжному поверен-
ному Владимёру Леонидову Глинке, студенту Института Путей 
Сообщенея Владимёру Александрову Заславскому, помощнику при-
сяжнаго повереннаго Митрофану Павлову Ульчину(?), фельд-
шерице Варваре Оедоровой Кожевншювой, сыну колежскаго 
ассессора Владимёру Павлову Кранихфельду, отставному штабсъ-
капитану Владимёру Викторову Лесевичу, редактору статистичес-
каго отделенея Городской Управы Александру Емельянову Ло-
сицкому, Инженеру Путей Сообщенея Николаю Георгёеву Михай-
ловскому, лекарю Ефимёю Григорьеву Мунблиту, потомственному 
почетному гражданину Алексеев Васильеву Пёшехонову, секре-
тарю 3-го отдела Вольно-Экономическаго Общества Владимёру 
Владимёрову Святловскому и санитарному врачу С.-Петербургскаго 
Земства Захарёю Григорьеву Френкелю на два года и инженеръ-
технологу 1осифу Теофилову Зябицкому на одинъ годъ, а лекарю 
Мойсею Леонтьеву Хейсину лишь въ фабричяыхъ мёстностяхъ 

на два года. 
Объ изложенномъ, вследствёе отношенёя Департамента Поли-

щи, отъ 13-го ёюня за ном. 7489, даю знать гг. Полицмейстеру и 
уезднымъ исправникамъ для зависящихъ распоряженей къ вос-
прещенёю означеннымъ лицамъ жительства во вверенной мне гу-
бернеи на вышеуказанные сроки, исчисляя таковые съ 5-го еюня 

1901 года. 

Подписалъ: Губернаторъ въ должности егермейстера 
Высочайшаго Двора И. ЛЕОНТЬЕВЪ. 

ГОЛОДЪ ИДЕТЪ!*) 

На горизонгв снова голодъ. . Какъ говорятъ „Петерб. 

В-Ьд.": „О видахъ на урожай въ настоящее время прихо-

дятъ неблагопреятныя, тревожныя изв-Бстёя, и то обстоятель-

ство, что оглашаетъ ихъ оффицёальное изданее („Торгово-

Промышленная Газета") дъмгаетъ ихъ еще болдэе тревожными, 

такъ какъ опытъ предыцущихъ неурожайныхъ годовъ по-

казалъ, что оффицеальныя известен о недородъ1 являются 

самыми запоздалыми, когда уже фактъ недорода делается 

слишкомъ очевиднымъ". 

„Недородъ", — или, переводя это канцелярское выраженее 

*) Номеръ былъ уже сверстанъ, когда въ газетахъ появились 
известея объ ожидаемомъ повальномъ недороде. 

на челов'ъчесюй языкъ, — голодъ грозитъ Ниж егородской. 

Казанской, Вятской, Пермской, Уфимской, Самарской, Сара-

товской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Тамбовской 

Пензенской, Курской, Екатеринославской, Харьковской' 

Таврической губ. и Донской области; сверхъ того, части 

сЬвернаго Кавказа, Польши и прибалтёйскихъ губерней. 

На горизонте экономической жизни — голодъ, а на го-

ризонт'Ь нашей общественно-политической жизни виднеются 

знакомыя картины: борьба правительства съ земствомъ за 

опред"Бленее „д-Ьйствительнаго размера нужды", ур-Ьзыванее 

министерскими ножницами см'Ьтныхъ суммъ продовольствен-
ной помощи, обычное цензурное ур'Ьзыванее ВСБХЪ газет-

ныхъ сообщений о голода и голодномъ тифе, безша-

башныя издевательства мтзстныхъ властей надъ голодаю-

щимъ населетемъ, им^вющея целью заставить мужика 

вкушать лебеду вместо хл^ба и не стонать при этомъ и — 

какъ втзнецъ всего — всесторонней походъ правительства 

противъ помощи голодающимъ, организуемой общественной 

благотворительностью: травля деревенское^ интеллигенцеи, 

закрыие кружковъ для помощи голодающимъ, запрещеше 

концертовъ въ ихъ пользу, закрытее етоловыхъ. Чего сле-

дуешь ожидать въ этомъ отношенеи — объ этомъ можно 

судить по ведущейся въ настоящее время „кампанеи" хер-

сонскаго губернатора противъ земскихъ врачей, организо-

вавшихъ помощь голодающимъ Херсонской губерней. Со-

всЬмъ на дняхъ запретили оказывать помощь голодающимъ 

г-жамъ Успенской, Журавской и другимъ. 

Въ третей разъ за последнее десятилетее Россш пред-

стоишь переживать повальную голодовку. Но если въ 1891-
1892 годахъ русская демократёя только начинала собираться 

съ силами после долгой летаргеи 80-хъ годовъ, если къ 

1897-98 годамъ она была всецело поглощена организацеей 

первыхъ кадровъ борцовъ за свободу, то къ 1901 г. обе 

ея части — и революцюнный пролетареатъ и прогрессивная 

интеллигенщя — значительно лучше организованы и воору-

жены и могутъ повести систематическей походъ противъ 

существующаго строя. Еще не смолкъ шумъ первой откры-

той схватки съ правительствомъ, еще не улеглось волнение 

мартовскихъ дней, правительство еще не оправилось отъ 

нравственныхъ пораженей, и все усиливающаяся безработица, 

охватившая громадные районы, каждодневно революцеони-

зируетъ умы пролетареата. 
Въ этотъ моментъ на страну надвигается черная туча 

народнаго бедствея, и правительство готовится снова разы-

грать свою гнусную роль бездушной силы, отводящей ку-

сокъ хлеба отъ голоднаго населенея, карающей всякое не-

входящее въ виды начальства „оказательство" заботы о го-

лодныхъ людяхъ. Пусть же и русская демократея гото-

вится съ честью встретить этотъ моментъ новой борьбы 

царской опричнины съ обществомъ и народомъ. 
„Въ народъ!" Пусть этотъ лозунгъ объединитъ всехъ 

техъ борцовъ за прогрессъ, которые въ силу техъ или 

иныхъ обстоятельствъ стоятъ вне революцеонной борьбы. 

„Въ народъ!" — не смотря и вопреки темъ рогаткамъ, 

которыя будетъ ставить правительство; „въ народъ!" — 

нравится-ли это администрацеи, или нетъ. Если вамъ запре-

тятъ устраивать кружки помощи голодающимъ, устраивайте 

ихъ тайно; если вамъ запретятъ печатать въ газетахъ све-

денея о положенш голодающихъ, публикуйте ихъ нелегально; 

если вамъ запретятъ призывать открыто къ организацёи 

общественной помощи, — призывайте черезъ посредство 

подпольной печати. И на каждый актъ правительственнаго 

произвола, на каждое правительственное преступленее про-

тивъ жизни голодной деревни отвечайте общественнымъ 

протестомъ. Бойкотируйте и подвергайте публичному по-

срамленею техъ общественныхъ деятелей, которые будутъ 

стоять за преуменьшение ссуды голодающимъ; организуйте 

протесты противъ правительственныхъ запрещенёй обществен-

ной помощи, демонстрацеи противъ администраторовъ, кото-

рые будутъ отличаться рьянымъ выполненеемъ гнуеныхъ 

преднадчертаней высшей власти; поддержите открытымъ 

выраженёемъ сочувствен техъ, кто подвергнется гоненею за 

исполненее гражданскаго долга. 
И прежде всего и главнее всего — обличайте! Обли-

чайте всехъ чиновниковъ, которые будутъ греть руки на 

народномъ бедствеи, обличайте всехъ расхитителей досто-

янея, предназначеннаго голодающимъ, всехъ героевъ цензур-

наго намордника и „пресеченея" общественной помощи. 

Обличайте: „Искра" предлагаетъ свои столбцы для начатая 

обличительной кампанеи противъ „продовольственной кампа-

неи", которую поведетъ правительство. 
А вы, товарищи, вы, сощалисты всехъ фракцёй, должны 

сделать все возможное, чтобы на гулъ культурно-либеральной 

борьбы за накормленее голодныхъ ответило грозное эхо 

революцёоннаго протеста. Поддерживая каждый обществен-

ный протестъ за право помогать голодающимъ, придавайте 

ему сознательно-политическёй характеръ! Революцеонизи-

руйте общественное мненее и направляйте его противъ 

главныхъ виновниковъ бедствёя! Организуйте на местахъ 

агитащю за расширенёе ссудъ голодающимъ, призывайте къ 

протестамъ противъ увезыванёя этихъ ссудъ правитель-

ствомъ! Покажите рабочимъ, что государственный строй, 

который, обостривъ процессъ промышленнаго развитей, от-

нялъ у пролетареата всякея средства самопомощи противъ 

бедствёй кризиса, — что это тотъ самый строй, который, 

усиливая и обостряя нищету въ деревне, оставилъ ее без-

помощной въ деле борьбы съ последствёями неурожая. 

Призывайте рабочихъ къ поддержке протестовъ общества, 

зовите ихъ брать на себя иницёативу организацёи такихъ 

протестовъ; черезъ посредство городскихъ рабочихъ обра-

щайте свой голосъ къ крестьянамъ и передъ ними обли-

чайте преступную политику самодержавёя. 
И если Россёи суждено еще разъ перенести „голодные! 

годъ", пусть, отходя въ вечность, онъ оставитъ за собой 

не одне опустелыя хаты вымершаго населенея, не одно 

умноженёе безлошадныхъ и безхозяйныхъ, не одно усиле-

нее бедствёй безработицы, созданной нынешнимъ кризисомъ, 

не одно увеличенее „горя, нищеты, вырожденёя и одичанёя , 

но пусть передастъ своему преемнику во сто кратъ усилен-

ное общественное возмущенёе и кадры готовыхъ къ борьбе 

и победе борцовъ за низвержение преступнаго и безнрав-

ственнаго режима. 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 
Обещанный нами въ прошломъ номере отзывъ о предисловёа 

г. Р. Н. С. къ „Записке" Витте составили, нелую статью, кото-

рая будетъ помёщена ЕО второмъ номер!; „Зари". 
Получено изъ заграницы черезъ К. Г. — 209,10 фр., черезъ 

Д. Д. 70,25 фр. (изъ нихъ 5 фр. отъ Нипо-щц), изъ М-на 08 мар. 

ОПЕЧАТКА . Въ заметке „Чествопаше Курицына" вкралась 
опечатка: вместо Хробязгинъ надо читать Дробязгипъ^ 

Типографея „ ИСКРЫ". 



РОССИЙСКАЯ СОЩАЛЬ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ПАРТ1Я 

ИСКРА „ Изъ искры возгорится пламя!" . 

Отв^тъ декабристовъ Пушкину 

АВГУСТЪ 1901 ГОДА. Ж 7 

УРОКИ КРИЗИСА. 

Вотъ уже почти два года, какъ тянется торгово-промыш-

ленный кризисъ. И онъ, повидимому, все разростается, за-

хватывая новыя отрасли промышленности, распространяется 
на новые районы, обостряется новыми банковыми крахами. 

Наша газета, начиная съ декабря прошлаго года, въ каж-

домъ номер-Ь отмечала такъ или иначе развитее кризиса и 

его гибельныя действен. Пора поставить общей вопросъ о 

причинахъ и значении этого явленея. Для Россш оно срав-

нительно ново, какъ новъ и весь нашъ капитализмъ. Въ 

старыхъ же капиталистическихъ странахъ, т. е. въ та-

кихъ странахъ, въ которыхъ большинство продуктовъ про-

изводится на продажу, въ которыхъ большинство рабочихъ 

не им'ветъ ни земли, ни орудёй труда, и продаетъ свою ра-

бочую силу, нанимаясь въ чужёя хозяйства, нанимаясь къ 

собственникамъ, владтзющимъ землей, фабриками, машинами 

и проч., — въ капиталистическихъ странахъ кризисъ есть 

явленее старое, повторяющееся отъ времени до времени, 

какъ припадокъ хронической болезни. Кризисы можно, 

поэтому, предсказывать, и когда въ Россш сталъ особенно 

быстро развиваться капитализмъ, — въ соцёалдемократической 
литературе былъ предсказанъ и теперешшй кризисъ. Въ 

брошюртз: „Задачи русскихъ сощалдемократовъ", написанной 

въ конце 1897 г., говорилось: „Въ настоящее время мы 

переживаемъ, видимо, тотъ переодъ капиталистическаго цикла 

(оборота, повторяющего одни и тЬ же собьтя, какъ повто-

ряются зима и лето), когда промышленность „процв'Ьтаетъ", 

торговля идетъ бойко, фабрики работаютъ во всю и, какъ 

грибы после дождя, появляются безчисленные новые за-

воды, новыя предпрёятёя, акцеонерныя общества, железно-

дорожный сооруженея и т. д. и т. д. Не надо быть проро-

комъ, чтобы предсказать неизбежность краха (более или 

менее крутого), который долженъ последовать за этимъ 

„процветашемъ" промышленности. Такой крахъ разоритъ 

массу мелкихъ хозяйчиковъ, броситъ массы рабочихъ въ 

ряды безработныхъ". . . И крахъ наступилъ — такой кру-

той, какого еще Росеёя не видывала. Отчего же зависитъ 

эта ужасная хроническая болезнь капиталистическаго обще-

ства, возвращающаяся такъ правильно, что ее можно пред-

сказывать? 
Капиталистическое производство не можетъ развиваться 

иначе, какъ скачками, два шага впередъ и шагъ (а иногда 

и целыхъ два) назадъ. Какъ мы уже заметили, капита-

листическое производство есть производство на продажу, 

производство товаровъ на рынокъ. А распоряжаются про-
изводствомъ отдельные капиталисты, каждый по одиночке, 

и никто не можетъ въ точности знать, сколько именно и 

какихъ именно продуктовъ требуется на рынке. Произво-

дить на-угадъ, заботясь только о томъ, чтобы перегнать 

другъ друга. Вполне естественно, что количество произве-
деннаго можетъ не соответствовать потребности рынка. И 

эта возможность особенно велика, когда громадный рынокъ 
внезапно расширяется на новыя, неизведанный и громадный 

области. Такъ именно обстояло дело, когда начиналось 

недавно пережитое нами „процветаше" промышленности. 

Капиталисты всей Европы протянули лапы къ населенной 

сотнями миллёоновъ части света, къ Азеи, въ которой до 

техъ поръ только Индея да небольшая часть окраины была 

связана тесно со всемёрнымъ рынкомъ. Закасшйская дорога 

стала „открывать" для капитала Среднюю Азш, „Великая 

Сибирская дорога" (великая не только по своей длине, но 

и по безмерному грабежу строителями казенныхъ денегъ, 

по безмерной эксплуатации строившихъ ее рабочихъ) откры-

вала Сибирь, Японея стала превращаться въ промышленную 

нацию и попробовала пробить брешь въ китайской стене, 

открывая такой лакомый кусокъ, который сразу ухватили 

зубами капиталисты Англёи, Германеи, Францёи, Россш и 

даже Италёи. Постройки гигантскихъ железныхъ до-

рогъ, расширенёе всемёрнаго рынка и ростъ торговли — 

все это вызвало неожиданное оживленёе промышленности, 

ростъ новыхъ предпрёятёй, бешеную погоню за рынкомъ 

для сбыта, погоню за прибылью, основанёе новыхъ обществъ, 

привлечете къ производству массы новыхъ капиталовъ, со-

ставленныхъ отчасти и изъ небольшихъ сбереженей мелкихъ 

капиталистовъ. Неудивительно, что эта бешеная всемерная 

погоня за новыми неизвестными рынками привела къ гро-

мадному краху. 
Чтобы ясно представить себе эту погоню, надо принять 

во вниманёе, каше колоссы участвовали въ ней. Когда го-

ворить: „отдельный предпрёятёя", „одиночные капиталисты", 
то часто забываютъ, что въ сущности эти выраженея не-

точны. Въ сущности, отдельнымъ и одиночнымъ осталось 

только присвоение прибыли, а само производство стало обще-

ственнымъ. Гигантскёе крахи только потому и стали воз-

можны и неизбежны, что въ подчиненш у шайки богачей, 

ищущихъ одной наживы, оказались могучая обществен-

ный производительныя силы. Пояснимъ это примеромъ 

изъ русской промышленности. Въ последнее время кризисъ 

распространился и на область нефти. А въ этой промыш-

ленности ворочаютъ такёя, напр., предпрёятёя, какъ „Това-

рищество нефтяного производства бр. Нобель". Въ 1899 г. 

товарищество продало 163 мил. пуд. нефтяныхъ продуктовъ 

на сумму 53','а мил. руб., а въ 1900 г. уже 192 мил. пуд. 

на сумму 76 мил. руб. Въ одинъ годъ увеличенее произ-

водства въ одномъ предпрёятёй на 18'|« мил. руб.! Такое 

,,одно предпрёятёе" держится объединеннымъ трудомъ десят-

ковъ и сотенъ тысячъ рабочихъ, занятыхъ добыванеемъ 

нефти, переработкой ея, доставкой ея по нефтепроводамъ, 

железнымъ дорогамъ, морямъ и рекамъ, занятыхъ постройкой 

необходимыхъ для этого машинъ, складовъ, матерёаловъ, 

баржъ, пароходовъ и пр. Все эти десятки тысячъ рабо-

чихъ работаютъ на все общество, а распоряжается ихъ тру-

домъ горсточка миллеонеровъ, которая присваиваетъ себе 

вяю прибыль, приносимую этимъ организованнымъ трудомъ 

маесъ. (Тов. Нобель получило чистой прибыли въ 1899 г. 

— 4 мил. руб., а въ 1900 г. — 6 мил. руб., изъ которыхъ 

акцюнеры получили по 1300 руб. на пай въ 5000 руб., а 

пять члеиовъ правленёя получили награды 528.000 руб.!) 

Если несколько такихъ предпрёятёй бросается въ бешеную 

гонку для захвата места на неведомомъ рынке, то удиви-

тельно-ли наступленёе кризиса? 
Мало того. Чтобы получилась прибыль отъ предпрёятёя, 

надо продать товары, найти покупателей. И покупателемъ 

должна быть вся масса населенёя, потому что громадный 

предпрёятёя производятъ горы и горы продуктовъ. А во 

всехъ капиталистическихъ странахъ девять десятыхъ насе-

ленёя состоить изъ нищихъ: изъ рабочихъ, получающихъ 

самую скудную заработную плату, изъ крестьянъ, живу-

щихъ въ массе еще хуже рабочихъ. И вотъ, когда круп-

ная промышленность во время процветанёя размахивается 

произвести какъ можно больше, — она выбрасываетъ на 

рынокъ такую массу продуктовъ, что за нихъ не въ состоя-

нёи заплатить неимущее большинство народа. Количество 

машинъ, орудёй, складовъ, железныхъ дорогъ и проч. все 

возрастаетъ, но это возрастание отъ времени до времени 

прерывается, потому что масса народа, для котораго въ 

конце концовъ предназначены все эти улучшенные способы 

производства, остается въ бедности, доходящей до нищен-

ства. Кризисъ показываетъ, что современное общество 

могло бы производить несравненно больше продуктовъ, иду-

щихъ на улучшенёе жизни всего трудящагося народа, если 

бы земля, фабрики, машины и проч. не были захвачены 

кучкой частныхъ собственниковъ , извлекающихъ миллёоны 

изъ народной нищеты. Кризисъ показываетъ, что рабоч!е 

не могутъ ограничиться борьбой за отдельный устунки со 

стороны капиталистовъ: во время оживленёя промышлен-

ности такёя уступки можно завоевать (и русскёе рабочёе 

своей энергичной борьбой не разъ завоевывали себе уступки 

въ 1894-98 гг.), — но приходитъ крахъ, и капиталисты не 

только отбираютъ назадъ данныя ими уступки, но и поль-

зуются безпомощностью рабочихъ для еще болыпаго пони-

женёя платы. И такъ неизбежно будетъ продолжаться до 

техъ поръ, пока армёи соцёалиегачеекаго пролетарёата не 

низвергнутъ господства капитала и частной собственности. 

Кризисъ показываетъ, какъ близоруки были те соцёалисты 

(называющёе себя „критиками", должно быть, на томъ осно-

ванёи, что они безъ критики перенимаютъ ученёя буржуаз-

ныхъ экономистовъ), которые два года тому назадъ шумно 

заявляли о томъ, что крахи становятся теперь менее 

вероятными. 
Уроки кризиса, разоблачающаго всю нелепость подчине-

нёя общественнаго производства частной собственности, такъ 

назидательны, что теперь и буржуазная печать требуетъ 

усиленёя надзора — напр., надъ банками. Но никакой надзоръ 

не помешаетъ капиталистамъ основать во время оживленёя 

такёя предпрёятёя, которыя неминуемо потомъ банкротятся. 

Алчевскёй, бывший основателемъ обанкротившихся земель-

наго и торговаго банка въ Харькове, доставалъ себе прав-

дами и неправдами миллёоны рублей для основанёя и под-

держки горнопромышленныхъ предпрёятёй, сулившихъ золо-

тыя горы. И заминка въ промышленности погубила эти 

банки и горныя предпрёятёя (Донецко-Юрьевское общество). 

Но что означаетъ эта „гибель" предпрёятёй въ капиталисти-

ческомъ обществе? Это означаетъ, что слабые капиталисты, 

капиталисты „второй величины" вытесняются более солид-

ными миллионерами. Харьковскаго миллёонера Алчевскаго 

заменяетъ московскёй миллёонеръ Рябушинскёй, который, 

какъ более богатый капиталомъ, будетъ еще сильнее да-

вить на рабочаго. Замена второстепенныхъ богачей перво-

степенными, увеличение силы капитала, разоренёе массы мел-

кихъ собственниковъ (напр., мелкихъ вкладчиковъ, теряю-

щихъ съ крахомъ банка все имущество), страшное обнища-

нёе рабочихъ — вотъ что ведетъ за собой кризисъ. На-

помнимъ еще описанные въ „Искре" случаи, что капита-

листы удлиняютъ рабочёй день и стараются при разсчегЬ за-

менить сознательныхъ рабочихъ более покорными сермягами. 

Въ Россёи вообще действёе кризиса неизмеримо сильнее, 

чемъ въ какой-нибудь другой стране. Къ застою въ про-

мышленности присоединяется у насъ голодовка крестьянъ. 

Безработныхъ рабочихъ высылаютъ изъ городовъ въ де-

ревни, но куда будутъ высылать безработныхъ крестьянъ? 

Высылкой рабочихъ хотятъ очистить отъ безпокойнаго на-

рода города, но, можетъ быть, высылаемымъ удастся про-

будить хоть часть крестьянъ отъ ихъ вековой покорности 

и поднять ихъ на заявленёя не однихъ только просьбъ, но 

и требованёй? Рабочихъ и крестьянъ сближаетъ теперь 

не только безработица и голодъ, но также и тотъ полицей-

скёй гнетъ, который отнимаеть у рабочихъ возможность 

соединенёя и защиты, отнимаетъ у крестьянъ даже прихо-

дящую къ нимъ отъ доброхотныхъ жертвователей помощь. 

Тяжелая полицейская лапа становится во сто разъ тяжелее 

для миллёоновъ народа, потерявшаго всякёя средства къ 

жизни. Жандармы и полищя въ городахъ, земскёе началь-

ники и урядники въ деревняхъ ясно видятъ, что ненависть 

къ нимъ растетъ, и они начинаютъ бояться не только дере-

венскихъ столовыхъ, но и газетныхъ объявленёй о сборе 

пожертвованёй. Боязнь пожертвованёй ! И вправду, верно, 

на воре шапка горитъ. Когда воръ видитъ, что обокра-

денному имъ человеку прохожёй протягиваетъ подаянёе, — 

вору начинаетъ казаться, что они подаютъ другъ другу 

руки, чтобы общими силами расправиться съ нимъ. 

СЛЕЗЫ СТАРАГО КРОКОДИЛА. 

Когда же оный крокодилъ жертву свою погло-
щаетъ, изъ глазъ его льются слезы, и мнится, что 
онъ плачетъ, себя жалеючи, что столько-де труда ему 
надо, чтобы жертву свою заглотать. Но онымъ сле-
замъ, на нихъ глядючи, никто не верить, ибо слезы-
то эти крокодиловы. 

Изъ древняго сказанёя о крокодилахъ. 

Въ „Церковныхъ Ведомостяхъ" опубликованъ всеподаннейшей 
отчетъ оберъ-прокурора Синода за 1898 г., заключающий данныя", о тпавшихъ отъ истинной церкви" ; нетъ, вгвтъ и проскочит^ 

объ успехахъ русскаго сектантства и борьбы съ нимъ право-
славной церкви. Это произведете г. Победоносцева представ-
ляетъ новый обвинительный актъ противъ миллёоновъ „отпав-
шихъ отъ православен', протиЕъ миллёоновъ крестьянскаго, ме-
щанскаго и рабочаго люда, примыкающихъ къ религёознымъ сек-
тамъ, главнымъ образомъ, къ штутгв. 

„Возбужденное и тревожное настроенёе", уверяетъ г. Победо-
носцеву внезапно проявилось въ сектантскомъ мёре. Это на-
строенёе „выражалось въ необыкновенной дерзости сектантовъ въ 
отношенёи къ православному населенёю, особенно же къ духо-
венству, полицёи и вообще должностнымъ лицамъ, — въ наме-
ренномъ глумленёи надъ святынями православёя и въ открытой 
пропаганде своего лжеученёя, какъ въ православномъ населенёи, 
такъ и въ среде стараго сектантства." 

Это не намъ, читатель, принадлежитъ постановка рядомъ духо-
венства и полицёи, какъ родныхъ элементовъ, противъ которыхъ 
проявляется „необыкновенная дерзость" сектантовъ. Нетъ, это 
рука г. Победоносцева безстрашно сопоставила святыню попов-
ской рясы и иолицейскаго мундира. И мы ниже увидимъ, что 
весь ёезуитски-кляузный доноса Победоносцева проникнут ь жела-
нёемъ представить сектантовъ прежде всего врагами. . . полицёи, 
полицейскаго государства. „Намъ самимъ ничего не надо", хо-
тятъ уверить Победоносцевъ и отцы-миссёонеры государственную 
власть. Нетъ, прежде всего забота о государстве, объ его инте-
ресахъ руководила рукой доносителей. 

„На требованёя полицёи прекратить незаконный (молитвенныя) 
собрашя, штундисты отвечали систематическимъ ослушанёемъ, 
грубостями и даже насилёями, упорно заявляя, что они не же-
лаютъ подчиняться требованёямъ местной власти, такъ какъ уве-
рены въ изданёи новаго закона въ пользу свободы ихъ веры". 

Что ни слово, то явная ложь. Ложь относительно „открытой 
пропаганды лжеученёя", ибо угроза есьики на поселенёе съ ли-
шенёемъ правъ всего менее располагаетъ штундистовъ къ пропа-
ганде у всехъ на виду. Еслибъ пропаганда штундистовъ была 
такой „открытой", то не пришлось бы для осужденёя сектантовъ 
прибегать къ многотрудному делу отыскания „самыхъ достовер-
ныхъ лжесвидетелей", безъ которыхъ редко удается добиться 
обвинительнаго приговора для штундистовъ, ибо гонимая секта 
вынуждена распространять свое учете съ величайшей опаской. 

Разсказъ о томъ, что штундисты грубостью и даже насилёями 
отвечаютъ на приказъ полицёи прекратить собрате — принадле-
житъ также къ числу самыхъ несомненныхъ вымыеловъ. Де-
сятки делъ о „незаконныхъ" молитвенныхъ собратяхъ разбира-
ются мировыми судами, и въ составленныхъ полицеей протоко-
лахъ никогда не говорится о „бунте" сектантовъ, и последнёе 
никогда не обвиняются въ сопротивленёи властямъ. 

Но, продолжаетъ г. Победоносцевъ, „отъ посещенёя пастыр-
скихъ и миссёонерскихъ собеседованёй штундисты упорно укло-
няются; изъ народныхъ школъ своихъ детей стараются брать 
тотчасъ же после выучки первоначальной грамоте, устраняя 
твмъ доброе православно-просветительное влёянёе школы на мо-
лодое поколенёе секты". 

Какой броней лицемерен надо, однако, запастись, чтобы ста-
вить сектантамъ въ вину, что они „упорно уклоняются" отъ по-
сещенёя пастырскихъ и миссёонерскихъ собеседованёй! Ведь та-
кёя собеседованея ведутся сплошь и рядомъ въ невозможно тя-
желой для сектантовъ обстановке: въ присутствёи чиновъ по-
лицёи, следящихъ за темъ, кто что говоритъ; въ присутствёи 
нафанатизированной толпы православныхъ, готовыхъ въ своей 
темноте разорвать „нераскаянныхъ еретиковъ"; ведь въ этихъ 
„собеседованёяхъ" одна сторона „беседуетъ", опираясь на покро-
вительство закона, имея возможность въ споре съ противникомъ 
развить все свои доводы; другая же сторона должна защищать 
правоту своего ученёя подъ страхомъ кары за каждое правдивое 
слово, зная, что разъясненёе ея ученёя счйтается по закону тяж-
кимъ преступленеемъ и сверхъ закона можетъ навлечь на нее 
самыя непреятныя последствея. Мудрено-ли, что сектанты „укло-
няются" отъ такихъ „собеседованёй", напоминающихъ Щедрин-
скей разговоръ торжествующей свиньи и оголодавепей Правды. 
Удивительно-ли и то, что сектанты не желаютъ держать своихъ 
детей въ гвхъ школахъ, где ихъ заставляютъ учить тотъ 
„Законъ Божей", который родители считаютъ неправдой? 

Но для гг. Победоносцевыхъ нежелание подчиниться этому 
принужденёю есть одно изъ доказательствъ „упорства". Гг. По-
бедоносцевы твердо уверены, что „карась любитъ, чтобы его 
жарили въ сметане", и когда въ крестьянскихъ карасяхъ встре-
чается нежелание безропотно жариться, то начинаютъ кричать 
объ ихъ злой воле, объ ихъ упорстве и дерзости. 

Этой же верой въ то, что карась любитъ, чтобы его жарили, 
объясняется следующая жалоба Победоносцева. „Агитацёонный 
духъ современной штунды вызвалъ у сектантовъ стремленее къ 
кляузамъ и сутяжничеству, выражающимся въ подаче жалобъ, 
заявленей и прошенёй въ разныя правительственныя учреждения, 
въ скитанёи по судамъ". Вотъ подите-жъ: всеблагая кротегая 
церковь неукоснительно предаешь людей въ руки светской власти 
для наказанея „безъ пролитёя крови", какъ некогда выражалась 
святая инквизицёя, отдавая еретиковъ на сожжете, — а они, не-
благодарные, защищаются, пишутъ прошенея, „скитаются по су-
дамъ". Да, г. Победоноецевъ, „скитаются", но скитаются не 
только изъ одного судебнаго учреждения въ другое, не только 
изъ одной канцеляреи въ другую. Недалеко уже отъ насъ то 
время, когда Россея узнаетъ всю правду о томъ, какъ люди, вся 
вина которыхъ заключалась въ поискахъ нравственной истины, 
„скитались" изъ Новороссёи въ Закавказье, изъ Закавказья въ 
сибирскёя тундры, скитались въ арестантскихъ халатахъ съ буб-
новыми тузами, въ обществе воровъ и разбойниковъ, подъ кон-
воемъ и въ кандалахъ. Это время не за горами, и старый кро-
кодилъ, быть можетъ, уже смутно его предчувствуетъ, когда, по-
жирая свои жертвы, льетъ слезы объ ихъ упорстве и сутяжни-
честве, о томъ, что процеесъ глотания причиняешь некоторый 
затрудненёя и вкусная пища грозитъ стать коломъ въ глотке. 

Горькея слезы льетъ нашъ крокодилъ по поводу того обстоя-
тельства, что мужицкое сектант ское движете начинаетъ находить 
откликъ на поверхности общественной жизни, привлекая къ себе 
некоторые элементы интеллигенцеи. „Пропаганда этихъ ложныхъ 
идей и воззрений идетъ въ среде народы аго сектантства на почве 
сближения интеллигентныхъ последователей этихъ лжеученей (тол-
стовства) съ главарями штундовой секты". И далгве: „Въ числе 
другихъ причинъ, порождающихъ въ среде народнаго сектантства 
броженее, миссеонерскее отчеты указываютъ также и на агитащю 
въ пользу мнимо-угнетенныхъ сектантовъ („мнимо-угнетенныхъ"! 
о бедный, несправедливо обижаемый крокодилъ!) со стороны не-
которой, именующей себя либеральной, части нашего общества, 
въ последнее время особенно покровительствующей сектантамъ, 
поддерживающей съ ними и личныя, и письменный сношешя и 
темъ самымъ сильно питающей въ нихъ уверенность въ дарова-
неи будто бы полной свободы ихъ лжеученею". 

Да, покровители виноваты, это несомненно. По милости этихъ 
покровителей теперь уже нельзя въ тиши душить и иетязать 
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что-нибудь въ печать русскую или заграничную. Бедный кро-
кодилъ вспомнилъ, должно быть, неприятный шумъ, который под-
нялся по поводу его попытки отнять у мужиковъ-молоканъ ихъ 
детей для воспитания въ православной вБртз. Въ ТОТЪ разъ за-
ступничество Л. Толстого и его агатащя за „мнимо-угнетенныхъ" 
молоканъ заставила крокодила захлопнуть уже разверстую пасть. 
И вы еще удивляетесь, что изъ его глазъ льются неподдельный 
слезы! 

Итакъ, господствующая церковь угнетена: поощряемые „либе-
ралами" сектанты ТБСНЯТЪ ее со ВСБХЪ сторонъ. Хуже всего, 
что отъ штундистовъ сами православные начинаютъ заражаться 
неприличнымъ отношенеемъ къ церкви и ея смиреннымъ служи-
телямъ. Вотъ что пишетъ напр., одинъ миссёонеръ въ еюньскомъ 
выпуске журнала „Миссёон. Обозр." за 1901 г. : „Въ нъкоторыхъ 
зараженныхъ приходахъ, особенно где пастыри не на высот* 
своего служения, миссёонеръ гораздо хуже себя чувствуетъ въ бе-
седе съ православными, чемъ съ сектантами. Едва начнется бе-
седа, какъ православные буквально забросаютъ миссюнера обви 
нетями и злословеями на приходскаго священника. Затемъ, подъ 
давленёемъ раздраженея, начинается открытое отрицанее истинъ 
самого православия. Положенее миссёонера очень нехорошее: въ 
бесвдахъ съ сектантами онъ, по крайней мере, знаетъ, что защи-
щаетъ православее отъ враговъ его, а ЗДЕСЬ ОНЪ долженъ защи-
щать православее и пастыря отъ самихъ православныхъ". Вотъ 
беда-то! Приходится защищать православее отъ самихъ право-
славныхъ! Трудно, казалось бы, вообразить болве тягостное по-
ложете православной церкви. И все же, если бедные пастыри 
призываютъ на сектантовъ громы начальственнаго гнева, они 
это делаютъ не во имя своего столь тягостнаго положенёя. Нетъ! 
„намъ самимъ ничего не надо", и вся забота отцовъ церкви на-
правлена на интересы государства и — собственности. 

Послушаемъ г. Победоносцева. 
„Штунда является особенно страшной и грозной силой потому, 

что мысль современныхъ штундистовъ, все более и более расширяя 
область своего отрицанея, принимаетъ направленее, крайне опасное 
для соцеально-пояитическаго строя нашего отечества". 

Карась любитъ, чтобы его жарили въ сметане. РусскШ „внут-
ренней врагъ" предпочитаетъ быть зажареннымъ подъ соусомъ 
политической неблагонадежности. Г. Победоносцевъ и вся чер-
ная братея, иже съ нимъ, усердно занята изготовленёемъ этого 
соуса для отпавшихъ отъ православен. Вотъ какъ изображаетъ 
политическую „подоплеку" штундизма екатеринославскей миссю-
неръ, мненее котораго приводить г. Победоносцевъ. 

„Современный штундистъ много говоритъ о своей любви къ 
Христу и усердно читаетъ Евангелее, но онъ любитъ Христа не 
какъ Бога Искупителя, но какъ спещально политическаго дея-
теля, онъ любитъ не Евангельскаго Христа, а „своего", котораго 
создало его воображенее, подъ влеянеемъ впечатленей материальной 
жизни". Но, поясняетъ г. Победоносцевъ, „свобода, къ которой 
стремятся штундисты, есть свобода отъ всехъ обязанностей рус-
скаго человека, какъ гражданина своего отечества, свобода отъ 
всехъ обязанностей православнаго христианина, словомъ, свобода, 
льстящая одной лишь чувственной стороне человека и по сему 
привлекающая многихъ". 

Отцы-миссеонеры приводятъ доказательства изъ своей прак-
тики. Такъ, екатеринославскей миссеонеръ разсказываеть, что 
одинъ штундистъ сказалъ ему: „Мы не желаемъ идти за вами; 
мы не любимъ вашего Христа; вы съ вашимъ Христомъ меняли 
людей на собакъ, а мы съ нашимъ Христомъ желаемъ быть сво-
бодными". Миссеонеръ Купчевсюй изъ Херсонской губерней при-
водить („Миссёонерское Обозрение", июнь 1901 г.) такёя слова штун-
диста Ваганько: „Что это за церковь? вотъ въ первыя времена 
была Церковь, такъ Церковь: тамъ все было общее. А у васъ 
что? Одинъ шгветъ тысячу десятинъ, а другой ничего", возму-
щается Ваганько, намекая на имение одесскаго городского головы 
г. Зеленаго. 

„Но желанен сектантовъ идутъ гораздо дальше", стращаетъ 
херсонскёй миссеонеръ и въ доказательство приводить ужасную 
фразу, сказанную якобы „вожакомъ штунды" въ местечке Бере-
зовке, Гаврющенко: „Если бы все такъ уверовали, какъ бап-
тисты, можно и царя переменять черезъ каждые три года, какъ 
старосту". 

Вонъ где таится республиканская опасность. Жалко только, 
что доносъ исходить изъ очень мутнаго источника. Именно, 
страшную фразу слышали отъ Гаврющенко два бывшихъ штун-
диста Шабловскей и Деичъ, вернувшееся въ лоно православен. А 
это всемъ известно, что когда человекъ, не устоявъ передъ иску-
шенеемъ, отказался отъ гонимой партеи или секты и даетъ о ней 
„откровенный" показания, — то въ таешхъ случаяхъ мы имеемъ 
дело съ самымъ достовернымъ лжесвидетелемъ. 

Такой же лжесвидетель помогъ, если верить г. Победонос-
цеву, раскрыть участие ептундистовъ — въ чемъ бы вы думали? 
въ соцеалдемократическомъ рабочемъ движенеи. „Иногда штун-
дисты отъ словъ переходятъ къ делу, что, по свидетельству 
преосвяеценнаго херсонскаго, подтвердило ихъ участие въ тайномъ 
движенеи среди рабочихъ города Николаева, образовавшихъ т.-н. 
„союзъ русскихъ сощалдемократовъ", открытый полицеей при со-
действеи одного возвратившагося въ православее быв. штундиста". 

Этотъ „возвратившейся" грешникъ игралъ въ Николаевскомъ 
деле роль шпеона-провокатора. Участие ептундистовъ въ „южно-
русскомъ рабочемъ союзе" 1897-98 гг. (названёе преосвященный 
перепуталъ) подтверждается авторами брошюры „Рабочее движе-
ние въ Одессе и Николаеве". Г. Победоносцевъ только „аабылъ" 
пояснить, что обвиняемые имъ лица участвовали въ „Союзе" не 
какъ штундисты, но какъ сощалисты, переставь быть сектантами. 
Въ нашихъ рядахъ насчитывается не мало рабочихъ, которые до 
внакомства съ сощализмомъ, прошли черезъ сектантство. Но де-
лать отсюда выводъ, что сектантство есть тотъ же социализмъ, 
могутъ только преосвященные и Победоносцевы. 

Мы здесь не станемъ касаться интереснаго вопроса о сощалъно-
политическомъ значении современнаго сектантства. Вопросу этому 
мы надеемся вскоре посвятить отдельную статью. Скажемъ 
только, что решается онъ более сложнымъ путемъ, чемъ это 
воображаетъ злостное невежество отцовъ-миссёонеровъ. Если по-
следние, опираясь на показания самыхъ заведомыхъ лжесвидетелей, 
выступаютъ съ политическимъ доносомъ противъ сектантовъ, то 
делается это съ явной целью: подготовить общественное мнение 
и убедить правительство въ необходимости новыхъ „мероприятий" 
противъ сектантовъ. „Думаю, говоритъ херсонский миссёонеръ, 
что къ подобнымъ публично высказываемымъ штундистами комму-
нистическимъ принципамъ и распространению среди народа вред-
ныхъ соцёалистическихъ идей нужно чутко прислушиваться не 
однимъ миссёонерамъ, а и всемъ, дорожащимъ спокойствеемъ на-
рода и государства". 

Много явленей показываетъ, что государство готовится ечъ но-
вымъ жестокостямъ противъ отпавшихъ отъ православен. Вследъ 
за опереточно-торжественнымъ отлученеемъ Толстого последовалъ 
безшабашный разгулъ церковнаго кликушества въ печати и въ 
проповедяхъ. Православное мракобесие готовится, повидимому, 
дать генеральное сражение своимъ врагамъ. И гг. Победоносцевы 
искусно подготовляютъ „политическую обстановку" своимъ буду-
щимъ мерамъ истребления несогласно мыслящихъ. Мужицкий 
секты должны будутъ испытать на себе всю тяжесть началь-
ственнаго гнева. 

Да, старый крокодилъ не даромъ заплакалъ. Подлое чудо-
вище, переваривая только-что съеденныя жертвы, вожделеетъ 
свежей человеческой крови. . . 

ИЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ПРАВЯБДАЯ КЛИКА ВЪ БОРЬБА СЪ „РАЗНУЗДАННОСТЬЮ" 

НАСЕЛЕНЫ. 

(КАРТИНКИ РУССКОЙ жизни.) 

Двадцать летъ назадъ, при вступлении на престолъ незабвен-
наго Александра III, апостолъ русскаго самодержавия, М. Н. Катковъ, 

торжественно провозгласилъ : „Правительство идетъ, встаньте, гос-
пода!". Въ переводе на житейскёй языкъ эти слова недву-
смысленно говорили обывателю: „А вотъ ужо тебе покажутъ, 
какъ кузькину мать зовутъ". Съ техъ поръ въ теченёе двадцати 
летъ не переставая правящая шайка только и занимается, что 
„подтягиванеемъ" обывателя. Подтягиваютъ, обуздьеваютъ, оглу-
шаютъ, — а онъ все оказывается распущеняымъ, „разнуздан-
нымъ", неблагонамереннымъ, и бедные наши „господа жизни" 
вынуждены измышлять новыя меры для борьбы съ обывательской 
„ разнузданностью" . 

Въ последнее время адово „разнузданность" въ применении 
къ обывателямъ приобрело право гражданства въ правительствен-
ныхъ документахъ. Такъ прямо и заявляютъ, что такёе-то скор-
пионы придуманы для борьбы не съ какой-либо крамолой, а съ 
„разнузданностью" такого-то класса населения. 

Такъ напр., когда понадобилось оповестить публику о сдаче 
183-хъ кёевскгихъ студентовъ въ солдаты, то правительство за-
явило, что эта кара вызвана „разнузданностью" кеевлянъ. Также 
точно за „разнузданность" били нагайками студентовъ, да кстати 
и постороннюю публику (въ счетъ будущаго!) на Казанской пло-
щади 4-го марта. 

Текущая хроника даетъ намъ не мало образцовъ того, какъ 
начальство ведетъ борьбу съ „разнузданностью" обывателей. 

Хотинскёй (Бессарабской губ.) исправникъ г. Трубниковъ ве-
детъ борьбу съ местными мещанами. „Мною замечено, пишетъ 
онъ въ своемъ приказе, что мещане въ церкви занимаютъ не 
те места, которыя имъ указываются полицейскими, а после бого-
служения гуляютъ по главнымъ аллеямъ, занимая все скамейки, 
такъ что интеллигенции бываетъ негде сесть, при чемъ парубки 
и девки тутъ же обнимаются и вообще ведутъ себя непристойно". 
А потому приказывается мещанамъ въ церкви занимать свои 
места, а на прогулке не толкаться по главнымъ аллеямъ. Въ слу-
чае же неповиновения имеютъ подвергнуться „законной ответ-
ственности". 

Прочь съ дороги, мещане, „интеллигенция" идетъ! Можете 
себе представить, изъ кого состоитъ эта „интеллигенция" уезд-
наго городишка! Подлинная интеллигенция, какъ известно, по-
кровительствомъ гг. исправниковъ у насъ не пользуется. Речь 
идетъ, конечно, о г-же квартальной! надзирательнице, гг. акциз-
ныхъ и т. п. „чеистой" публике. Въ заботе объ этой публике 
хотинскёй помпадуръ сочинилъ новый законъ, за неподчинение 
которому грозить привлечь къ „законной ответственности". Ни-
чего не поделаешь: если существующихъ законовъ не хватаетъ 
для борьбы съ „разнузданностью" мещанишекъ, которые „зани-
маютъ все скамейки", то приходится и исправнику новые законы 
выдумывать. 

О г-да хотинская, пошехонская и тьмутараканская „интелли-
генция" ! Решите задачу: сколько придется будущей русской 
революпёи пролить крови для того только, чтобы „простымъ" 
обывателямъ приобрести твердое право гулять на „главныхъ 
аллеяхъ" и „при этомъ" безвозбранно ухаживать за своими дамами? 

Вопросъ о праве гулять на техъ или иныхъ „аллеяхъ" поды-
мается въ нашемъ отечестве не впервые и не въ одномъ только 
Хотине. Помнится, года два тому назадъ полтавскёя власти 
гневно указали местнымъ евреямъ (т. е. опять-таки мещанамъ, 
„черной кости") на то, что они, толпясь на главной улице го-
рода, мешаютъ прогулке гг. офицеровъ. И вотъ полтавский рав 
винъ по этому случаю говорилъ даже проповедь своимъ прихо 
жанамъ. Онъ имъ доказывалъ, что все равно, где гулять, что 
на другихъ улицахъ воздухъ столь же хорошъ, какъ и на Алек-
сандровской, и что они легко могутъ отказаться отъ прогулокъ 
по этой улице, чтобы избежать гнева начальства, который мо-
жетъ обрушиться на головы всехъ евреевъ. 

Такъ взывалъ благоразумный пискарь. Не знаемъ, подейство-
вало-ли его красноречие на местныхъ евреевъ, но несомненно, что 
еврейское простонародье не переставало огорчать начальство и 
особенно офицерство. Въ Минске евреи какъ-то подрались съ 
солдатами, а когда въ ответь на это воинская команда пошла 
подъ предводительствомъ офицеровъ разносить еврейский лавки 
и бить кого попало, то евреи, соединившись съ босяками-христиа-
нами, оказали энергичное сопротивление. Кончилось дело осуж-
денёемъ въ арестантскёя роты. Нечто подобное имело место и въ 
городе Шклове. Начальство решило „принять меры" и взялось 
за дело „серьезно", о чемъ мы узнаемъ изъ документа, опубли-
кованнаго „Общееврейсимемъ рабочимъ союзомъ". 

Какъ следуетъ изъ этого документа, при военномъ министер-
стве была „Высочайше" учреждена особая коммиссёя „по вопросу о 
мерахъ противъ разнузданности евреевъ". Такъ прямо и пи-
шется: мера, стало быть, вырабатывается противъ несколькихъ 
миллёоновъ населения. Проэктъ, выработанный коммиссеей, сво-
дится къ увеличению наказаний за оскорбленея, нанесенный евре-
ями военнослужащимъ и въ передаче въ „отдельныхъ случаяхъ" 
делъ о такихъ оскорбленеяхъ въ военный судъ для суждения по 
законамъ военнаго времени. 

Военное министерство нашло, что этого мало, и потребовало, 
чтобы право передачи въ военный судъ делъ о евреяхъ, винов-
ныхъ въ оскорблении военнослужащихъ, принадлежало не мини-
стерству внутреннихъ делъ, но ген.-губернаторамъ, т. е. обыкно-
венно прямымъ начальникамъ оскорбленныхъ офицеровъ. Сверхъ 
того, военное министерство еще предложило административный 
меры, а именно: предоставить ген.-губернаторамъ право админи-
стративно ссылать евреевъ, налагать штрафъ на всю еврейскую 
общину того места, где случилось столкновение, и „етрименять 
къ таковымъ поселенёямъ военный экзекуепи". 

Последний две меры показались слишкомъ „серьезными" даже 
м-вамъ внутрен. делъ и юстицеи и они ихъ отвергли. Но за то 
м-во вн. делъ, отказавшись передать право административной 
высылки евреевъ ген.-губернаторамъ, „не имветь ничего противъ 
того", чтобы при разборе делъ объ административной высылке 
евреевъ за оскорбление военнослужащихъ въ совещание при м-ве 
вн. д-елъ приглашался представитель военнаго министерства „для 
найбольшаго соблюдения интересовъ военнаго ведомства". Какъ 
просто и какъ откровенно ! Коммиссёя, упекающая обывателя туда, 
где Макаръ телятъ пасетъ, должна составляться такъ, чтобы соблю-
дались интересы разныхъ „ведомствъ", т. е. группъ чиновниковъ. 

Тутъ высказанъ весь секретъ административныхъ коммиссёй, 
заменяющихъ у насъ судъ : оне созданы не для выполнения дела 
„правосуден", а для „соблюдения интересовъ" разныхъ ведомствъ. 

По вопросу объ увеличенёи наказания за оскорбление воен-
ныхъ м-ва вн. делъ й юстицеи нашли, что эти меры „должны быть 
общими, а не исключительными для евреевъ", о чемъ м-во юсти-
ции постарается еери выработке новаго проэкта уложения о нака-
занёяхъ. Радуйся, „штатский" обыватель, и моли Бога, чтобы 
смертную казнь („по законамъ военнаго времени") тебе назначали 
не за каждую „обиду", нанесенную тобой зарвавшемуся офицеру. 

Документъ кончается такъ : „Не считая, однако, возможнымъ 
удовлетвориться изложенными результатами работъ по вопросу о 
мерахъ противъ разнузданности евреевъ, предположено (военнымъ 
министерствомъ) настаивать на необходимости установления более 
серьезныхъ гарантий для военнослужащихъ противъ еврейской 
наглости". Корпусные командиры приглашаются сообщить свои 
мнения по этимъ вопросамъ и „справки о всехъ выдающихся слу-
чаяхъ столкновений евреевъ съ военнослужащими за время съ 
1897 года". 

Можетъ быть, изъ этихъ справокъ мы узнаемъ, что слыветъ 
въ нашихъ правящихъ кругахъ подъ именемъ „разнузданности" 
еврейской толпы. Недавний инцидентъ въ Харькове намъ пока-
зываетъ, чтб гг. офицеры склонны считать оскорбленёемд. со сто-
роны „штатскихъ". 

Какъ известно, въ последнее время гг. офицерамъ приходится 
выполнять итекоторыя щекотливыя операции: за отсутствйемъ 
врага внеипняго, ихъ посылаютъ усмирять врага внутреннаго ; 
вместо роли защитника отечества, приходится работать въ роли 
полицейскаго, а то и палача. Эта деятельность не очень привле-
кательна для обывателей, у которыхъ всегда имеются родные 
или друзья въ стане ТЕХЪ внутреннихъ враговъ, противъ кото-
рыхъ „действуютъ" храбрые воины. Естественно, поэтому, что 

обыватель подчасъ выражаетъ чувства, вызываемый въ немъ 
подвигами христолюбиваго воинства. 

Вотъ что пишутъ намъ изъ Харькова: 

„На 21 ое февраля въ местномъ ветеринарномъ институте 
была назначена забастовка съ примененёемъ обструкеци. Началь-
ство распрядилось на всякей случай вызвать войска, расположив-
шейся на Ветеринарной площади, противъ дома Губ. Зем. Управы. 

„21-го выдался дождливый день. Пока что, пока не требова-
лось пустить въ дело войска, офицеры, уставъ стоять подъ дож-
демъ, решили пойти погреться въ помещение губ. зем. управы. 
Какъ говорить, расположиться въ управе было имъ разрешено' 
председателемъ. Кое-кто изъ служащихъ, узнавъ. что въ управе 
греются офицеры (и полицейскее пристава), призваннные усми-
рять студентовъ, возмутились и предложили товарищамъ проте-
стовать. Предложение было встречено сочувственно. Работающее 
въ статистическомъ, страховомъ, санитарномъ, земскомъ и кое-
кто изъ другихъ отделений бросили работу, вышли въ корридоръ 
и заявили, — если офицеры не уйдутъ, то они, молъ, уйдутъ изъ 
управы. Офицерня, разумеется, заартачилась, но въ конце кон-
цовъ решила уйти. Почтенному воинству страсть было неприятно 
дефилировать передъ служащими въ корридорахъ. Вследъ ухо-
дившимъ раздавались возгласы: „снимите шапки, у насъ здесь 
снимаютъ шапки" и робкий свистокъ. 

„История эта, вероятно, такъ и заглохла бы, если бы не това-
рищи изгнанныхъ, которые, почувствовавъ, что ихъ честь задета, 
просили Драгомирова наказать примерно виновныхъ въ нанесении 
оскорбленея. Говорятъ, Драгомировъ принялъ сторону офице-
ровъ, и дело восходило до министра. 

„Дело кончилось следующимъ: председатель управы, Горде 
енко, по распоряжению губернатора, призывалъ къ себе четырехъ 
служащихъ въ управе и одного ' члена управы. Одному служа-
щему былъ объявленъ выговоръ и предстереженее объ увольнении 
(немедленномъ) въ случае какого-нибудь подобнаго повода. Двумъ 
служащимъ объявлено предостереженее, — если, молъ, будетъ 
снова что-нибудь подобное замечено, то съ ними распорядятся 
по всей строгости положенёя объ усиленной охране. Что выпало 
на долю члена управы и еще одного служащаго, — не знаю. 
Говорятъ, что членъ управы иге призналъ за председателемъ 
права делать ему, члену, выговоръ. Говоря съ вызванными 
служащими (съ каждымъ въ отдельности), председатель выразилъ 
сожаление о томъ, что онъ своевременно не узииалъ о демон-
страции. „Я бы немедленно приказалъ сторожамъ переписать 
всехъ участниковъ и немедленно же ихъ уволилъ". 

Честь офицеровъ возстановлена ! 
Но каково-же намъ, людямъ „штатскимъ": мало того, что про-

тивъ наипихъ прйсныхъ высылаютъ вооруженныхъ баепибузуковъ, 
мы еще должны терпеть, что они, готовясь къ позорной „битве", 
располагаются въ нашихъ помещенёяхъ, какъ у себя дома и, мо-
жетъ быть, тутъ же похваляются другъ передъ другомъ своими 
подвигами! Не только терпи совершаюецуюся на твоихъ глазахъ 
бойню, но и гостеприимство окажи ея исполнителямъ ! 

Служащие въ земствахъ вообще давно уже известны, какъ 
народъ „разнузданный" и требующий неусыпнаго надзора со сто-
роны лицъ власть имущихъ. Въ своей „разнузданности" они пи-
таются темъ духомъ, который царить въ земстве и противъ ко-
тораго власти ведутъ многотрудную борьбу. По сравнению съ 
земствомъ, городское управление до сихъ поръ было на хорошемъ 
счету у начальства. Заседаеошее въ городскихъ думахъ буржуа 
отличались уменеемъ и готовностью подгюсить „хлебъ-соль" и 
ознаменовывать разныя „чудесный спасения". Но за последнее 
время и въ этой области обывательской покорности начинаетъ 
проявляться „политическая неблагонадежность". Въ последние 
годы на городскихъ выборахъ появляется такъ-наз. „интелли-
гентная" партёя, которая въ борьбе съ Китъ Китычами прово-
дить то въ ту, то въ другую думу свежёя силы. Въ виду 
того, что участие въ городскомт> представительстве у насъ 
обставлено весьма крупнымъ имуецественнымъ цензомъ, это воз-
никновение „интеллигентной партии" , повидимому, означаетъ поли-
тический ростъ нашей либеральной буржуазен (т. е. ея йнтелли-
гентнаго слоя), изъ которой формируется новый отрядъ против-
никовъ правящей клики въ дополнение къ интеллигентному дво-
рянству, образующему „неблагонадежный" элементъ въ земстве, и 
къ разночинной интеллигенцёи, группирующейся около всякихъ 
просветительныхъ учреждений, статистики и т. п. и близко сопри-
касающейся съ „бунтующимъ" студенчествомъ. 

Въ Виннице, Подольской губ., гласные-интеллигенты подняли 
агитащю по поводу подкуповъ, практикующихся въ Винницкой 
(и не только въ этой) думе: торгуютъ голосами гласныхъ при 
решети вопросовъ о подрядахъ и т. п. делахъ. Въ подкупахъ 
замешана городская управа вкупе съ городскимъ головой. По-
следней поспешилъ „забежать" къ губернатору. И вотъ подоль-
ский губернаторъ мчится въ гор. Винницу, является въ думу и 
держить речь группе „интеллигентныхъ гласныхъ". Онъ, губер-
наторъ, „пришелъ къ убеждению, что отдельный лица изъ со-
става оппозиции вносятъ смуту въ ведение городскихъ делъ". 
Обращаясь къ гласнымъ съ „просьбой положить самимъ конецъ 
этимъ смутамъ", губернаторъ заявляетъ, что „если ходъ событий 
не изменится, онъ долженъ будетъ обратиться къ самымъ стро-
гимъ мерамъ, предоставленнымъ его власти; при этомъ онъ обра-
щаетъ вниманёе гласныхъ на то, что въ Подольской губ. суще-
ствуетъ положение объ усиленной охране. Гласные должны ве-
рить ими же избранной управе и дать ей возможность спокойно 
работать (надъ чемъ? надъ подкупомъ гласныхъ?); после же 
этого срока они, если имъ не нравится настоящая управа, мо-
гутъ выбрать новуио". Г. губернаторъ забылъ только прибавить, 
что если гласные выберутъ новую управу не по вкусу губерна-
тора, онъ можетъ, пользуясь „предоставленной ему властью", ее 
не утвердить, а назначить ту же старую, что постоянно и де-
лается. И что-же? Гласные не выразили коллективнаго про-
теста противъ дикой выходки помпадура, грозящаго имъ „поло-
женеемъ объ охране" за намеренее честно исполнить свой долгъ 
передъ избирателями? Конечно, нетъ! Они выслушали почти-
тельно распеканцею, и только одинъ гласный, нотарёусъ, заявилъ 
губернатору, что выходитъ изъ думы, не желая подвергаться 
оскорбленёямъ. Это заявление сразу успокоило разошедшагося 
помпадура, который сталь уговаривать гласнаго остаться на 
службе и „просилъ гласныхъ извинить его, если случайно онъ 
сказалъ лишнее слово". 

Положенёе объ усиленной охране — этотъ специальный аппа-
ратъ для борьбы съ „разнузданностью" обывателей — оказы-
вается очень удобнымъ средствомъ защиты городскихъ запра-
вилъ отъ контроля представителей городского населения (вернее 
его имущихъ классовъ). Стбитъ только этимъ заправиламъ войти 
въ стачку съ администрацией, и городская дума безсильна осу-
ществить свои законный права. 

Петербургская городская управа во главе съ г. Леляновымъ 
тоже, повидимому, недовольна „разнузданностью" направленной 
противъ нея критики. Приказомъ по полиции градоначальникъ 
обратилъ внимание на то, что на лтзтнихъ театральныхъ сценахъ 
допускаются „хотя и разрешенный цензурой, но неуместный 
остроты по адресу городского управления". Находя въ „подоб-
ныхъ остротахъ „неуместную дискредитацию государственнаго 
учреждения", г. Клейгельсъ предписываетъ запретить остроты, въ 
случае же повторенея сообщать ему „для дальнейшихъ распоря-
женей", конечно, на основании положения объ усиленной охране. 

Бедный русский смехъ! До сихъ поръ ему запрещено было 
затрагивать только правительственную свору, и онъ вынужденъ 
былъ свое преимущественное внимание обращать на состояние 
городскихъ мостовыхъ, городского освещения, пожарныхъ трубъ 
и т. п., на думскея глупости и думскее скандалы. Теперь и эта 
область ему заказана. Простымъ полицейскимъ приказомъ город-
ские заправилы превращаются въ „государственное учреждение", 
котораго да не коснется эта мятежная, разнузданная, словомъ, 
революционная сила, — нашъ обывательский смехъ. 

Да что смехъ! И другёя, менее революцеонныя проявленёя 
человеческой природы не ускользнули отъ ревниваго начальствен-
наго ока. Тякъ напр. — жалость. На что ужъ смирное и, можно 
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сказать неполитическое чувство. Но въ русскомъ государстве 
и жалости предаваться надо съ опаской, и въ области проявления 
человъческаго сострадания можно дойти до „разнузданности", ко-
торая требуетъ вмешательства власти. 

Г. Сипягинъ вмешался. Онъ усмотре.ть, что въ газетахъ въ 
самомъ текст* часто печатаются приглашения и воззвания о сборе 
пожертвований въ пользу отдельныхъ бедствующихъ лицъ или 
местностей, пострадавшихъ отъ какого-либо бедствия. 
Такъ какъ газетный объявления должны идти на просмотръ по-
лигон, то министръ и распорядился, чтобы отныне приглашешя 
къ пожертвованиямъ, хотя бы и помещаемый не среди объявлений, 
а въ тексте газеты, не печатались безъ разрешения полищи. 

Очень, очень кстати распоряжение г. Сипягина! Русская пуб-
лика, какъ ее ни муштруютъ, не соглашается отдавать свои добро-
хотный даяния въ руки царскихъ чиновниковъ и флигель-адъ-
ютантовъ Краснаго Креста. Она предпочитаешь передавать свои 
пожертвования Льву Толстому или другому подобному „неблаго-
намеренному" организатору помоши нуждающимся, который и 
отчетъ представить, и самое дело помощи поставить не по 
чиновничьи, а по человечески. Противъ такой „разнузданности" 
жертвователей нельзя было не принять строгихъ меръ. И въ 
такихъ мерахъ не было недостатка до сихъ поръ. Новое рас-
поряжение г. Сипягина, ставящее новыя препоны организации 
общественной благотворительности, подоспело темъ более кстати, 
что мы стоимъ на пороге новаго повальнаго крестьянскаго го-
лода. Съ свойственной ему „быстротой и натискомъ" г. Сипя-
гинъ первый „отозвался" на народное бедствие. Отныне безъ 
разрешения полиции частныя лица уже не смогутъ публично со-
бирать пожертвования для голодныхъ. 

И мы опять задаемъ вопросъ: сколько же СИПЯГИНЫХЪ при-
дется будущей русской революции развесить на уличныхъ фона 
ряхъ, чтобы разъ на всегда отвоевать право. . . свободно распо-
ряжаться своими человеческими чувствами. 

Разнузданность въ поступкахъ, разнузданность въ прогулкахъ, 
разнузданность въ смехе, разнузданность въ чувствахъ... Каза-
лось бы, трудно отыскать еще какую-нибудь область, нуждаю 
щуюся въ мерахъ противъ разнузданности. М-во нар. просвещ. 
нашло такую область, — это область обывательскихъ мечтанш. 
Что въ мечташяхъ не нужно быть разнузданнымъ, объ этомъ 
узнали недавно Каменецъ-Подольскее обыватели. 

Былъ у нихъ директоръ гимназш г. Васильевъ, котораго они 
почему-то возлюбили. М-во перевело г. Васильева въ Новг.-Сев. 
Обыватели подали начальству прошение объ оставлении директора 
въ ихъ городе. А м-во сообщило подлежащимъ ведомствамъ, по 
которымъ служили подписавшиеся, объ ихъ поступке. Что за 
симъ последовало, неизвестно, но, вероятно, обывателямъ доста-
лось, ибо они стали пенять на неприятный оборотъ дела, ссыла-
ясь въ свое оправдание на „всемъ известные акты, которые, по-
видимому, знаменовали поворотъ въ нашемъ учебномъ деле и 
призывали родителей учащихся детей къ ближайшему участию въ 
немъ", т. е. на известный царский рескриптъ и „приказъ" ген. 
Ваняовскаго о „сердечномъ попечении". И вотъ министерство 
„сердечнаго попечения" объясняетъ въ газетахъ, что донесло оно 
на подписавшихся обывателей потому, что „подобныя заявления, 
делаемыя скопомъ, запрещаются закономъ" (ст. 112 Устава о 
пред. И пресеч. преет.). Если же обыватели ссылаются на „всемъ 
известные акты", то, поясняетъ ядовито м-во, „не следуетъ при 
этомъ забывать, что всемъ известные акты не отменяютъ силы 
приведеннаго закона". Запомните эти слова, размечтавшиеся обы-
ватели! Разговоры о „сердечномъ попечении" не отменяютъ устава 
о пред. и прес. преет., не отменяютъ законовъ Российской империи. 
Пока законы эти остаются въ силе, нелепо мечтать о серьезной 
реформе школьнаго дела, о томъ, чтобы голосъ родителей при-
нимался е«. сведению въ деле обучения ихъ детей. 

А знаете, читатель, какъ велика наша обывательская „разнуз-
данность"? Одесский градоначальникъ публикуетъ статистические 
ИТОГИ полицейской борьбы съ обывателями въ своемъ районе. 
Въ 1900 г. въ Одессе отбывало арестъ по распоряжению 
администрации (безъ суда) 13.281 чел. На 10 одесскихъ жи-
телей въ течение года отбывалъ наказание безъ суда одинъ чело-
векъ. Изъ каждыхъ 7 мужчинъ въ Одессе одинъ отсиживаетъ 
разъ въ годъ. 

Подведемъ и мы итоги. Если „разнузданными" оказываются 
и деревня, и городъ, и инородцы, и русские обыватели, и мещане, 
и представители имущихъ классовъ, и люди, любящие смеяться, 
и люди жалостливые, и учащаяся молодежь, и степенные роди-
тели, если целая седьмая часть мужского населения крупнаго 
города обязательно должна отсиживать въ кутузке за свою „раз-
нузданность", то не кроется-ли здесь некоторое недоразумёше? 

Когда вы едете на пароходе, вамъ кажется, что все кругомъ 
движется, а вы одни неподвижны. Не проявляется-ли по вопросу 
о „разнузданности" такой-же „обманъ зрения"? Не можетъ быть, 
чтобы весь миръ былъ виноватъ передъ маленькой кучкой людей. 
А ведь, право-же, царящая надъ нами клика есть ничтожная 
кучка по сравнению съ той массой, которую она обуздываете 
Не въ ней-ли, не въ этой-ли кучке сидитъ действительное зло 
„разнузданности", не ее-ли пора начать взнуздывать? Не пора-
ли всему населению повести въ свою очередь походъ противъ той 
грубой, разнузданной, неуклюжей силы, которая шагу ступить не 
можетъ, чтобы не наступить на какую-либо обывательскую мозоль? 

ИЗЪ ДЕРЕВНИ. 

Существуетъ общераспространенный взглядъ на наше кресть-
янство, какъ на одинъ изъ самыхъ надежныхъ оплотовъ русскаго 
самодержавия. Известная доля ИСТИНЫ тутъ, конечно, есть, темъ 
не менее такое утверждение требуетъ некоторыхъ оговорокъ. 
Естественный ходъ вещей мало по малу революционизируешь и 
деревню. Самодержавие доживаетъ последний минуты, и давлен] е 
этой громадной умирающей и заживо разлагающейся туши живо 
чувствуется везде — и въ промышленныхъ центрахъ, и въ глу-
хихъ деревушкахъ. Приведемъ два знакомыхъ намъ факта, иллю-
стрирующихъ процеесъ освобождения деревни отъ векового гипноза, 
обусловливавшаго до сихъ поръ живучесть царизма. Одно изъ со-
бытий, о которомъ мы собираемся разсказать, имело место за 
последнее время въ одномъ изъ уездовъ П—ской губернии. У 
крестьянъ деревни * * * неправильно была оттягана мёстнымъ 
купцомъ земля, которой они очень долго владели до того вре-
мени (въ конце концовъ — впоследствии — высшая судебная 
инстанция решила дело въ ихъ пользу, ибо нашлись документы, 
доказавшие, что крестьяне были правы.) Потерявъ надежду на 
возможность найти правду у царскихъ чиновниковъ, которые-де 
„скрываютъ отъ царя-батюшки настоящую, крестьянскую правду", 
мужички подали прошение самому „батюшке", но получили, раз-
умеется, суровый отказъ. Отказъ этотъ они объяснили себе 
такъ, что „ опять-де чиновники не допустили до царя-батюшки 
крестьянскую слезницу", и отрядили излздбленнаго человечка 
для непосредственнаго обращения къ исконному первоисточнику 
правды — къ „царю-батюшке". Боясь новыхъ козней со сто-
роны „чиновниковъ-министровъ", ходокъ нанялся рабочимъ въ 
царский садъ, хитро пряталъ прошение (держалъ въ сапоге, ибо 
при входе въ садъ рабочие строго обыскиваются) и, выбравъ 
однажды удобный моментъ, бросился „самому" въ ноги, немед-
ленно былъ схваченъ и отправленъ на родину. Обезкуражились 
мужички, но злополучной идей своей о правде у царя не оста-
вили, дождались новаго царствования (Николая II) и, все еще не 
изверившись въ эту царскую правду, („думали, что тогда, преж-
нему-то царю, наговорили на насъ супостаты-министры"), опять 
повторили свой опытъ. На этотъ разъ тотъ же ходокъ (кстати 
сказать, после перваго приключения съ нимъ ему былъ воспре-
щенъ въездъ въ столицу), одевшись железнодорожнымъ носиль-
щикомъ (или поступивши въ ж.-д. носильщики), подкараулилъ 
какъ-то молодого царя на вокзале и опять бросился къ нему въ 
йоги, но снова былъ схваченъ (прошение же на глазахъ „самого" 
было у него отобрано и „самому", конечно, не доставлено) и вы-
провоженъ этапнымъ порядкомъ въ свою деревню. Крестьяне, 
отчаявшись после этого отыскать царскую правду, решили уме-

реть на своей земле, а не давать ее въ чужёя руки. Въ резуль-
тате — усмирение „бунта" солдатами, экзекуция и высылка на 
сЬверъ трехъ наиболёе деятельныхъ протестантовъ, въ томъ 
числе и злополучнаго ходока. Теперь деревенька эта уже окон-
чательно изверилась въ чиновничью и царскую правду, въ назна-
чение христолюбпваго воинства и т. д. Это доказываютъ, между 
прочимъ, бывшея позднее въ ней недоразумения съ администра-
цией, и те смелыя речи, которыя раздавались на сходахъ. 

А вотъ и другой фактъ. Въ деревне Ж., П—кой губ. О. у., 
одинъ изъ крестьяигь проникся мыслью — взять на себя свое-
образную миссию спасения деревенскаго люда отъ удручающихъ 
его бедствий путемъ пропаганды идеи переселения. Съ этой 
еиелью онъ досталъ уставъ о переселении и, сообразуясь съ этимъ 
уставомъ, обращался къ мёстнымъ властямъ за советомъ и содей-
ствеемъ, но везде наталкивался на холодный приемъ и на более, 
чемъ отрицательное къ его идее отношение. После долгихъ 
тщетныхъ хождений по присутственнымъ местамъ онъ решилъ, 
наконецъ, действовать на собственный рискъ и страхъ, воору-
жился карандашомъ и бумагой и направился по весямъ собирать 
подписи желающихъ переселиться. Исходивши порядочное коли-
чество деревень, онъ набралъ уже до 150 такихъ подписей, какъ 
вдругъ недреманное око станового усмотрело въ этомъ акте 
противоправительственную деятельность. Въ одно прекрасное 
время усердный не по разуму администраторъ „орломъ налетаетъ" 
на бедную хижину Николая (такъ зовется герой разсказываемой 
нами подлинной истории), хватаетъ его и отправляешь въ О. въ 
холодную. Николай, однако, не растерялся и сталь протестовать 
противъ незаконнаго лишения его свободы въ такихъ приблизи-
тельно выраженёяхъ: „арестовать меня ты, конечно, можешь, на 
то тебе и власть дана, но какъ выпустишь на волю — тогда 
посмотримъ; я этого дела не запущу и буду съ тобой судиться". 
Становой, очевидно, призадумался надъ этой угрозой, ибо на 
третий же день ареста поспешилъ на собственныя средства пред-
ставить его въ П. къ губернатору. Тутъ между Николаемъ и 
губернаторомъ произошелъ любопытный разговоръ въ такомъ роде: 

— Можетъ-ли становой меня безъ суда и безъ всякой моей 
вины лишить свободы? 

— Становой арестовалъ тебя, потому что я ему это приказалъ, 
понимаешь? внушительно произнесъ губернаторъ. 

— Ага! Ну, такъ я противъ тебя, обратился Николай къ 
становому, ничего теперь не имею, потому, значить, ты испол-
нялъ только волю начальства, а буду теперь иметь дело съ госпо-
диномъ губернаторомъ. 

Когда губернаторъ заметилъ ему, что арестованъ онъ не на-
прасно, а потому, что „волновалъ население", Николай горячо 
ему ответилъ: „Нвтъ, я не волную население, а хочу ему 
только пособить, потому что начальство о насъ не заботится и 
не хочетъ знать, что нашему брату-крестьянину жить становится 
не въ моготу. Если не черезъ годъ, то черезъ два мы пере-едимъ 
горло другъ другу изъ-за земли. Я къ крестьянину на помощь 
иду, а вы называете это бунтовствомъ". Губернаторъ дальше 
разговаривать не сталь, а веле.тъ отправить его на родину и от-
дать подъ надзоръ полиции. Такъ какъ Николай въ своихъ объ-
ясненёяхъ съ начальствомъ ссылался все на какую-то книгу, изъ 
которой онъ почерпаетъ уверенность въ правоте СЕоего дела, 
(вероятно, какую-нибудь юридическую справочную книжечку о 
переселенёяхъ), то у него былъ произведенъ тщательный обыскъ, 
не приведший ни къ какимъ положительнымъ результатамъ и 
только доставивший лишнюю минуту торжества Николаю. 

Не смотря на все эти обстоятельства, Николай начатое дело 
о переселении продолжалъ и ои<оло 15-го мая н. г. назначилъ всемъ 
своимъ клёентамъ, будущимъ переселенцамъ собраться въ селение, 
где помещается волостное правление, на сходъ для того, чтобы 
выбрать ходоковъ и собрать деньги. Вся местная полшидя, во 
главе съ помопщикомъ исправника, явилась въ назначенный для 
схода день на место предполагаемаго „бунта". 

„Бунтъ", однако, не состоялся, ибо часть явившихся на сходъ 
по приглашению Николая, натолкнувшись на полицию, поспешила 
возвратиться во свояси, а часть получила еще дорогой сведения 
о томъ, что являться не нужно — полиция разгоняешь. Николая 
же, после этого, отдали подъ судъ земскаго начальника. Этотъ 
последний допросилъ массу народа, пытаясь устаииовить фактъ 
корыстнаго мотива въ затее Николая, но это ему не удалось. 
При объяснении съ земскимъ начальникомъ Николай, по своему 
обыкновению, держалъ себя весьма независимо, доказывалъ, что 
его могутъ судить, осудить, въ кутузку сажать, но, отсидевъ 
свой срокъ, онъ все же будетъ продолжать действовать въ томъ 
же направлении. Земский принужденъ былъ отказаться отъ роли 
обвинителя, пообещалъ все дело направить къ судебному следо-
вателю и отпустилъ Николая на волю, а Николай, разечитывая, 
повидимому, встретить поддержку свыше, исчезъ, какъ говорятъ, 
въ Петербургъ, откуда, по всей вероятности, скоро вернется въ 
сопровождении солдата. 

По личнымъ отзывамъ крестьянъ и мелкотравчатой полищи, 
Николай человекъ не глупый, власти же рангомъ повыше рас-
пускаютъ упорно и настойчиво слухъ, что это невежественный, 
сумасшедший мужикъ, совершающий свои подвиги вследствие про-
стого недомыслия. Личность Николая стала весьма популярной 
въ его округе, и весь этотъ эпизодъ заставляешь крестьянъ много 
толковать о безеовестности начальства, о закрепощении крестьянъ, 
о прикреплении ихъ къ месту жительства ради помёщичьихъ 
вытодъ и т. д. 

Въ КОСТРОМ* ВЪ начале июля былъ раситространенъ листокъ, 
выпущенный за подписью „Группы интеллигентовъ", въ которомъ 
предостерегаютъ отъ сношений съ техникомъ Александромь Ива-
новичемъ Врублевскймъ, который, будучи призванъ въ качестве 

свидетеля въ жандармское управление, не только далъ обстоятель-
ные ответы на все предложенные ему вопросы, но даже говорилъ 
о многомъ, о чемъ его вовсе не спрашивали, при чемъ назвалъ 
много лицъ, которые, будто бы, давали ему нелегальную литера-
туру. Все это онъ сделалъ, повидимому, желая заслужить рас-
положение жандармскаго начальства, можетъ быть, даже желая 
поступить къ нему въ качестве сыщика на службу (хотя онъ 
крайне глупъ и болтливъ для этой роли). Въ результате же ока-
залось, что онъ самъ попалъ въ обвиняемые по 318 и 252 ст. 
угодилъ подъ особый надзоръ полищи. Врублевскёй оговорилъ не 
только интеллигентовъ, но и многихъ рабочихъ. 

Весь май начальство сильно боялось рабочихъ безпорядковъ 
и, начиная съ первыхъ чиселъ мая, каждый день находятся на 
готове, по распоряжению губернатора, тридцать человекъ сол-
датъ, вооруженныхъ боевыми патронами. По улицамъ города, 
собственно въ фабричномъ районе, шляется масса переодетыхъ 
жандармскихъ и полицейскихъ солдатъ; говорятъ, что прибыло 
много сыщиковъ изъ Петербурга. Носятся слухи, что шпионы 
пущены Кемпе въ виде сторожей, также въ местный учебныя 
заведения: мужскую и женскую гимназию, духовную семинарию, 
техническое и реальное училище (въ послёднее поступилъ новый 
сторожъ изъ бывшихъ жандармскихъ солдатъ). 

Въ шне губернаторъ выпустилъ къ полищи два циркуляра: 
одинъ касается земскихъ статистиковъ, въ немъ предписывается 
исправникамъ наблюдать, чтобы земские статистики, отправившиеся 
по уездамъ на изеледованйе, не оказали дурного влияния на та-
мошнее общество, т. к. среди нихъ масса лицъ, находящихся въ 
списке политической неблагонадежности, подъ надзоромъ полиции. 
Другой циркуляръ приведенъ нами дословно въ ном. 6 (см. „По-
слёднёя Известёя"). 

ВИЛЬНА. Сообщаю подробности объ ошмянскомъ „бунте". 
Съ годъ назадъ въ Ошмянскёй уездъ, Вишнев, волости вернулся 
съ военной службы отставной солдатъ, который, откопавъ какое-
то положение о крестьянахъ Западнаго края 1877 года, отыскалъ 
въ немъ установление крестьянскаго надела въ 8 дес, тогда какъ 
въ настоящее время онъ равенъ прибл. 2—2\ дес. Основываясь 
на этомъ положении, онъ повелъ усиленную агитацию среди кре-
стьянъ, напирая на то, что царский указъ нарушенъ повсюду по-
мещиками. Возбуждение среда крестьянъ (шести волостей) до-

стигло крайняго напряженёя, и нуженъ былъ лишь толчекъ для 
его резкаго проявлешя. Такимъ толчкомъ явился прёездъ партии 
землемеровъ для съемки плановъ. Въ первый же день ихъ ра-
ботъ они были окружеииы толпою крестьянъ изъ шести волостей 
(отъ 2000 до 3000 чел.), которые требовали отъ нихъ, чтобы но-
вые планы составлялись по упомянутому положению, т. е. чтобы 
изъ помёщичьихъ земель была сделана прирезка къ существую-
щимъ двухдесятиннымъ наделамъ. Землемёры разошлись и на дру-
гой день явились на место работъ въ сопровождении всего состава 
полицейскихъ властей всехъ шести волостей (свыше ста чел. — 
становые, сотские, десятники и пр.). Увещания ни къ чему не 
повели, крестьяне полегли на землю и такимъ пассивнымъ сопро-
тивленёемъ не дали возможности приступить къ работамъ. Въ 
особенности выделялись бабы, которыя, благодаря уверенёямъ 
солдата, что въ прошломъ году вышелъ царский указъ о томъ, 
чтобы женщинъ въ тюрьму не сажать и вообще не предавать 
°УДУ, вела себя весьма вызывающимъ образомъ и смелёе муж-
чинъ. По телеграфу были вызваны две сотни казаковъ и баталь-
онъ солдатъ, пришедшёе во главе съ губернаторомъ. Немедленно 
было арестовано 50 „зачинщиковъ" (въ томъ числе и солдатъ), 
после чего крестьяне покорились. Подробностей о „внушенёяхъ" 
на месте поим нетъ, но будутъ. Наказание „бунтовщикамъ" 
след.: изъ 50 арестованныхъ — 20 чел., противъ которыхъ нетъ 
прямыхъ уликъ, въ порядке усиленной охраны по распоряжению 
Сипягина уже отправлены въ Восточную Сибирь. Остальные си-
дятъ въ тюрьме и привлечены егь суду за сопротивление вла-
стямъ. Остальная же масса „бунтовщйковъ" наказана темъ, что 
въ бунтовавшихъ деревняхъ по избамъ расквартировали две роты 
солдатъ до октября месяца, что означаетъ полное разорение кресть-
янъ, такъ какъ они должны давать солдатамъ полное содержание. 

Въ ТЮРВМНЫХЪ ЗАСТ-ВНКАХЪ . Рядъ „тюремныхъ драмъ" 
совершился въ течение нынешней весны. Въ Митавской тюрьме 
гимназистъ Крейеръ, мальчикъ 15-ти летъ, зарезался после 
того, какъ угрозами и насилиями жандармскаго офицера Кладо 
былъ вынужденъ дать компрометируюицёя другихъ показания. Въ 
Лодзи рабочий Янкель Пакула, избитый полицейскими въ участке, 
„найденъ въ своей камерё повесившимся", какъ говорится въ 
полицейскомъ протоколе; по уверению же соседей, слышавшйхъ 
крики и стоны, Пакула повешенъ полицейскими после того, какъ 
умеръ отъ нанесенныхъ ему побоевъ. Когда шумъ, вызванный 
въ Лодзи этимъ происшествёемъ, дошелъ до ушей начальства, 
оно напечатало оффищальное опровержение „слуховъ" объ убийстве 
Пакулы, уверяя, что покойный повесился „изъ страха наказания 
за свое преступление". 

6-го июня въ Киевской тюрьме началась голодовка 35 полити-
ческихъ заключенныхъ. Голодавшие выставили требование, чтобы 
въ течение недели заключеннымъ были предъявлены определен-
ный обвинения въ присутствии прокурора (какъ водится, и въ 
этомъ году передъ первымъ мая нахвачено было жандармами до 
ста человекъ, при чемъ только после ареста жандармы стали 
подбирать „улики"). После четырехдневной голодовки власти 
должны были сдаться, всемъ заключеннымъ произведенъ допросъ 
и многёе выпущены. 

Около того-же времени въ Богодуховской тюрьме (близь Харь-
кова) такая же голодовка была проведена 16-ью политическими. 
Пом. прис. пов. В. Рогачевскёй съ 29 декабря 1900 г. по 24 мая 
1901 г. сиделъ безъ допроеовъ. После того, какъ все его юри-
дически обоснованный заявления были оставлены безъ удовлетво-
рения, Рогачевскёй „объявить голодовку", къ которой примкнуло 
еще 15 заключенныхъ. Голодовка длилась 10 дней, пока жан-
дармы решили уступить, допросили Рогачевскаго и выпустили его. 

Въ харьковской тюрьме, по сведенёямъ „Краснаго Креста", 
покушалась дважды на самоубийство Алек. Андр. Котлярова (слу-
жившая въ земстве) после пяти мвсяцевъ заключения. После 
второй попытки самоубийства Котлярова выпущена — въ психёатри-
ческую лечебницу. 

ИНЦИДЕНТЪ ВЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОМЪ ЗЕМСТВА. 

Г. Родзянко, председатель Екатеринославской Губернской 

Земской Управы, уже успевший прославиться на всю Россию, 
снова напоминаетъ о своемъ существовании следующей вы-
ходкой. Онъ потребовалъ отъ статистиковъ, чтобы они на 
изеледованеяхъ вели дневникъ работъ; цель этой выдумки 

— контроль за статистиками. Встретивъ молчатемъ это 
требование, статистики отправились на изеледованйе, днев-

никовъ не вели и, прёехавъ съ изеледований , оправдатель-

ныхъ документовъ о времяпрепровождении не представили, 

чемъ и вызвали гневъ действительнаго статскаго совет-

ника и камергера Двора г. Родзянко, который, дабы впредь 

и другимъ неповадно было, повелелъ уволить за ослушаше 
завёдующаго и трехъ статистиковъ. Нужно заметить, что 

незадолго до разыгравшейся истории самъ же г. Родзянко 

отзывался объ Екатеринославскихъ статистикахъ, какъ о 

людяхъ съ достаточной подготовкой для работы, за которую 

взялись. Такимъ образомъ, увольнение статистиковъ нужно 

разематривать, какъ наказание только за неисполнение не-

лепаго требованёя. Въ ответъ на увольнение товарищей 

остальные члены бюро подали въ управу заявление о томъ, 

что они не могутъ продолжать службу въ управе, которая 

не пользуется ихъ уваженёемъ. „Ничего, сказалъ г. Род-

зянго, пусть уходятъ; я еду въ Москву и привезу оттуда 

целый вагонъ статистиковъ". События показали, однако, 

что г. Родзянко въ своихъ разечетахъ на Москву, вероятно, 

ошибется. Дело въ томъ, что вести о случившемся дошли 

до Харьковскихъ статистиковъ, которые решили бойкоти-

ровать г. Родзянко, о чемъ ОПОВЕСТИЛИ его (см. I), Екате-

рчнославскихъ статистиковъ (см. II) и все 34 статистический 

бюро России (см. Ш). 

I М. Г., г. Родзянко! 

Преследуя исключительно фискальскёя ЦЕЛИ , Вы потребовали 
отъ Екатеринославскихъ статистиковъ ведения дневниковъ. Вамъ, 
конечно, принадлежитъ неоспоримое право доверять или не до-
верять служашимъ въ земстве, но на Васъ же вместе съ темъ 
лежитъ обязанность, въ случае недоверёя, прямо заявлять объ 
этомъ, а не устанавливать оскорбительный полицейский надзоръ за 
работниками, — темъ более, что въ Вашемъ распоряжении для опре-
деления право и работоспособности служащихъ всегда найдется до-
статочно данныхъ и помимо измышленныхъ Вами дневниковъ. Ека-
теринославскёе статиетики, естественно, отказались выполнить 
оскорбляющая ихъ требования, какъ отказался бы сделать это 
всякий въ ихъ положении, — а Вы въ ответь на этотъ отказъ 
не постеснялись уволить отъ службы некоторыхъ статистиковъ 
и темъ вызвали коллегиальную отставку бюро. Вашъ образъ дей-
ствий, более свойственный лицамъ, сидящимъ въ бюрократическомъ, 
а не земскомъ кресле, заставляетъ выразить Вамъ свое негодо-
ванёе и объявить бойкотъ Екатеринославскому земству — отка-
зомъ работать у него — до техъ поръ, пока Вы не откажетесь 
отъ своего решения по отношению къ Екатеринославскимъ ста-
тистикамъ или по гвмъ или другимъ причинамъ не оставите зем-
скую службу. 

II Товарищи ! 
Глубоко возмущенные поступкомъ председателя Екат. Губ. 

Земской Управы г. Родзянко, мы, харьковские статистики, шлемъ 
Вамъ товарищеский приветъ и свое сочувствие. Мы надеемся, что 
и товарищи другихъ земскихъ статистйческихъ бюро отнесутся 
столь же сочувственно къ Вамъ и съ такимъ же негодованёемъ 
по адресу г. Родзянко, и потому обращаемся къ нимъ съ пред-
ложенёемъ бойкотировать Екатеринославское земство — отказомъ 
работать у него — до техъ поръ, пока г. Родзянко не откажется 
отъ своего решетя по отношению къ Вамъ, статистикамъ, или 
не оставить по темъ или другимъ причинамъ земскую службу 
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III Товарищи! 

Вамъ, наверное, известна участь Екатеринославскаго бюро. 
Мы, харьковскее статистики, обсудивъ обстоятельства этого дела, 
пришли къ следующему: въ виду того, что крахъ Екатеринослав-
скаго бюро является результатомъ дикаго бюрократическаго 
произвола г. Родзянко, произвола, нарушающаго элементарныя 
правила отношений земскихъ служащихъ по выборамъ къ земскимъ 
служащимъ по найму; въ виду того, что съ такимъ все чаще 
и чаще повторяющимся явленёемъ возможно бороться только 
сообща, — мы решили бойкотировать Екатеринославское земство 
— отказомъ работать у него — до техъ поръ, пока г. Родзянко 
не откажется отъ своего решетя по отношению къ Екатерино-
славскимъ сгатистикамъ или по темъ или инымъ причинамъ не 
оставить земскую службу. Сообщая объ этомъ, мы предлагаемъ 
Вамъ присоединиться къ нашему решению, известивъ объ этомъ 
насъ, Екатеринославскихъ статистиковъ, и г. Родзянко, который 
долженъ же знать о томъ негодованёи, какое вызываешь въ зем-
скихъ работникахъ его последнее распоряжение и его земская 
деятельность вообще. 

На почве этого инцидента разыгрался другой, уже въ 
Харьковскомъ земстве. Единомышленникъ г. Родзянко, пред-
седатель Харьков. Губ. Зем. Управы, г. Гордеенко, узнавъ 
о намерении Харьковскихъ статистиковъ выразить пори-
цайте г. Родзянко, предупредилъ статистиковъ, что въ слу-
чае исполнения сего намеренёя, о которомъ онъ осведом-
ленъ „по дошедшимъ до него слухамъ", имъ будутъ при-
няты меры, т. е. сделанъ доносъ, куда следуетъ, и приба-
вилъ, что на будущее время никакёя совещания служащихъ 
по вопросамъ, не касающимся служебныхъ обязанностей, 
въ стенахъ управы терпимы быть не могутъ. Это заявле-
ше г. Гордеенко было оставлено статистиками безъ ответа 
письменнаго, устно же ему было заявлено, что свои наме-
решя статистики считаютъ своимъ частнымъ деломъ, до 
котораго управе нетъ дела. Въ настоящее время въ бюро 
царитъ сильное напряжете, которое можетъ разразиться 
новымъ скаыдаломъ. Дело въ томъ, что въ управе во 
многихъ ея отдёленёяхъ имеются шпионы, служащее источ-
никомъ техъ „слуховъ", на которые г. Гордеенко не по-
стеснялся сослаться въ своемъ оффицеальномъ обращенеи 
къ статистикамъ. Несомненно, что теми же „слухами" 
пользуются и жандармы. Одинъ изъ шшоновъ сидитъ и 
у статистиковъ, у которыхъ до сихъ поръ не хватало му-
жества вышвырнуть этого негодяя изъ бюро, не смотря на 
то, что объ этомъ вопросъ неоднократно подымался: бед-
няги слишкомъ дорожатъ своими работами и думаютъ, что 
изгнание шпиона повлечетъ за собою раскасированёе бюро. 
Фраза г. Гордеенко о „слухахъ" снова возбудила вопросъ 
о шшонахъ, опять статистики волнуются, и неужели опять 
впустую? Чего добраго! Поразительно малой дозой про-
теста наделенъ русский обыватель, даже такой, какъ ста-
тистикъ; за то терпения ему отпущено не въ меру много. 

* * 
* 

Мы, съ своей стороны, отъ всей души приветствуемъ 
прекрасный починъ харьковскихъ статистиковъ и рекомен-
дуемъ всемъ служащимъ и въ земскихъ, и въ обществен-
ныхъ, и въ правительственныхъ учрежденёяхъ предавать 
гласности и публичному позору подобныя проявления поли-
цейскаго произвола и доносчицкаго рвения всяческихъ 
русскихъ „помпадуровъ". 

Харьковъ, 2 го августа. 

После той бумаги, въ которой Гордеенко, основываясь 
на „слухахъ", грозилъ стати стикамъ „мерами", статистики 
тоже решили принять меры противъ шпионства, свившаго 
себе прочное гнездо во всехъ учрежденёяхъ губернскаго 
земства. Они решили требовать згдалешя Антоновича — 
шшона въ статистическомъ отделении. Приведете въ испол-
нение этого решетя было отложено до 18-го шля, когда 
въ коллепальномъ засёданёи управы должно было раз-

ематриваться заявленёе одного изъ членовъ управы по тёмъ 
же вопросамъ. Велико было удивленее статистиковъ, когда 
они на другой день узнали, что коллегёя не только не уво-

лила Антоновича, про котораго Гордеенко сказалъ: „Анто-
новичъ не шшонилъ, а исполнялъ свой долгъ", но даже 
сочла необходимымъ уволить заведующаго бюро. Теперь 
въ дело вмешались и остальные служащее управы, до сихъ 
поръ ведшее себя более, чемъ скромно. Пока заведующей 
бюро не получилъ еще оффицёальнаго извещенея объ от-

ставке, къ Гордеенко была отправлена депутацёя, которая 
въ самыхъ скромныхъ формахъ предложила Гордеенко взять 
решенёе объ увольненеи заведующаго бюро обратно, намек-
нувъ, что въ противномъ случае послёдуетъ увольнение 
многихъ служащихъ изъ другихъ отделений управы. Гор-
деенко готовъ былъ пойти на уступки — пересмотреть 
решенёе объ увольнении заведующаго бюро. Назначенъ 
былъ срокъ окончательнаго решетя вопроса — 24-го июля. 

Служащее управы готовы были помириться на возвращенёи 
заведующаго бюро, забывъ, что дело вёдь началось съ 
Антоновича, — показателя целой системы. Однако, стати-
стики не соглашались сначала, но потомъ уступили, — от-
ступились отъ своихъ основныхъ требований. Но какъ разъ 
въ тотъ моментъ, когда статистики пошли на компромисъ, 
Гордеенко получилъ отъ губернатора конфиденциальное со-
общение съ приложенеемъ копей съ письма, отправленнаго 
харьковскими статистиками Родзянко, и предложенеемъ „при-
нять меры". Созванное Гордеенко по этому поводу колле-
гиальное заседанёе управы подтвердило свое решенёе объ 
увольнении заведующаго бюро и постановило предложить 
всемъ статистикамъ уволиться. Статистики, не дождавшись 
формальнаго извещенёя о состоявшемся постановлении, 25-го 

числа подали въ отставку (19 человекъ, трое отказались) 
примеру ихъ послёдовали 23 человека изъ другихъ отде-
лений управы, въ томъ числе губернский санитарный врачъ, 
эпидемическёе врачи, губернский агрономъ и заведующее и 
помощники завёдующихъ другими отделами управы (не 
все, конечно). 

Въ больнице губернскаго земства одновременно тоже 
разыгралась история на той же почве, что и въ управе: 
требование служащихъ объ удалении смотрителя больницы, 
обвинявшагося въ шпионстве, было удовлетворено управой. 

Въ родовспомогательномъ приюте X. Г. Зем. тояге была 
история. Членъ управы на основании опроса низшаго меди-
цинскаго персонала внесъ въ управу предложение объ уволь-
нении врача, заведующего прёютомъ, не спросивъ у послед-
няго никакихъ разъяснений. Это была настолько дикая 
выходка, что даже почтенная управская коллегёя решила 
уволить не врача, а техъ, кто давалъ показания о немъ. 
Врачъ же, какъ говорятъ, намеренъ привлечь члена управы 
за клевету къ судебной ответственности. 

Получено изъ Симферополя извещение о крахе статисти-
ческаго бюро. Какъ сообщаютъ, въ этой новой истории при-
нимали участее„губернаторъ, жандармы и проч. учреждения". 

„ДОБРОЕ слово къ русскому НАРОДУ." Не всегда СЪ „кра-
молой" борятся средствами грубаго насилия. Въ этомъ можно 
убедиться изъ недавно разосланнаго по фабрикамъ следующаго 
воззвания : 

Затребовать и получить Къ сведению 
къ 22 июля. Гг. Владельцевъ и Управляющихъ 

мануфактуръ, фабрикъ и заводовъ ! 

Г. Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА отъ 14-го ёюня 1901 года 
за ном. 4969 приказалъ разрешить напечатать дешевое народное 
изданёе для распространенея среди фабрично заводского насе-
ленея, для его успокоенея, дабы поддержать законный порядокъ 
и ходъ обычныхъ работъ и оградить его отъ происходящихъ и 
логущихъ произойти смутъ и безпорядковъ, вследствие умствен-
ныхъ брожений и ложныхъ суждений о Предержащей власти. 

Изданёе это предлагается для распространенея въ возможно-
большемъ числе экземпляровъ, какъ среди сельскаго населения, 
такъ и рабочихъ мануфактуръ, фабрикъ и заводовъ. Затребо-
ванные и полученные экземпляры издания следуетъ раздать въ 
ближайпеей праздничный день и при возможно-торжественной об-
становке всемъ рабочимъ, не исключая женщинъ и детей: 

ДОБРОЕ СЛОВО КЪ РУССКОМУ НАРОДУ 

Сочинение религеозно-нравственнаго содержанея, проникнутое вы-
соко-патрёотическимъ духомъ, съ портретами Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. 

Издаепе высылается по следующей расценке: 
Цена за: 15 экз. — 1р.; 30 экз. — 2 р.; 50 зкз. — 3 р.; 100 экз. 
— 5 р.; 500 — 22 р. 50 к.; 1000 — 40 р; 3000 — ПО р.: 4000 и 

более считаются по 3 коп. экземпляръ. 

Требования прислать заблаговременно, съ полученёемъ сего пред-
ложения съ темъ, чтобы изданёя были получены своевременно. 

Затребовать и получить по числу рабочихъ. 

Требованёя адресовать: въ СПБ., книжному магазину 
„НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА", Николаевская, 39. 

Адр. для телеграммъ: СПБ., Магазинъ „Народная Польза". 

Оть С.-Петербургскаго Комитета Духовной Цензуры печатать раз-
решается, 19 июня 1901 г. Цензоръ Архимандритъ Антонинъ. 

На заголовке красуется царская е-горона. Другая украшаетъ 
оборотную сторону листка. Такимъ образомъ, обращенное къ 
фабрикантамъ предложенёе „затребовать" книжку по числу рабо-
чихъ обставлено достаточно торжественно. Попробуй-ка г. фаб-
риканта отказаться отъ приобретения сего сочиненёя, „проникну-
таго высоезд-патреотическимъ духомъ"! Издатели, несомненно, 
обделаютъ выгодное дельце! 

Какъ, однако, должны печально обстоять дела съ „законнымъ 
порядкомъ" среди фабрично-заводского населенея, если сторонники 
этого порядка вынуждены прибегнуть къ печатному слову для 
борьбы съ „умственными брожениями и ложными суждениями о 
Предержащей власти"! Ведь печатное слово —■ палка о двухъ 
концахъ! Познакомившись съ „добрымъ словомъ", направленнымъ 
къ его вразумлению, рабочей, пожалуй, полеобопытствуетъ позна-
комиться и съ темъ правдив ымъ словомъ, которое съумеетъ 
попасть въ его руки, — правда, безъ. всякой торжественной 
обстановки. 

* * 

Сейчасъ мы получили новое „извещение" почтенной фирмы, 
свидетельствующее о томъ, какими средствами действуютъ „рели-
гиозно- нравственно -патреотическее" борцы съ крамолой. Вотъ 
текстъ „извещенея": 

ИЗВТ5ЩЕН1Е. 

„Затребованное Вами изданёе „ ДОБРОЕ слово къ РУССКОМУ 

НАРОДУ" ВЪ количестве 10 экземляровъ не соответствуетъ ста-
тистическимъ даннымъ Министерства Финансовъ, по спискамъ 
котораго значится, что число рабочихъ доходитъ до 120 чел., а 
потому по числу ихъ изданёе и можетъ быть выслано; имея въ 
виду то, что каждое требование заносится въ ведомость для пред-
ставления къ сведенёио. Просимъ дать ответь". 

На заголовке опять царская коротеа. Предпрёимчивые патриоты 
запаслись „статистическйми данными" и „съ пристрастёемъ" тре-
буеотъ, чтобы фабриканты выписывали не иначе, какъ по числу 
рабочихъ, ибо „каждое требование заносится въ ведомость для 
представления къ сведению". 

Или, говоря простымъ русскимъ языкомъ: клади денежки объ 
это место или я „представлю къ сведенею" самый „религеозно-
нравственно-патрёотическей* доносъ начальству. 

ВЫСЫЛКА ИЗЪ Россги ДЖОРДЖА КЕННАНА. Авторъ извест-
ной книги о русской ссылке, вновь посетивший недавно Россию, 
высланъ по распоряжению министра внутреннихъ делъ изъ России 
въ сопровождении полицейскаго. Высылка последовала въ виду 
его „политической неблагонадежности". Это, конечно, не зна-
чишь, чтобы правительство считало Кеннана револющонеромъ. 
Но чтобы стать врагомъ русскаго правительства, и не нужно быть 
револющонеромъ. Достаточно написать правдивую книгу, въ 
которой разсказано о томъ, что правительство делаешь со своими 
жертвами въ каторжныхъ тюрьмахъ и местахъ ссылки. 

Можно надеяться, что своей выходкой русское правительство 
возстановитъ свою честь въ глазахъ цивилизованнаго мера. Кен-
нанъ писалъ, что въ Россёи нетъ никакой свободы и что каждое 
проявление свободной общественной деятельности карается какъ 
политическое преступление. 

Высылка Кеннана, вероятно, имеетъ въ виду доказать Европе 
и Америке, что свободы у еиасъ вполне достаточно. . . чтобы на-
казать иностранца за то, что онъ иностранцамъ говоритъ правду 
о России. 

ПИРАМИДОВЪ УМЕРЪ ! Владимира Михайловича Пйрамидова 
не стало. Онъ умеръ на посту, охраняя своего султана на од-
номъ изъ торжествъ въ честь постройки новаго орудия истреб-
ления людей. Царский флагъ, сорванный разыгравшейся бурей, 
раздавилъ вернаго жандарма. Нельзя-ли видеть въ семъ некоего 
пр едзнаменованёя ? 

Начавъ свою службу въ Москве и развернувъ свои инквизи-
торскёя способности въ Одессе, Пирамидовъ въ 1897 г. былъ 
назначенъ начальникомъ Охраннаго Отделения въ Петербурге. 
Въ напечатанномъ въ „Листке Работника" (ном. 5) „Послужномъ 
списке полковника Пйрамидова", составленномъ безвременно по-
гибщимъ въ ссылке товарищемъ бедосеевымъ, предсказывалось, 
что Пирамидовъ въ своей новой должности „намёренъ произво-
дить массовые погромы, захватывая разомъ не только подозре-
ваемыхъ въ революционной деятельности, но и всехъ знакомыхъ 
съ такими лицами". 

Предсказание оправдалось, и „эра Пйрамидова" ознаменовалась, 
действительно, все учащавшимися погромами, захватывавшими 
каждый разъ самую разнообразную публику. Въ 1897 г. похо-
довъ на „внутреннихъ враговъ" имъ совершено въ Петербурге 
шесть (въ феврале, марте, дважды въ апреле, мае, августе), въ 
1898 г. шесть (въ январе, марте, мае, июле, сент., дек.), въ 1899 г. 
восемь (въ феврале, марте, дважды въ апреле, въ ёюне, августе, 
октябре, декабре), въ 1900 г. пять (въ марте, апреле, мае, августе, 
декабре) и въ 1901 г. вплоть до кончины — семь (въ январе, 
дважды въ феврале, въ марте, апреле, мае и июне), при чемъ 
апрельский походъ затмилъ количествомъ взятыхъ въ пленъ все 
предыдущее и принесъ победителю неувядаемый трофей — пудъ 
гвоздей, арестованныхъ у одного мирнаго литератора въ предпо-
ложении, что они назначены для стрельбы картечью изъ пущекъ 
революции. 

Само собою разумеется, что при такихъ массовыхъ погромахъ 
случались „ошибочки" вродЬ заарестованёя непричастнаго къ 
революции Костромина, который зарезался въ Доме Предвари-
тельнаго Заключения. Самосожжение Ветровой тоже произошло 
въ царствованёе Пйрамидова. Общее количество умершихъ отъ 

нажитыхъ въ тюрьме болезней и сошедшихъ съ ума не поддается 
учету; во всякомъ случае оно не незначительно. 

Точно также не легко подсчитать количество шшоновъ и про-
вокаторовъ, пущенныхъ Пирамидовымъ въ обраецеше въ среду 
рабочихъ и молодежи. 

Герою 30-ти слишкомъ походовъ противъ „внутренняго врага* 
были, само собою разумеется, возданы должныя посмертный по-
чести. За гробомъ несли венки съ пикантными надписями, какъ 
напр., „отъ тайной агентуры". До сихъ поръ венки съ такими 
надписями, наверное, не встречалйсь на чьихъ-либо похоронахъ. 
За Судейкинымъ несли, правда, венокъ „отъ сослуживцевъ", но-
такъ, чтобы просто отъ. . . шшоновъ, нетъ, этого не бывало. 

Прогрессъ нравовъ подвигается съ удивительной быстротой. 
Нетъ никакого сомненёя, что на гробъ Витте будетъ своевременно 
возложенъ венокъ „отъ взлелеянныхъ казнокрадовъ", на гробъ 
Муравьева — „отъ спасенныхъ мздоимцевъ" и на гробъ Николая 
Романова — „отъ тысячи и одной балерины". 

Но если похороны Пйрамидова отличались отъ похоронъ Су-
дейкина ббльшимъ цинизмомъ, то трогательны онв были не менее 
ихъ. На гробъ Судейкина посланы были венки отъ царицы, 
Пйрамидова почтили венками некоторые великёе князья и сама 
королева эллиновъ. Такъ все прочнее скрепляются узы между 
царскимъ престоломъ и жандармскимъ застенкомъ. И будутъ 
скрепляться эти узы до техъ поръ, пока разыгравшаяся буря, 
сорвавъ царский флагъ, не раздавитъ на месте многоголовую 
жандармскую гидру. 

Для петербургекихъ рабочихъ имя Пйрамидова будетъ всегда 
связано съ первымъ переодомъ ихъ массового выступленея на путь 
классовой борьбы, какъ имя безсовестнейшаго и безпощаднейшаго 
изъ царскихъ палачей. 

САМОНОВЕЙШЕЕ ОТКРЫТ1Е. 

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ УПОРНЫХЪ голодовокъ! ПРИВИЛЕПЯ 

ПРИНАДЛЕЖИТЪ князео ОБОЛЕНСКОМУ! 

Городъ Елизаветградъ до сихъ поръ считался очень тихимъ и 
скромнымъ городомъ. Революцеями не занимался и противъ на-
чальства не возставалъ. Правда, ЕЪ 1879 г. на елизаветградскомъ 
вокзале былъ арестованъ Григорёй Гольденбергъ съ тюкомъ дина-
мита, но это обстоятельство не было поставлено городу въ вину. 
Въ 1898 г. обнаружена въ Елизаветграде соцёалдемократическая 
пропаганда, ню она оказалась завезенной одесскими агитаторами 
и пресечена ЕЪ корне. Местные рабочие пошли за г. Левитскимъ 
и съ разрешения властей устраиваютъ артели. . . На всякий слу-
чай, однако, начальство вошь уже два года воспрещаетъ селиться 
въ Елизаветграде людямъ поднадзорнымъ и темъ самымъ спасло 
этотъ городъ отъ нагшыва радикальной публшш. Все бы, каза-
лось, хорошо, анъ нетъ. . . 

Въ Елизаветградскомъ уезде проявился голодъ, который про» 
должался два года. А разъ голодъ, то не преминула появиться 
и „агитация" безпокойныхъ людей, организатор овъ помощи голо-
дающимъ. Появились письма въ газетахъ о голоде и голодномъ 
тифе, наехали въ уездъ смутьяны изъ посторонней интеллиген-
ции, словомъ, поднялся шумъ. 

Кн. Оболенский, губернаторъ херсонский, сперва помалкивалъ, 
потомъ сталъ ругаться (обозвалъ сообщения земскихъ врачей лож-
ными), потомъ запретилъ наезжимъ смутьянамъ оказывать помощь 
мужикамъ, закрылъ книжный складъ, объявилъ не согласнымъ съ 
видами самодержавнаго правительства открытие яслей для голо-
дающихъ мужицкйхъ детей. Наконецъ, заявилъ, что отныне 
голодъ въ Елизаветградскомъ уезде прекращается. . . Все не по-
могло: иомощь прекратили, а мужикъ все какъ будто видъ имеетъ 
оголодавшей. Тогда хорсонскей губернаторъ строчитъ бумажку 
въ Петербургъ и получаетъ ответъ, который долженъ его совер-
шенно успокоить. Какъ сообщаютъ газеты, власти гор. Елиза-
ветграда получили уведомленёе отъ херсонскаго губернскаго прав-
ленёя, что городъ объявленъ на положенеи усиленной охраны. 

„Средствёе" найдено; теперь-то, надо полагать, хозяйство Ели-
заветградскаго мужика станетъ на ноги. 

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕШЯ 

и 

ПИСЬМА ОЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ 

С. - ПЕТЕРБУРГЪ . О настроении петербургекихъ рабочихъ въ 
переодъ летнихъ безпорядковъ можно судить по следуюецему 
письму, полученному нашимъ товарищемъ отъ одного ткача. Въ 
письмё высказано также отношение некоторыхъ рабочихъ круж-
ковъ къ тому политическому направленею, которому служитъ наша 
газета, по поводу полученёя которой собственно и написано 
письмо (речь идетъ о ном. 4 „Искры"). 

... „Я многимъ товарищамъ показывалъ „Искру" и весь ето-
мерокъ истрепался, а онъ дорогъ, много дороже „Мысли", хоть 
и нетъ тамъ нашихъ строкъ. Тутъ про наше дело, про все рус-
ское дело, которое копейками не оценишь и часами не опре-
делишь; когда его читаешь, тогда понятно, почему жандармы 
и полиция боятся насъ рабочихъ и техъ интеллигентовъ, за 
которыми мы идемъ. Они, и правда, страшны и царю, и хо-
зяевамъ, и всемъ, а не только хозяйскимъ карманамъ. Ко-
нечно, я простой рабочей и совсемъ ужъ не такой развитой, но 
я очень чувствую, где правда, знаю, что нужно рабочимъ. 
Рабочей народъ теперь легко можетъ загореться, уже все тле-
ешь внизу, нужна только искра и будетъ пожаръ. Ахъ, какъ 
это верно сказано, что изъ искры возгорится пламень! Сей-
часъ все рабочие точно керосиномъ облитые, многёе даже на 
лицо переменились, и это все видятъ: теперь ужъ мастера 
многихъ не трогаеошь, и въ праздникъ полиция вежливенько 
просишь на нашей стороне толпой не стоять, и такъ просить, 
будто рабочий завтра свободу получить. Раньше каждая стачка 
была событие, а теперь всякий видитъ, что одна стачка ничего, 
теперь свободы нужно добиваться, грудью брать ее. Теперь 
все, и старикъ, и малый, все читали бы, да вотъ горе наше 
— книжки нетъ. Я прошлое воскресенье собралъ одиннадцать 
человекъ и читалъ: „Съ чего начать", такъ мы до ночи не 
расходились. Какъ все верно сказано, какъ до всего дойдено. 
Я вамъ правду сказалъ на прощанье : часто мы Васъ поминать 
будемъ. Вотъ Вы были бы, Вы бы ужъ, наверное, устроили 
намъ: хочется намъ письмо въ эту самую „Искру" Вашу на-
писать, чтобы она не только учила, какъ начать, а и кае{ъ 
жить и умереть. Вы, небось, смеетесь и скажете, что всего 
въ газете не напишешь, это таесъ, а все-таки въ этотъ разъ я 
прочиталъ то, что еще нигде не было написано. Теперь ужъ 
намъ не кассы нужны, не кружки, даже не книжки, теперь 
просто учи, какъ въ бой идти, какъ въ бою воевать. И какъ 
нарочно никого: Васъ нетъ, вместо Васъ никого, союзниковъ 
словно вымело, а самимъ, ведь, не справиться; тутъ у насъ 
затеваютъ, если еще въ другой разъ въ разечетъ уволятъ, такъ 
идти всемъ громить фабрику, пусть пропадаетъ, коль кормить 
не можетъ. А разве сурьезно!? Я да и другие тоже подби-
ваемъ, лучше на Невский выйти, да на знамени написать: ра-
боты и свободы, да разве однимъ совладать? Пусть бы ви-
дели, какие русскёе рабочее. Теперь только начать нужно, а 
тамъ все пойдетъ, все движется, везде тлеетъ. Вотъ смотрите, 
было на тракту, было у насъ, у балтёйцевъ, а скоро путиловцы 
такое покажутъ, что у насъ и не видывали. Со многими мы 
простимся, многихъ у насъ вьервутъ, много и ошибокъ наде-
лаемъ, да въ такомъ деле иначе нельзя, во-первыхъ, а второе 
— ужъ дело больно крупное начинается. Это еще не конецъ, 
это только первый пожаръ, и его потушатъ, но огонь будетъ 
такъ ярокъ, что и слепые увидятъ, что кому нужно, кто кому 
врагъ, а ужъ второй пожаръ солдаты заливать не пойдутъ. 
Вы, верно, бранитесь, что не пишу, какъ у насъ, про события. 
Про В. (убитаго) Вы знаете; если Вы знали Ф., такъ ему тоже 
голову прошибли. Въ другой разъ напишу, если Вамъ люо°' 
пытно и если целъ буду; ну, да выплыву, можетъ, еще вместе 

поработаемъ — то-то бы хорошо". 
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Какъ намъ пишутъ, съ 7-го шля Обуховскёй заводъ опять 
забастовалъ вслБдствее того, что уволенный-было помощникъ ди-
ректора Ивановъ, виновникъ первой стачки, снова появился на 
заводе. 12-го шля арестовано до 120 рабочихъ съ этого завода. 

Въ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ РАЙОН *. Обилёе штрафовъ при 12-13 руб. 
месячной платчз для взрослаго рабочаго, редкая выдача этого 
заработка (разъ въ месяцъ) — таковы условия труда въ втря-
дильно-ткацкой фабрикъ г. Классина въ Романовъ-Борисо-
гл-вбск*, Ярославской губ. Къ этому еще присоединяется за-
старелая язва россейской фабрики — хозяйская лавка. Товаръ 
въ такой лавке недоброкачественный, пены более вьесокея, чемъ 
те, катя значатся въ утвержденной фабричнымъ инспекторомъ 
таксе. При покупке товара въ заборной лавке отмечается та 
цена, которая показана въ таксе, надбавка же уплачивается на-
личными деньгами. Въ виду редкой выдачи заработка рабочимъ 
часто приходится для покупки товара, не имеющегося въ хо-
зяйской лавке, совершать коммерческую операцею: купить какой-
нибудь ненужный товаръ въ этой лавке и перепродать его, теряя 
20 "/„ убытку. 

Зато на бумагопрядильной фабрике Франко-русскаго Общества 
близъ станцеи Павлово (Московско-Нижегородской ж. д.) теми же 
доблестями отличается лавка. . . потребительнаго общества. „06-
вешиваютъ на целые фунты", пишутъ намъ оттуда, а когда об-
вешенный покупатель, узнавъ дома объ обмане, явится обратно 
въ лавку, то его же обвиняютъ въ непорядочности: самъ-де дома 
отрезалъ, а потомъ пришелъ сюда. 

КОСТРОМА . Все арестованные въ апреле освобождены въ 
1юне. Обвинялись въ участей въ костромской соцёалдемократи-
ческой группе (по 318 и 252 ст.). Уликъ не добыто никакихъ. 

РабочШ Иванъ Румянцевъ по делу 1900 г. приговоренъ къ 
2 мес. тюрьмы и году высылки. По тому же делу высланы еще 
на два года въ Вятскую губ. работница Марея Семенова, въ Ка-
занскую губ. на два года ея сестра Ольга Семенова; на одинъ 
годъ въ Саратовскую губ. рабочей съ фабрики Зотова Павелъ 
Кузбяковъ и слесарь Андрей Ваховъ ; въ Самарскую губ. на одинъ 
годъ слесарь Павелъ Блохинъ ; туда же на два года рабочШ Иванъ 
Обуховъ; въ Астраханскую губ. на одинъ годъ конторщикъ Сер-
гей Зубовъ (человекъ, ни въ чемъ не повинный и ни къ чему 
не причастный). Въ Казанскую губ. на два года: слесарь съ 
фабрики Зотовыхъ Капитонъ Лапшинъ, рабочей той же фабрики 
Иванъ Даниловъ, рабочее Никаноръ Соколовъ и Ив. Барабановъ 
(въ Кострому былъ высланъ изъ Петербурга). Туда же на одинъ 
годъ Константинъ Барабановъ. Въ ночь съ 4 на 5 ёюня у ра-
бочихъ были опять обыски. Арестованъ Лапшинъ, но черезъ 
несколько дней выпущенъ. Обыски повторились 21 ёюня. Все 
эти события вызываютъ массу толковъ среди рабочихъ, спросъ 
на нелегальную литературу значительно увеличился, ею интере-
суются тате рабочее, которые прежде не стали бы ее и читать. 
Даже самымъ „серымъ" рабочимъ, только-что пришедшимъ изъ 
деревни, любопытно знать, „за что это людей берутъ" и что на-
писано въ техъ книжкахъ, которыя „ищетъ полищя". 

На допросахъ полковникъ Кемпе некоторымъ рабочимъ гово-
рилъ: знаемъ мы, чего вы добиваетесь — восьми часовъ труда; 
сделай по вашему, а вы потомъ голову намъ оторвете. Такими 
фразами очень поднимаютъ духъ у всехъ работающихъ, такъ 
какъ каждый признаетъ за собой силу, съ которой надо бороться 
и которой боится правительство. 

САРАТОВ ъ. Стачечное движете. Въ среду 6-го шня рабочее 
ж.-дор. мастерскихъ за часъ до обеда прекратили работу, предъ-
явивъ вызванному ими начальнику мастерскихъ требоваше от-
мены существующей системы штрафовъ (при этой системе за 
прогулъ одного дня у рабочаго вычитали двухдневную плату, 
при опоздании хотя бы на полчаса — вычитали полдня). После 
неудачной попытки провести рабочихъ кажущейся уступкой на-
чальникъ мастерскихъ удовлетворилъ ихъ требоваше, но рабочие, 
посоветовавшись между собою, предъявили рядъ новыхъ требо-
ваний, какъ-то: повышение расценковъ, понизившихся за послед-
ней пять нетъ по некоторымъ предметамъ на 50 "/о, затемъ вы-
бора рабочими старость для разбора мелкихъ недоразуменей съ 
управленеемъ. Не решаясь самолично удовлетворить новыя тре-
бования, начальникъ мастерскихъ вызвалъ телеграммой началь-
ника дороги, начальника тяги и жандармскаго полковника. По-
следний, впрочемъ, въ первый же день забастовки былъ на месте 
„сражения" и говорилъ рабочимъ, что онъ является представите-
лемъ царской власти, не заинтересованной въ притеснении рабо-
чихъ, что онъ ихъ отецъ, а они его дети и т. д. 

Въ четвергъ рабочие не работали. Въ пятницу же утромъ 
собрались въ мастерсеия выслушать решете начальства, устроив-
шаго въ этотъ день военный советъ. Надо заметить, что ж.-д. 
начальство, видимо, растерялось, и действиями его сталъ руково-
дить жандарскёй полковникъ Сыропятовъ, человекъ довольно 
ловкий. Выйдя къ рабочимъ, полковникъ сталъ читать имъ от-
веть начальства. Штрафы отменялись, расценокъ повышенъ. 
Рабочие были довольны результатомъ забастовки, старики благо-
дарили полковника. Въ субботу работы возобновились, но въ 
9 час. утра рабочие снова забастовали, сочтя себя обманутыми : 
по вывешеннымъ правиламъ — вопреки словесному заявлению 
полковника — при объявлении вводимыхъ новымъ порядкомъ „пре-
достережений" за прогулъ (после трехъ такихъ предостережений 
рабочий увольняется) въ счетъ принимались прогулы до завтрака, 
тогда какъ полковникъ обещалъ, что такие прогулы въ счетъ 
ИДТИ не будутъ. Жандармский полковникъ уговорилъ рабочихъ 
не прерывать работъ до приезда начальника дороги, на что ра-
бочие согласились. Въ среду 13-го, по приезде начальника, въ 
мастерскихъ вывешено было объявление, удовлетворяющее часть 
требований рабочихъ. „Предостережения" устанавливаются только 
за прогулъ по неуважительнымъ причинамъ, обещано сокращение 
рабочаго времени и „разрешается каждому цеху иметь своего 
выбраннаго старосту для выяснения нуждъ и желаний рабочихъ". 
Въ конце объявления добавлено, что рабочие получатъ плату за 
дни стачки, но что при повторении стачки мастерскёя будутъ за-
крыты. Рабочие молча согласились продолжать работу. Хотя 
победа не полная, но рабочие довольны ею. Важно то, что все 
дни забастовки рабочие вели себя образцово и не было никакихъ 
поводовъ къ вмешательству жандармерёи. Никакихъ „зачинщи-
ковъ" не было и пострадавшихъ пока нетъ. Старосты уже вы-
браны и приступили къ исполнению своихъ обязанностей. 

Стачка произвела большое впечатление и на рабочихъ дру-
гихъ заводовъ. Подъ ея влёяеееемъ начали волноваться рабочие 
механяческаго завода Беринга (работаетъ 350 чел.) Последний за-
водъ давно славится неаккуратной расплатой съ рабочими. Года 
два назадъ тамъ уже было столкновение по этому поводу. Не-
которое время назадъ управление завода вывесило объявление, 
что отменяется время на завтракъ (полчаса); работа должна на-
чинаться съ 6 и идти непрерывно до 12 , затемъ дается часъ на 
обедъ (прежде полтора часа); за то общий рабочШ день сокра-

щается на одинъ часъ, т. е. управление завода даровало 1 часъ 
рабочимъ изъ ихъ же времени (полчаса изъ завтрака и полчаса 
изъ обеда). Въ пятницу 15-го июня рабочие завода собрались 
передъ заводомъ и потребовали отмены этого нововведения, акку-
ратной расплаты за прожитое время, ограничение „ученичества" 
и проч. Все эти требования были помещены въ гектографиро 
ванной прокламащи, одинъ экземпляръ которой былъ найденъ у 
одного ученика и представленъ начальству. На МЕСТО действ) Я 

уже прибылъ приставь второй части и низшая полиция. Въ пят-
ницу и субботу переговоры ни къ чему не привели: работы, од-
нако, не производились. Въ субботу или въ воскресенье отъ 
администрации завода было вывёшено требование, чтобы рабочие 
вышли на работу, а нежелающие чтобы брали разсчетъ. 45 чел. 
явились въ контору и тутъ встречены были полицией и жандар-

Всехъ 45 чел. отправили въ часть, но дорогой 5 раб. вер 

а во вторникъ 16 ч. Изъ нихъ более десятка выслано изъ Сара-
това административнымъ порядкомъ. После стачки на заводе были 
распространены прокламации, выясняющая причины ея неудачи. 

Слабыя попытки устроить забастовку были и на чугунно-ли-
тейномъ заводе Макарова. Но когда преёхалъ фабричный инспек-
торъ, то недовольство выразилъ одинъ лишь интеллигентный ра-
бочий, а остальные его не поддержали. Недовольному было пред-
ложено удалиться съ завода. 

САРАТОВ ъ. Стачка крестьянъ-рабочихъ. Въ селе Никола -
евскомъ, Саратовскаго уезда (въ 45 верстахъ отъ Саратова) нахо-
дится земледельческое учйлище, учителя котораго имеютъ поря-
дочное влияние на ходъ делъ у крестьянъ этого села. По ини-
циативе инспектора училища Зенкевича при сельскомъ ссудо-
сберегательномъ товариществе была устроена мастерская плуговъ. 
Въ мастерской работало 18 мастеровъ, а съ учениками до 25 чел., 
бблъшая часть ихъ изъ местныхъ крестьянъ. Въ конце мая ра-
бочие прекратили работу, предъявивъ заведующему мастерской 
следующий требования: увеличение заработной платы, сокращение 
рабочаго дня на 1 часъ (до 97з час), увольнение конторщицы, 
выдача денегъ два раза въ месяцъ, правильные часы, прекра-
щение произвольныхъ понижений платы, отмена штрафовъ (не 
вычитать за одинъ день болезни), правильное обучение учениковъ. 
Стачка продолжалась две недели, пока рабочимъ надоело ждать 
и они задумали устроить артельную мастерскую, что и было сде-
лано при помощи небольшого займа. Время для стачки было вы-
брано неудачное, такъ какъ большая часть заказовъ была уже 
выполнена. 

Ссудо-сберегательныя товарищества, какъ известно, пред-
ставляютъ тоже одинъ изъ излюбленныхъ нашими народолюбцами 
способовъ решения рабочаго вопроса помимо „грубыхъ" средствъ 
классовой борьбы, выдуманныхъ европейскимъ пролетареатомъ. 
Какъ видно изъ корреспонденцеи, „товарищество" деревенскихъ 
хозяйчиковъ вело свое дело эксплуатации своихъ „однообщинни-
ковъ'-пролетарйевъ почище любого фабриканта съ мошенничес-
кими часами, со штрафами за болезнь(!), съ незаконной распла-
той менее двухъ разъ въ месяцъ и пр. и пр. 

Рдвочий въ РОЛИ — ПОПА-УВЕЩЕВАТЕЛЯ. Въ Николаевске 
(Самарской губ.) возникла стачка на механическомъ заводе. За-
водчикъ обратился къ своему приятелю въ Саратове, тоже завод-
чику Коробову, чтобы тотъ прислалъ ему человека, который бы 
оказалъ воздействие на рабочихъ. Коробовъ отправилъ въ Нико-
лаевскъ рабочаго Трусова, административно-высланнаго въ Сара-
товъ. Прёехавъ въ Николаевскъ, Трусовъ остановился у завод-
чика, который его принялъ съ распростертыми объятиями. Тру-
совъ уговорилъ рабочихъ прекратить стачку, уверяя, что хо-
зяинъ не врагъ имъ, а другъ, и что онъ самъ страдаетъ отъ пло-
хихъ делъ, въ силу чего прибавить имъ плату не можетъ. Уве-
щания подействовали, рабочие прекратили забастовку, а Трусовъ 
съ благодарностью возвращенъ обратно. 

СИМФЕРОПОЛЬ . Приводишь разсказъ о майской демонстрации 
этого года въ Симферополе. 

—1 Они хотятъ свободы. . . 
— Что значить: „хотятъ свободы"? 
— А то, что слышите. Развернули вышитое красное знамя, 

прошлись по Екатерининской, пели за свободу и раздавали ка-
кие-то ЛИСТКИ. . . 

— Нетъ, это очень просто. Завтра день рождения государя 
евреи-портные взяли да и прошлись по улицамъ съ пенеемъ. . . 

—■ Дуракъ, они марсельезу пели, да полиция арестовала одного. 
Такого рода взволнованныя речи вели между собою добрые 

обыватели нашего тихаго, смирнаго, богоспасаемаго города въ 
субботу, 5-го мая этого года, около 7 час. веч. Да и было от-
чего волноваться, было что не понимать простому обывателю. Съ 
техъ поръ, какъ стойтъ Симферополь, онъ не виделъ ничего по-
добнаго тому, что происходило тамъ 5-го мая передъ вечеромъ. 
А происходило вотъ что: 

Толпа рабочихъ и работницъ местныхъ портняжныхъ, сапож-
ныхъ, столярныхъ, слесарныхъ мастерскихъ, табачныхъ фабрикъ, 
всего около ста чел., преимущественно евреевъ, впервые въ Сим-
ферополе устроили публичную майскую демонстрацию. Они, дей-
ствительно, какъ говорилъ нашъ обыватель, съ развернутымъ 
знаменемъ, на которомъ красовались вышитыя на русскомъ и 
еврейскомъ языкахъ слова: „Да здравствуетъ политическая сво-
бода!", „Да здравствуетъ 8-мичасовый рабочий день", „Рабочие 
всехъ странъ, соединяйтесь!" и съ пениемъ рабочей марсельезы 
прошлись по главной улице нашего города при громаднейшемъ 
скоплении публики, которой раздавались прокламащи. 

Нужно сознаться, ничего не понимала во всемъ этомъ большая 
публика, но ничего не понимала и полиция, которая по долгу 
должна была понимать. Да, необходимо достодолжнымъ образомъ 
отметить этотъ фактъ и обратить на него всеобщее внимание. 

Рабочая демонстрация 5-го мая безпрепятсвенно, блестяще про-
шла при явномъ и ясномъ соучастии тамошней полиции, не ведав-
шей, что творится у нея подъ носомъ. Городовые дали дорогу 
демонстрантамъ, отстраняя постороннюю публику, мешавшую 
шествию. Небывалое въ России явление! 

А между темъ, какъ мы слышали, ни одинъ изъ чиновъ сим-
феропольской полиции не посаженъ въ тюрьму, не устраненъ даже 
отъ должности. 

Какъ бы ни было, последуемъ подъ охраной полиции за на-
шими рабочими-демонстрантами. Шествие, прошедшее въ образ-
цовейшемъ порядке, длилось, правда, не долго, минутъ 25-30, не 
больше, но впечатление произвело оно сильное. Я указалъ въ на-
чале на непонимание, какъ следствие невежества обывателя. Но за 
то я былъ самъ свидетелемъ следующей сцены. Группа возвраща-
ющихся съ работы каменьщиковъ наткнулась на шествие. Под-
хвативъ несколько листковъ и пробежавъ ихъ глазами, рабочие 
въ одинъ голосъ начали кричать „Браво! Молодцы ребята! 
Ура! Ура!" Послышались шумныя рукоплескания. Это я самъ 
виделъ. Но я, кроме того, знаю, что демонстрация произвела 
огромнейшее впечатленёе на большую массу нашего рабочаго 
населения вообще. После демонстрации носились даже упорные 
слухи, что русские, главнымъ образомъ, строительные рабочие, 
каменьщики, штукатуры, плотники, не желая отстать отъ това-
рищей евреевъ, собираются повторить демонстрацию въ более 
широкомъ размере 14-го мая, въ день „священнаго" коронованея 
царственныхъ особъ. Къ сожалению, слухи эти оказались только 
слухами, хотя, правда, въ ночь съ 13-го на 14-ое, иие смотря на 
принятый полпцеею меры, по всему городу разбросаны были но-
выя, приготовленный, какъ и первыя, на гектографе прокламации. 

Съ другой стороны, демонстрация произвела ошеломляющее 
впечатление на местныя и, вероятно, не только на местныя 
власти (генералъ Трубниковъ, стоящий во главе таврическаго 
жандармскаго управления, далъ по телеграфу немедленно знать о 
событии въ Петербургъ). 

Поэтому, если поставите мне вопросъ, нахожу-ли я майскую 
демонстрацию удачной, я отвечу „да", потому что она сделала 
свое дело, вызвавъ въ нашемъ рабочемъ населении готовность 
къ дальнейшей борьбе, возымевъ чрезвычайно сильное дей-
ствие на полицию. „Я положительно голову теряю отъ этихъ 
делъ", заявилъ симферопольский полицмейстеръ Кузьменко одному 
видному обывателю. О шествии рабочихъ со знамееиами далъ 
знать въ полицейское управление по телефону одинъ услужливый 
обыватель. Полиция прибежала, конечно, обезумевшею, но — 
слишкомъ поздно: она почти никого ужъ не застала, и на „месте 
преступления" ей удалось захватить одного лишь рабочаго-знамено-
носца и то по простой несчастной случайности: рабочий, несший 
огромное знамя, споткнулся и упалъ. Схваченный (имя его Ан-
шель Дыскинъ, дамский портной) былъ страшно избитъ въ участке 
помощникомъ пристава Ковалевскимъ и немедленно отправленъ 
въ тюрьму. 

Вследъ затемъ началась настоящая охота на ремесленныхъ, а 

съ полицией принималъ участие некий обыватель, причисляющей 
себя, конечно, къ „интеллигенции", Викторъ Артемьевичъ ТТТи-
кинъ, бухгалтеръ местнаго отделения Азовскаго банка, выказавъ 
при этомъ необыкновенный шпеонскея способности. Итакъ, на-
чалась охота на нашихъ рабочихъ. Ночью 5-го мая были аресто-
ваны и препровождены въ местную тюрьму след. лица: Кайнерсъ, 
Шухеръ, Воловичъ, Шидловский — дамские портные; Тарноруцкей, 
Помочниковъ — слесаря. Обвиняемые въ участии въ демонстрации, 
они и поныне остаются въ тюрьме. Въ течение двухъ слёдую-
щихъ недель обыскивали, допрашивали и арестовали свыше 250 
чел.: приказчиковъ, рабочихъ и просто обывателей. Арестованы 
за это время акушерка Толчинская, а совсемъ на дняхъ В. Г. 
Громанъ, помощникъ заведующаго статистическимъ бюро таври-
ческаго земства, подлежавшаго вместе съ двумя другими лицами 
высылке изъ Таврической губернии по какому-то дёлу. 

Въ январе н. г. во всехъ главныхъ мастерскихъ нашего городъ 
вспыхнула стачка. Столяры, въ числе 50 чел., бросили работу, 
выставивъ требование 10'/

2
 часоваго рабочаго дня (отъ 6 до 6, 

прежде работали отъ 6 до 9) съ полуторачасовымъ перерывомъ 
на обедъ; после трехъ дней правильной и хорошо организоваешой 
борьбы стачка увенчалась полнымъ успехомъ: во всехъ столяр-
ныхъ мастерскихъ введенъ былъ 10 1 /» часовый рабочий день. Не 
обошлось, конечно, какъ и во всякой борьбе, безъ жертвъ. Во 
время стачки произведено было очень много обысковъ, и рабо-
чихъ-столяровъ Игната Тарчевскаго, Шифранскаго и Клюгмана 
арестовали и продержали въ тюрьме три месяца. Теперь Тар-
чевскёй и столяръ Николай Воробьевъ сосланы ЕЪ Вятскую губ. 
на. 3 года, Шифранскёй и Клюгмаигь высланы изъ Таврической губ. 

На дняхъ арестованъ Г. Л. Вольфензонъ, служивший статисти-
комъ въ таврическомъ земстве. Арестъ этотъ стоить въ связи 
съ демонстрацией 5 го мая. 

мами. 

нулись на работу. Въ поне дельникъ съ работъ взяли ещ е 23 чел.,отчасти и другихъ рабочихъ нашего города. Въ охоте этой наряду 

До последнихъ летъ гор. КЕРЧЬ не представлялъ изъ себя ни-
чего выдающагося въ промышленномъ отношении, кроме рыбныхъ 
ловлей, которыя производятся больше мелкими промышленниками. 
Но вотъ пять летъ тому назадъ тамъ были найдены богатыя за-
лежи железной руды, и работа закипела: известное общество 
Брянскихъ заводовъ купило рудныя земли и начало строить гро-
мадный металлургический заводъ. Затемъ еще два общества на-
чали разработку руды въ окрестностяхъ Керчи для экспортиро-
вания на заводы въ Таганрогъ и Мариуполь. Брянское общество 
также позаботилось извлечь изъ земли доходы еще до окончания 
постройки завода и вывезло до 2.000.000 пудовъ руды на марёу-
польские заводы, а къ постройке завода привлекло новые капи-
талы и образовало новое акционерное Общество Керченскихъ за-
водовъ и рудниковъ. Постройка завода, хотя и не особенно 
бьиетро, но продолжается: уже готовы две доменныя печи (ихъ 
предполагается пять). Рабочихъ занято на постройке завода до 
4.000 человекъ. 

Заводъ строится по последнему слову технической науки, но 
отношения (увы!) къ рабочимъ администрации далеки отъ послед-
няго слова. . . даже русскихъ фабричныхъ законовъ. Она ни-
сколько не заботится о какихъ-либо удобствахъ для рабочихъ: 
заводъ отъ города отстоитъ на семь верстъ, и рабочимъ прихо-
дится тратить по три часа въ день на ходьбу на заводъ и обратно; 
двухчасовой обедъ приходится проводить въ стеигахъ завода, пи-
таясь въ сухомятку, такъ какъ близь завода квартиръ для рабо-
чихъ совсёмъ нетъ; такимъ образомъ, десятичасовый рабочий 
день обращается въ 15-часовый. Допускается работа малолет-
нихъ моложе 15-ти летъ по десятй часовъ въ сутки и даже ноч-
ныя сверхурочный работы, которыми вообще страелно злоупо-
требляютъ и въ отношении къ взрослымъ рабочимъ: некоторые, 
кроме семи дней въ неделю, еще работаютъ три-четыре ночи. 
Заработная плата выдается не аккуратно. . . Да всего и не пере-
честь. Не заботясь объ удобствахъ рабочихъ, администрация за-
вода вместе съ полицеей усиленно заботится объ охранении рабо 
чихъ отъ влеянёя сознательныхъ товарищей. После аеити-турец-
кихъ безпорядковъ рабочихъ грузчиковъ на заводской пристанег 
въ еюне прошлаго года было уволено несколько поднадзорныхъ 
рабочихъ, участниковъ рабочихъ организацш въ другихъ горо-
дахъ. Ихъ влиянию приписывали возникновенее безпорядковъ. 
Но спасти рабочихъ отъ „заразы" не удалось. Въ марте н. г. 
ееа заводе появились прокламаеци съ призывомъ готовиться къ 
празднованеео перваго мая. Было уволено несколько человекъ 
подозрительныхъ въ смысле неблагонадежности рабочихъ, но 
это не помогло: накануне перваго мая прокламащи вновь были 
распространены по заводу. Перваго мая много рабочихъ не яви-
лось на работу, и администрация вынуждена была распустить съ 
работы и остальныхъ. Опять послёдовали увольненея. Боль-
шихъ результатовъ пока появление прокламации не принесло, такъ 
какъ это было еще только впервые, но ведь влияние сознатель 
ныхъ рабочихъ на этомъ не остановится и будетъ продолжаться. 
Брешь пробита, и администрации съ полицией придется считаться 
съ проявленеемъ сознанея рабочихъ. Что сознанёе растетъ, это 
доказывается появленеемъ требованей. Напр., требоваше дирек-
тору завода объ отмене его распоряженёя не давать приставать 
къ заводской пристани пароходу частнаго владельца, возившаго 
рабочихъ на заводъ и обратно. Остается пожелать, чтобы это 
сознанёе проникало й шире и глубже въ среду рабочихъ и чтобы 
на всякое злоупотребленее и самодурство какъ администрации, 
такъ и полицёи рабочее отвечали протестомъ, не давали бы гнать 
своихъ товарищей, борющихся за общее рабочее дело. 

Въ ХРОНИКУ СТАЧЕКЪ ВЪ ЗАПАДНОМЪ КРАе. За май и 
ёюнь въ Зап. крае произошелъ рядъ стачекъ. Наиболее крупной й 
интересной была стачка разборщиковъ и составителей плотовъ 
(600 чел.) въ Ко вне и окружающемъ районе, составляющихъ са-
мую отсталую часть местнаго пролетариата. Стачечники требо-
вали увеличенёя заработной платы, установленея нормальнаго 
рабочаго дня, возвращенёя уволенныхъ агитаторовъ и пр. Стачка 
коеиилась победой рабочихъ. — 250 еврейекихъ булочниковъ 
бастовали въ Белостоке, требуя выдачи кормовыхъ денегъ 
вместо хозяйскаго содержания, права жить не у хозяевъ и со-
кращенёя рабочаго времени. Требования удовлетворены. Въ Бе-
лостоке же бастовали щетинщики. — Въ Витебскё и Двинске 
бастовали рабочие на табачныхъ фабрикахъ, въ Витебске, кроме 
того, 150 кожевниковъ, требовавшихъ сокращения рабочаго дня 
и одержавшихъ частичную победу. — До 800 кожевниковъ (глав-
нымъ образомъ, христёанъ) бастовали въ Вильне, тамъ же была 
стачка 400 каменщиковъ. — Въ Варшаве былъ рядъ ста-
чекъ въ ремесленныхъ заведенеяхъ (портные, позументщики, 
перчаточники) и у кожевниковъ. — Въ Гродне христёанскее и 
еврейскее рабочее на переплетной фабрике (150 чел.) возстали 
противъ увеличенёя рабочаго дня. — Въ Пи иске была стачка 
на фабрике фанеръ (300 раб.), въ Гомеле среди прикащиковъ и 
въ Могилеве на маслобойномъ заводе. — Въ начале июля въ 
Минске забастовало 600 столяровъ. 

ИЗЪ ПАРТШ. 
Изданное Польской СОЦ.-ДЕМ. ПАРТХЕЙ въ Польши и 

Литв-в воззвание „Къ членамъ Российской соц.-дем. партии" даетъ 
подробное изложение исторёи соцеалиет ическаго движения въ 
Польше и Литве и его теперешняго сост оянёя. Надеемся въ од-
номъ изъ ближаишихъ номеровъ познакомить читателей съ этой 
исторёей. Воззванёе польскихъ товарищей оканчивается пригла-
шенеемъ действующихъ въ России соц.-дем. организаций на общий 
съездъ для обсуждения вопросовъ совместной партийной деятель-
ности. Программу съезда Партий предлагаетъ такую: 

1) Выработка общихъ политическихъ требований. Мы предла-
гаемъ всемъ сощалдемократамъ въ России выставить требование 

демократической конституцеи, гарантирующей полную националь-
ную автономию финляндцамъ, полякамъ, литовцамъ и другимъ на-
родамъ, населяющимъ Россию, и представить право полнаго само-
определения всемъ нацёональностямъ. 

2) Организация социалдемократической партии России на феде-
ративныхъ началахъ. 
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3) Выборы Центральнаго СовЬта всехъ сощалдемократнческихъ 

партий въ Россш. 

4) Выработка общаго плана действий и организация совмтзст-
наго празднования перваго мая. 

Воззванёе заканчивается следующими строками: 
„Товарищи! Тяжелыя политический условия, въ которыхъ мы 

живемъ и работаемъ, требуетъ ТЕСНОЙ сплоченности каждой йзъ 
нашихъ организаций и возможно тъснаго единевпя насъ всехъ. 
Сплоченность и существование центральнаго органа, какъ пока-
залъ нашъ опытъ польскаго рабочаго движетя, не только не 
подвергаютъ движете большей опасности, но, наоборотъ, облег-
чаютъ противодействие правительственнымъ репрессёямъ, даютъ 
намъ возможность сохранить побольше силъ въ борьбе за суще-
ствование, не говоря уже объ иныхъ неисчйслимыхъ вытодахъ, 
которыя они приносятъ делу пропаганды и агитащи. Сколько 
фактовъ, имеющихъ первостепенное значете для всей Россш, 
оставляется безъ внимания, сколько силъ не эксплуатируется, на-
сколько замедляется и затрудняется доставка корреспонденцёй, 
сношенёя между городами, транспортировка литературы и проч. 
и проч., благодаря именно отсутствию пентральныхъ группъ". 

Вышелъ отчетъ о четвертомъ сътзздтз „Всеобщаго 

Еврейскаго Рабочаго Союза' („Бунда"), состоявшемся въ 

апреле этого года. На съезде присутствовало 24 делегата 

отъ Центральнаго Комитета, 12 городовъ и двухъ профес-

еёональныхъ организаций. Съездомъ разсмотртзно много во-

просовъ, им1зющихъ интересъ для всей русской сощалдемо-

кратш (напр., о значении стачекъ, объ экономическомъ тер-
роре и т. д.) 

Наиболее важнымъ является решете съезда по нацёо-

нальному вопросу. Обстоятельно переданные въ отчете 

дебаты и подробно мотивированная резолюция вносятъ столько 

новаго въ постановку еврейскаго вопроса для читателей, мало 

знакомыхъ съ внутренней жизнью „Бунда", что критика точки 

зрешя, принятой съездомъ, потребовала бы отъ насъ более 

места, чемъ какимъ мы можемъ располагать въ этой за-

метке. Откладывая, поэтому, до другого места обстоятель-

ный разборъ позиции, занятой Бундомъ, мы констатируемъ 

только, что съездъ, во-первыхъ, призналъ, что Россия должна 

стать федерацёей национальностей съ полной автономией 

каждой изъ нихъ, независимо отъ обитаемой ею территории; 

что евреи составятъ одну изъ этихъ автономныхъ националь-

ностей и что въ настоящее время требовать национальной 

автономии для евреевъ „преждевременно" въ виду более 
неотложныхъ политическихъ задачъ. 

Итакъ, нацёональной автономии для евреевъ Бундъ не 

станетъ требовать отъ самодержавнаго правительства, но 

онъ ее потребуетъ отъ будущей освобожденной России. 

Бундъ не говоритъ, въ какихъ формахъ можно будетъ осу-

ществить эту автономию (т. е. самоуправление) для миллёо-

новъ населееиёя, не занимающихъ сплошной территории, но 

разсеянныхъ между сплошнымъ населешемъ России, Польши 
и Литвы. Не требовать-ли выделения въ отдельный само-

управляющийся коммуны техъ местечекъ, которыя населены, 

главнымъ образомъ, евреями? Ибо во всехъ местностяхъ 

„черты оседлости" евреи составляютъ въ целомъ меньшин-

ство, и для образования „еврейскихъ" округовъ пришлось 

бы именно отрезывать городскёя поселения отъ сельскихъ. 

Или, предполагая, что съ разрушенёемъ „черты осед-

лости" евреи разселятся по всей России, не требовать-ли 

самоуправления для каждаго городского квартала, населен-
на™ евреями? 

Какъ бы то ни было, 4-й съездъ Бунда знаменуетъ собой 

развитие национализма въ еврейской соцёалдемократёи Зап. 

России и Польши (на юге, какъ известно, еврейские рабочие 

работаютъ рука объ руку съ русскими во имя общихъ тре-

бований русскаго пролетариата). Еще недавно, на своемъ 

третьемъ съезде (въ январе 1900 г.) Бундъ отвергъ пред-

ложение о требовании для евреевъ „нацёональныхъ правъ", 

ограничившись требовашемъ гражданскаго равноправия. 

Съ своей стороны, мы можемъ только считать крупной 

политической ошибкой это стремление совершенно искус-

ственно втиснуть еврейское рабочее движение въ русло 

национализма въ то время, когда главнымъ зломъ, отъ ко-

тораго задыхается еврейская масса въ России, является пра-

вительственная политика, задерживающая процессъ ея сбли-
жения съ окружающимъ ее населешемъ. 

Это развитие въ сторону национализма отразилось немед-

ленно на отношении Бунда къ общерусскому соцёалдемокра-

тическому делу. Съездъ занялся вопросомъ объ отношении 

Бунда къ Рос. С.-Д. Раб. Партш. Отношение это определя-

лось до сихъ поръ решениями съезда 1898 г. Но въ то время 

Бундъ представлялъ собою организацию, не преследовавшую 

никакихъ „нацюнальныхъ" задачъ и созданную только для 

специальной агитации среди еврейскихъ рабочихъ на почве 

протеста противъ тяготеющаго надъ ними гражданскаго 

безправёя (см. статью изъ органа Бунда, напечатанную въ 

„Работнике", ном. 5-6). Въ отчете о последнемъ съезде 

Бунда сказано: „Согласно решению перваго съезда Рос. 

С.-Д. Раб. Партш" Бундъ вошелъ въ нее, какъ автономная 

часть. Однако, затрудненёя для Бунда, создававшийся 

иногда такимъ отношенёемъ, и усложнения, могущёя возник-

нуть вхожденёемъ въ партию другихъ нацюнальныхъ орга-

низаций на федеративныхъ началахъ, побудили съездъ за-

няться вопросомъ, не лучше-ли Бунду заменить свои авто-

номный отношения федеративными". При этомъ съездъ на-

шелъ, что „подобная замена, во 1-хъ, явится логическимъ 

следствиемъ резолюции, принятой по национальному вопросу, 

и во 2-хъ, внесетъ гораздо больше простоты (?) въ отноше-

ния къ Партии и другимъ нацёональнымъ организацёямъ". 

Поэтому съездъ принялъ резолюцию, въ которой заявляетъ, 

что „представляя себе Рос. С.-Д. Партию, какъ федеративное 

соединение социалдемократическихъ партий всехъ наций, на-

селяющихъ Российское государство, съездъ постановилъ, 

чтобы Бундъ, какъ представитель еврейскаго пролетариата, 

вступилъ въ нее, какъ федеративная часть" и т. д. 

Надо прежде всего отметить, что, говоря объ автономии 

Бунда въ Рос. Партии, „отчетъ" пропустилъ одну маленькую 

подробность. Резолюция съезда 1898 г. гласить: „Бундъ 

входитъ въ Партию, какъ автономная организация, само-

стоятельная лишь въ вопросахъ, касающихся спе-
циально еврейскаго пролетариата". 

Вопросъ о томъ, какое положение впредь долженъ зани-

мать Бундъ въ Российской Партии, никакъ не можетъ счи-

таться вопросомъ, касающимся специально еврейскаго проле-

тариата. Этотъ вопросъ одинаково затрогиваетъ обе сто-

роны, а потому не можетъ быть решенъ одною изъ нихъ. 

А изъ этого следуетъ, что решенёе 4-го съезда Бунда объ 
изменении положенёя его въ Партии совершенно незаконно. 

Эта незаконность не устраняется заявленёемъ Бунда, что 

онъ „представляетъ себе" Росс. Партию „федеративнымъ 

соединенёемъ" нацёональныхъ организаций. Представлять 

себе онъ можетъ все, что угодно, но на деле партия наша 

до сихъ поръ федеративнымъ соединенёемъ не была. Когда 

зайдетъ речь о включении въ Рос. Партию новыхъ „нацёо-

нальныхъ организаций", тогда она, можетъ быть, приметъ 

и федеративный характеръ. Тогда же решится и вопросъ 

о томъ, какое положение занимать Бунду. До техъ поръ, 

— т. е. до партийного съезда — все остается по старому. 

Если же Бундъ, одна изъ договаривавшихся на съезде 
1898 г. сторонъ, хочетъ снова „вступить" въ партию на но-

выхъ началахъ, то это нельзя понять иначе, какъ въ смысле 

выступления изъ партии, какъ она сформировалась на съезде 
1898 г. „Вступать" въ партию можетъ только организация, 

стоящая вне ея. Это само собой подразумевается и этого 

факта не устраняетъ то обстоятельство, что на заголовке 

отчета о съезде стоитъ „Рос. Соц.-Дем. Раб. Партия". 

Такимъ образомъ, первый же шагъ на пути открытаго 

выставления принципа еврейскаго нацёонализма ознамено-

вался ослабленёемъ организационной связи между еврейскимъ 
и общерусскимъ рабочимъ движенёемъ. Этого и следовало 
ожидать. 

Мы твердо тверены, что националистический увлеченёя 
Бунда не найдутъ отклика среди многочисленныхъ еврей-

скихъ товарищей южной России, до сихъ поръ боровшихся 
въ однихъ рядахъ съ русскими товарищами. 

„НЕПРИМИРИМЫЙ ", непериодическое изданёе, номеръ 1. 
1901 годъ (гектографированное). 

Какъ следуетъ изъ вступительной статьи новаго издания, 

оно вызвано къ ЖИЗНИ некоторымъ кризисомъ, пережи-

ваемымъ въ последние годы нашимъ „революцёоннымъ мень-

шинствомъ". Неудача народовольческаго периода въ исто-

рии революцёоннаго движения привела къ тому, что стали 

„верить только въ действёя маесъ". Но, разечитывая на 

действие маесъ, наши революционный группы сплошь и 
рядомъ въ целяхъ ускорить это действие были склонны 

приспособить своео программу къ мненёю данной массы 

(рабочей или либерально-буржуазной). „Непримиримый" вы-

ступаетъ противъ этой струи въ нашемъ революцёонномъ 

движении. „Сила всякаго революцёоннаго меньшинства въ 

непримиримости, въ чистоте своей доктрины, въ выдержан-

ности своей точки зрешя, а отнюдь не въ компромисахъ... 

Революционное меньшинство должно признавать одну прак-

тичном. — высшую практичность революцёоннаго пути". 

Революционное меньшинство должно быть непримиримымъ, 

чтобы воздействовать на массу и „въ конце концовъ побе-

дить нравственную дряблость, безеилёе и малодушие окру-
жающаго общества (въ широкомъ смысле)". 

Мы можемъ только прееветствовать всякую попытку на-

помнить о великомъ значении „революцёоннаго меньшинства", 

т. е. организованной революционной партии въ стране, по-
литический строй которой парализуетъ всякую самодеятель-

ность широкихъ общественныхъ маесъ. Но точка зрения 

новаго издания требуетъ важной поправки. Сила револю-

цёонной партии въ непримиримости, въ чистоте ея ученёя — 

всегда-ли это такъ? Можно-ли поддерживать такое общее 

положение? Не грозитъ-ли такая точка зрения, высказанная 

въ столь общей форме, привести къ полному пренебре-

жению массой? Авторъ статьи предвидитъ подобное воз-

ражение, когда замечаетъ, что „говоря о необходимости для 

революцёоннаго меньшинства более резко отграничиться 

отъ „общества", мы имеемъ въ виду прежде всего идейное, 

теоретическое отграничение своей точки зрения отъ „обще-

ственнаго мненёя". . . Мы вовсе не имели въ виду дёйстви-

тельнаго, матерёальнаго отграничения революцёоннаго мень-

шинства отъ общества, твмъ более отъ рабочаго народа, 

такъ какъ хорошо понимаемъ, что общество (въ широкомъ 

смысле слова) есть единственная точка опоры для этого 

менышгяства". Все эти оговорки, однако, не устраняютъ 

могущихъ возникнуть сомнений. Какимъ образомъ „обще-

ство" (т. е., какъ имеетъ въ виду авторъ, масса народа) мо-

жетъ стать точкой опоры для революционной партии, если 

последняя прежде всего старается „отграничить свою точку 

зрешя отъ общественнаго мнения" этой самой массы? Не 

рискуетъ-ли она находиться въ отношении къ этой массе въ 

хроническомъ состоянии взаимнаго непонимания? 

Эта опасность не призрачна — ее испытали многёя рево-

люционный партии, приходившёя после тяжелаго опыта къ 

убеждению, что „несть пророка въ своемъ отечестве". 

Противоречёе между „чистой доктриной" меньшинства и 

„общественнымъ мненёемъ" массы могло найти счастливое 

разрешение только тогда, когда революционная мысль въ 

поискахъ за „точкой опоры" пошла дальше поверхности 

„мнений" и обратилась къ тому, что является движущей 

силой, определяющей развитие этихъ „мнений". Такую дви-

жущую силу научный соцёализмъ Маркса и Энгельса нашелъ 

въ соцёальныхъ, классовыхъ интересахъ, порожденныхъ 

общественными отношенёями производства. Развитие клас-

совыхъ интересовъ обусловливаете развитие „мнений" дан-

наго класса. Ставъ на точку зрешя классовыхъ интересовъ 

даннаго класса и стремясь ихъ выразить въ своей программе, 

революционная партия можетъ не бояться расхождения въ 

данный моментъ этой программы съ „мненёемъ" даннаго 

класса, ибо она знаетъ, что само развитие классовой борьбы 

неминуемо изменитъ эти мнения въ сторону ея программы. 

При такомъ условии „непримиримая" партия, выступающая 

съ этой программой, выражающей действительные интересы 

класса, можетъ оказать громадное революционизирующее 

влёянёе на массу, ускоряя развитие ея „мнений" въ направ-

ленёи, соответствующемъ ея классовымъ интересамъ. При 

такомъ условии „непримиримость" революционной партии 

становится, действительно, ея силой. „Практичности" тёхъ, 

кто въ каяедый данный моментъ отражаетъ колебания „обще-

ственнаго мненёя" и вместе съ последнимъ терпитъ все 

самообольщения и неизбежный затемъ разочарования, рево-

цёонная партия противупоставляетъ „высшую практичность 

революцёоннаго пути", практичность, вытекающую изъ пони-

манёя хода развития тёхъ движущихъ силъ, которыя со-

здаиотъ и изменяютъ „мнение". Только ставъ на точку 

зрения интересовъ того класса, который ходомъ обществен-

наго развития делается носителемъ выспгахъ идей справед-

ливости и свободы, революционная партия можетъ стать и 

революционной силой, не смотря на свою „непримиримость" 

и даже именно благодаря ей. И только опираясь на клас-

совые интересы пролетариата, „непримиримая" партия мо-

жетъ, критикуя дряблость, половинчатость и шаткость „мне-

ний" и поведенёя другихъ классовъ („общества"), какъ это 

делаетъ новое изданёе въ трехъ остальныхъ своихъ статьяхъ, 

оказать своей критикой действительно революционное дей-

ствёе и оказаться, вопреки пословице, пророкомъ въ своемъ 

отечестве. А это значитъ, что только программа револю-

ционной соцёалдемократёи можетъ служить опорой для точки 

зрения, развиваемой новымъ изданёемъ, которому мы же-
лаемъ всякаго успеха. 

Въ ном. 5 саратовской „Рабочей Газеты" мы находимъ 

заметку подъ названёемъ: „Несколько словъ объ „ ответе " 

Союзу борьбы". Въ этой заметке разсказывается, что „не-
кие саратовские господа (?) выпустили листокъ „Ответь СПБ. 

Союзу борьбы" отъ имени саратовскихъ рабочихъ. Въ 

этомъ „ ответё " выражается удивление, что Союзъ не вы-

ставилъ требования политической свободы (собрания народ-

ныхъ представителей) въ своей прокламации по поводу без-
порядковъ на Обуховскомъ заводё. 

Авторы замётки объявляютъ, что „саратовские рабочёе 

тутъ совершенно не причемъ. Ни одинъ изъ нихъ не уча-

ствовалъ въ „ответё". Когда этотъ листокъ былъ пред-

ложенъ дважды на обсуждение саратовскимъ рабочимъ по-

следнее оба раза его провалили. И въ самомъ деле. Намъ-

ли, саратовскимъ рабочимъ, которые еще на столько не-

сознательны, настолько не привыкли къ борьбе, что не могли 

выдержать простой стачки, упрекать въ чемъ-либо петер-

бургекихъ рабочихъ, которые давно уже вступили въ му-

жественную борьбу съ фабрикантами и правительствомъ" и пр. 

Мы не видали ни упоминаемаго здесь листка СПБ. Союза, 

ни „ответа" на него и не знаемъ, кто писалъ последний и 

выражаетъ-ли онъ мнение кого-либо изъ саратовскихъ рабо-

чихъ. Поэтому, мы оставляемъ совершенно въ сторонё во-

просъ, имело-ли въ данномъ случае место то „безеовестное" 

злоупотребление именемъ саратовскихъ рабочихъ, противъ 

котораго последние протестуютъ. Насъ здесь интересуетъ 

всего больше странная, чтобы не сказать более, мотивировка 

саратовцами своего отказа отъ критики действий петербург-

скаго Союза. Эта мотивировка сводится къ известной Мол-
чалинской мысли: 

Въ мои лета не должно сметь свое сужденёе иметь. 

Мы можемъ ответить на эту мысль словами Чацкаго: 

Помилуйте! Мы съ вами не ребята, 
Зачемъ же мнения чужёя только святы? 

Но нетъ! Авторы протеста хотятъ насъ уверить, что 

они и впрямь ребята, самые невинииые соцёалдемократические 

ребята. Они, видите-ли, „настолько не сознательны и не 

привыкли къ борьбе, что не могли выдержать простой 

стачеш". Позвольте вамъ не поверить, товарищи! По-

звольте намъ выразить уверенность въ томъ, что вы, отъ 

которыхъ исходитъ протестъ, во время стачки вели себя, 

какъ подобаетъ сознательнымъ рабочимъ, и если стачка 

была проиграна благодаря малодушию несознательной массы, 

то на сознательныхъ саратовскихъ рабочихъ эта неудача 

никакого пятна не бросаетъ и не лишаетъ ихъ „граждан-
скихъ правъ" въ нашемъ государстве — партии, т. е. права 

критиковать поведение сознательныхъ товарищей въ другихъ 

городахъ. Вероятно, и „господа", писавшие протестъ, не 

пытались его навязать безеознательной массе, не умевшей 

„выдержать простую стачку", точно также, какъ и протестъ 

свой они направляли не противъ массы петербургекихъ ра-

бочихъ, геройски боровшихся на тракту, а противъ ея руко-

водителей, издавшихъ, по ихъ мнению, плохую прокламацию 

(повторяемъ, мы не видёли ея). Такъ о чемъ же тутъ ого-
родь городить? 

Въ ряде - сообщений изъ Саратова намъ пишутъ о сара-

товскихъ сознательныхъ рабочихъ, какъ о людяхъ, далеко 

не столь невинныхъ въ делахъ программы и тактики, ка-

кими они себя выставляютъ въ своемъ протесте. Намъ 
сообщаютъ, что въ основанной рабочими „Рабочей Газете" 

пишутъ одни только рабочёе. И никто не задаетъ себе 

вопроса: „намъ-ли, столь безеознательнымъ, что не съумели 

провести стачку, намъ-ли писать въ газете о задачахъ ра-

бочаго движения?". Съ другой стороны, намъ сообщаютъ, 

что тё же саратовские рабочие сочли излишнимъ присутствие 

на майскомъ собрании товарищей-интеллигентовъ. Опять-

таки, они, поступая такъ, вероятно, считали себя не со-

всёмъ ребятами. Наконецъ, намъ пишутъ, что некоторыми 

рабочими въ Саратове ведется пропаганда идей „Рабочей 

Мысли". Опять что-то не похоже на заявленную въ про-

тесте скромность. Ведь идеи „Раб. Мысли" идутъ въ раз-

резъ съ идеями другихъ рабочихъ газетъ, напр., „Южнаго 

Рабочаго". И тотъ, кто пропагандируетъ первыя идеи, 

темъ самымъ борется противъ вторыхъ. И не задаетъ себе 

при этомъ вопроса: „намъ-ли, не съумевшимъ выдержать 

простой стачки, намъ-ли иметь свое мнение относительно 

идей южныхъ рабочихъ, которые" и т. д. 

Выходитъ какъ будто, что скромность Грибоедовскаго 

героя применяется только въ томъ случае, когда речь идетъ 

о протесте противъ того направления, которое не признаетъ 

„политики". Совсемъ это особенная скромность, очень 

своеобразное смиреше, и намъ сдается, что это смирение 

паче гордости. 

Изъ ОБЛАСТИ КУРЬЕЗОВЪ. ВЪ ном. 12 „РггесёвЪшЬ'а" запрош-
лый годъ некто г. Уе1о поместилъ статью о положении револю-
цёоннаго дела въ России, въ которой онъ полемизируетъ съ со-
трудникомъ краковскаго журнала „Критика". Въ статье г. Уе1о 
мы ветре чаемъ такое заявление: 

„До такой степени русские (социалисты) чувствуютъ недоста-
токъ въ литераторахъ, что часто обращались они ко мне съ 
просьбой о статьяхъ; недавно, напр., меня приглашали въ редак-
ционный комитетъ издания, имеющаго появиться заграницей, не 
смотря на то, что мои взгляды на Россию, весьма неприятные для 
русскихъ, имъ достаточно известны". 

Это бываетъ. Ведь прискакали же къ Ивану Александровйчу 
Хлестакову тридцать тысячъ курьеровъ съ приглашенёемъ: Иванъ 
Александровичу придите управлять департаментомъ. 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 
Группе „Раб. Воли". Корреспонденция о демонстрации по-

ступила къ намъ слишкомъ поздно. Просимъ продолжать коррес-
пондировать. Ном. 5 „Листка" получили. 

2аЗб. Письмо по поводу статьи „Рабочая партия и крестьян-
ство" отсылаемъ, въ виду его размера, въ „Зарю". 

Черезъ московскаго представителя получено на организацию 
„Искры": мес. взносъ за апрель отъ N 15 р., за ном. 3 15 р., 
черезъ Москву 46 р. — Изъ волжеведй столицы 50 р. — Отъ 
Антона черезъ Фурдэля 100 р. — Уоп еёпева 8аг1еп 100 р. — 
Изъ Брюсселя черезъ „Зарю" 20 фр. — Отъ доктора черезъ Г. 
25 р. — Русские туристы 20 мар. — Читатели „Искры" 5 мар. 
Черезъ Г. Плеханова 70 фр. 

По поводу многократныхъ обращений къ намъ съ вопро-

сомъ о томъ, какъ сноситься съ „Искрой" людямъ, попа-

дающимъ заграницу, мы повторяемъ, что изъ за границы 

следуетъ посылать всё и всякёя письма, материалы и деньги 

на адресъ Дитца въ ШтуттгартЬ: 

Уег1. а. Н. \У. Б1ЕТ2 ЫасМо1дег, 8ТЦТТ6АКТ 
для редакцёи „Зари". 

Редакция „Зари" будетъ всегда немедленно пересылать 

намъ все, получаемое ею для „Искры". 

Типография „ИСКРЫ". 



РОССИЙСКАЯ СОЩАЛЬ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ПАРТШ 

„1Ьъ искры возгорятся пламя'" ... 

Отв*ьтъ декабристовъ Пушкину: 

КРТЗПОСТНИКИ ЗА РАБОТОЙ. 

Вышелъ новый законъ, 8-го шля 1901 г.: объ отвод* 
частнымъ лицамъ казенныхъ земель въ Сибири. Какое при-
мкнете получитъ новый законъ, — это докажетъ будущее. 
Но уже самый характеръ этого закона настолько поучите-
ленъ, такъ наглядно показываетъ онъ неподкрашенвую на-
туру и истинный стремления царскаго правительства, что 
стоить обстоятельно разобрать этотъ законъ и позаботиться 
о самомъ широкомъ распространении знакомства съ нимъ 
въ рабочемъ классе и крестьянстве. 

Подачки благороднымъ дворянамъ-пом-Ьщикамъ давно уже 
делаетъ наше правительство: оно устроило для нихъ дво-
рянскёй банкъ, дало тысячи льготъ по выдаче имъ ссудъ и 
отсрочке недоимокъ, оно помогло имъ устроить стачку миллёо-
неровъ-сахарозаводчиковъ для повышения ценъ и увеличения 
прибыли, оно позаботилось о местёчкахъ земскихъ началь-
никовъ для промотавшихся дворянскихъ сынковъ, оно устра-
иваетъ теперь благороднымъ винокуреннымъ заводчикамъ 
выгодный сбыть водки въ казну. Но посредствомъ от-
вода земель оно уже не только даетъ подачку самымъ 
богатымъ, самымъ знатнымъ эксплуататорамъ, — оно ео-
здаетъ новый классъ эксплуататоровъ, оно обрекаетъ мил-
лионы крестьянъ и рабочихъ на постоянную кабалу новымъ 
помещикамъ. 

Разсмотримъ глайныя основания новаго закона. Надо за-
метить прежде всего, что законъ этотъ — прежде, • чемъ 
министръ земледелия и государственныхъ имуществъ внесъ 
его въ государственный советъ — обсуждался въ особомъ 
совещании по деламъ дворянскаго сословёя. Всемъ 
известно, что въ настоящее время всего более бедствуютъ 
въ России не рабочёе и не крестьяне, а дворяне-помещики, 
и вотъ „особое совещание" не замедлило изыскать способъ 
помочь ихъ бедствию. Казенныя земли будутъ въ Сибири 
продаваться и отдаваться въ аренду „частнымъ лицамъ" 
подъ „частно-владельчесюя хозяйства", причемъ нерусскимъ 
подданнымъ и инородцамъ (въ число инородцевъ входятъ и 
евреи) навсегда запрещается какое бы то ни было при-
обретение этихъ земель, а сдача въ аренду (эта, какъ уви-

'димъ, самая выгодная для будущихъ помещиковъ операция) 
разрешается исключительно дворянамъ, „которые — гласитъ 
занонъ — по хозяйственной благонадежности своей явля-
ются желательными, въ правительственныхъ видахъ, земле-
владельцами въ Сибири".. Итакъ, правительственные виды 
состоять именно въ томъ, чтобы трудяицееся население было 
порабощено крушшмъ землевладельцамъ -дворянамъ. На-
сколько крупнымъ, — видно изъ того, что размерь прода-
ваемыхъ участковъ не долженъ превышать, по закону, 
трехъ тысячъ десятинъ, размерь сдаваемыхъ въ аренду 
участковъ не ограниченъ вовсе, а срокъ аренде^ определенъ 
до 99 летъ! Бедствующему помещику нужно, по раз-
счету нашего правительства, въ двести разъ больше земли, 
чемъ крестьянину, которому нарезываютъ въ Сибири по 
15 дес. на семью. 

И притомЪ какихъ только льготъ и изъятёй не предусмат-
риваетъ законъ относительно помещиковъ! Арендаторъ въ 
течение первыхъ пяти летъ никакой платы не вносить. 
Если онъ покупаетъ арендуемую имъ землю (а онъ имеетъ 
на это право, по новому закону), то пользуется разсрйчкой 
продажной цены на 37 летъ. По особому разрешению до-
пускается и отводъ для продажи, более , трехъ тысячъ де-
сятинъ земли, и продажа по вольной цене, а не- еъ публич-
ного торга, и отсрочка недоимки на одинъ годъ и даже на 
три года. Не надо забывать, что воспользуются вообще 
новымъ закономъ только вьгснпе сановники и : лица, имею-
щий связи при дворе и т. п., — такимъ лицамъ все эти 
льготы и изъятия даются шутя, после :пары словъ въ- го-
стинномъ разговоре съ губернаторомъ или министромъ. 

Но трг вотъ бёда.. Какую пользу извлекутъ изъ кусоч-
ковъ земли хотя бы и по три тысячи десятинъ все ихъ 
владельцы-генералы, если не найдется „-мужика", вынужДен-
наго на этихъ генераловъ работать? Какъ ни быстро ро-
стетъ народная нужда въ Сибири, все же тамошний кресть-
янинъ несравнегено самостоятельнее „россёйскаго" и къ ра-
боте изъ-подъ палки мало прёучбнъ. Новый законъ ста-
рается его приучить. „Предназначаемый для частновладель-
ческихъ хозяйствъ земли нарезаются, по возможности, 
въ перемежку съ площадями, наделенными крестьянамъ" 
— ■ гласить ст. 4 закона. Царское правительство заботится 
о „заработке" для бедныхъ крестьянъ. Десять летъ тому 
назадъ тотъ самый г. Ермоловъ, который теперь, въ качестве 
шнистра земледелия Й государственныхъ имуществъ, внесъ 

въ государственный советъ законъ объ отводе казенныхъ 
земель въ Сибири частньшъ лицамъ, издалъ (безъ своей 
подписи) книгу» „Цеурожай и голодъ". Въ этой книге 
онъ прямо заявлялъ, что нетъ основания разрешать пере-
селение въ Сибирь темъ крестьянамъ, которые могутъ иметь 
„заработки" у местныхъ помещиковъ. Русские государ-
ственные лиоди не церемонятся выражать чисто крепостни-
ческие взгляды: крестьяне созданы для работы на помещи-
ковъ, и потому крестьянамъ не следуетъ даже „разрешать" 
переселяться, куда они хотятъ, если отъ этог.о помещики 
лишатся дешевыхъ рабочихъ. А когда крестьяне, не смотря 
на все затруднения* волокиту и даже прямыя запрещения, 
стали продолжать сотнями тысячъ выселяться въ Сибирь, — 
тогда царское правительство, точно бурмистръ стараго барина, 
побежало за ними въ догонку, чтобы донять ихъ и на но-
вомъ месте. Если „въ перемежку" съ скудными наделами 
и крестьянскими землями (лучшёя изъ которыхъ уже за-
няты) окажутся участки благородныхъ помещиковъ по три 
тысячи десятинъ, .—■ тогда, пожалуй, въ скоромь времени 
мало будетъ и соблазна переселяться въ Сибирь. И земля 
новыхъ помещиковъ будутъ ГБМЪ быстрее повышаться въ 
цене, чемъ гвснее станетъ жизнь окрестныхъ крестьянъ: 
придется' этимъ крестьянамъ и наниматься за дешево и сни-
жать помещичьи земли въ тридорога — совсемъ какъ въ 
.Росши*. Новый законъ прямо о томъ и заботится, чтобы 

создать поскорее новый рай для помещиковъ и новый адъ 
для крестьянъ: именно насчетъ сдачи земли въ аренду на 
одинъ поеевъ сделана особая оговорка. Вообще говоря, 
на передачу взятой въ аренду казенной земли требуется 
особое разрешение, а передача на одинъ поеевъ допускается 
совершенно свободно. Помещикъ можетъ ограничить все 
свои заботь! темъ, что найметъ приказчика, который будетъ 
«давать землю подесятинно живущимъ „въ перемежку" съ 
помещичьимъ имениемъ крестьянамъ — и посылать барину 
чистыя денежки. ' 

Впрочемъ^ не всегда захотятъ дворяне вести даже и та-
кое „хозяйство". Они могутъ сразу получить кушъ, если 
перепродадутъ казенную землю настоящимъ хозяевамъ. Не-
даромъ ведь новый законъ выходить именно въ такое время, 
когда въ Сибирь проведена железная дорога, когда ссылка 
въ Сибирь отменяется, а переселения въ Сибирь возросли 
въ громадныхъ размерахъ: все это неминуемо поведеть (и 
ведетъ уже) къ повышению земельныхъ ценъ. Поэтому от-
водъ казенныхъ земель частнымъ лицамъ въ настоящее 
время есть, въ сущности, расхищение казны дворянами: 
казенныя земли повышаются въ цене, а ихъ на особо 
льготныхъ условёяхъ сдаютъ и продаютъ всякимъ генера-
ламъ, которые этимъ повышенёемъ ценъ и. воспользуются. 
Напр., въ Уфимской губ. въ одномъ только уезде дворяне 
и чиновники сделали такую операцию съ проданными имъ 
(на основании подобнаго же -закона) землями : они заплатили 
казне за земли 60 тыс. руб., а черезъ два года продали эти 
же земли за 580 тыс. руб., т.-е. получили за простую 1 пере-
продажу больше полумиллиона, рублей! Можно себе 
представить по этому примеру, сколько миллёоновъ попадеть 
въ карманы бедствующихъ помещиковъ благодаря отводу 
земель по всей: Сибири. 

Правительство и его сторонники выдвигаютъ для при-
крытия этого наглаго хищения всякёя возвышенный сообра-
жения. Говорятъ о развитии культуры въ Сибири, о важ-
номъ значении образцовыхъ хозяйствъ. На самомъ деле 
крупный имения, ставящёя въ безвыходное положение сосед-
нихъ крестьянъ, могутъ въ настоящее . время усилить только 
самые некультурные приемы эксплуатации. Образцовый хо-
зяйства не создаются посредствомъ казнокрадства, и отводъ 
земель поведетъ къ простому маклерству землей со стороны 
дворянъ и чиновниковъ, либо къ процветанию кабальныхъ 
и ростовщическихъ прёемовъ хозяйства. Благородииые дво-
ряне въ союзе съ правительствомъ для того устранили отъ 
казенныхъ сибирскихъ земель евреевъ и прочихъ инород-
цевъ (которыхъ они стараются выставить передъ темнымъ 
народомъ особенно беззастенчивыми эксплуататорами), чтобы 
самимъ заняться безъ помехи самаго низкаго сорта кула-
чес'твомъ. • • ' V .!Ы1ш ;т.кхШ ./ад-д тттк. 

Говорятъ еще о политическомъ значении дворянско-
поместнаго сословия въ Сибири: среди интеллигенции тамъ 
особенно много бывшихъ ссыльныхъ, людей неблагонадеж-
ныхъ, и вотъ, дескать, въ противовесъ имъ надо, создать 
надежный оплотъ государственной власти, надежный „зем-
ский" элементъ. И въ этихъ толкахъ -заключается гораздо 
больше й более глубокой правды, чемъ воображаютъ „Граж-
данинъ* и „Московский - Ведомости". Полицейское госу-
дарство настолько возстановляетъ противъ себя массу на-
селения, что ему необходимо искусственно создавать' группы 
лицъ, способныхъ служить столпомъ отечества. Ему необ-
ходимо создать классъ крупныхъ эксплуататоровъ, которые, 
бы всемъ. были- обязаны правительству, которые зависели 
бы отъ его милости, которые извлекали; бы громадные до-
коды самымъ низменнымъ способомъ (маклерство, кулачество) 
и въ силу этого являлись бы всегда надежными сторонни-
ками всякаго произвола и угнетения. Азиатскому прави-
тельству нужна опора въ , азёатскомъ крупномъ землевла-
дении, въ крепостнической системе „раздачи имений". ' И 
если въ настоящее время нельзя раздавать „цаееденныя 
имения", то можно раздать имения въ перемежку съ зем-
лями нищающихъ крестьянъ ; если неудобно, прямо раз-
дарить тысячи десятинъ придворнымъ лизоб'людамъ, то 
можно прикрыть раздачу обставленными тысячами льготъ 
продажей и „арендой" (на 99 летъ). Какъ же не назвать 
крепостнической эту поземельную политику по сравненёео 
съ поземельной политикой современныхъ передовыхъ 
странъ, напр., Америки? Тамъ никто не. см^етъ раз-
Ьуждать о разрешении или неразрешенёи . переселений, по-
тому что каждый гражданинъ имеетъ право переселяться 
куда ему угодно. Тамъ свободный земли на окраинахъ 
государства по закону имеетъ право занять всякий, кто 
хочетъ заниматься сельскимъ хозяйствоме. Тамъ создается 
не классъ азёатскихъ сатраповъ, а классъ энергичныхъ фер-
меровъ, которые развили все производительный силы страны. 
Тамъ рабочий классъ, благодаря обилию свободныхъ земель, 
занялъ первое место по высоте жизненнаго уровня. 

И .въ какое время выступило наше правительство со 
:рвоимъ крепостническимъ закономъ! Во время самаго силь-
раго промышленнаго кризиса, Когда десятки й сотни тысячъ 
Не находятъ занятия, во время новой голодовки миллёоновъ 
крестьянъ. Правительство все заботы направило на то, 
чтобы не „шумели" о бедствии. Для этого оно повысылало 
на родину безработныхъ рабочихъ, для этого оно передало 
продовольственное дело изъ рукъ земства въ руки полицей-
скихъ чиновниковъ, для этого оно запретило частнымъ ли-
цамъ устраивать для голодающихъ столовыя, для этого оно 
заткнуло ротъ газетамъ. И вотъ, когда ненрёятный для 
:сытыхъ „шумъ" о голоде прекратился, — царь-батюшка 
принялся помогать, помогать бедствующимъ помещикамъ и 
несчастнымъ генераламъ-придворнымъ. Повторяемъ: наше 
дело теперь — просто распространить сведения о новомъ 
законе. Ознакомившись съ нимъ, самые неразвитые слои 
рабочихъ, самые серые и забитые крестьяне поймутъ, кому 
служить правительство и какое правительство нужно народу. 

ЦАРСК1Й КАБАКЪ. 

Наконецъ-то съ 1-го июля сего года „одна изъ самыхъ ем-Ь-
лыхъ и грандёозныхъ реформъ", „ставящая впереди всего не пели 
фиска (казны) и доходности, а нравственные интересы народа, 
его оздоровление и подъемъ его благосостояния", распространила, 
свои благодБяшя по всемъ градамъ и весямъ Европ. России. Цар-
ское правительство наше мало кому уступить въ лицемерии, 
но никогда еще не приходилось ему пускать въ ходъ свое искус-
ство въ такихъ разм-врахъ, какъ при проведении этой реформы. 
Голодъ 1891-1892 гг. слишкомъ ужъ мозолйлъ глаза страшными 
ишртинами крестьянскаго разорения, чтобы можно было отрицать 
этотъ фактъ. Надежда, что „ёнъ достанетъ", казалось, была на 
всегда потеряна/ Обратиться непосредственно къ кошелькамъ 
имущихъ значило бы дать пищу оппозищоннымъ стремленёямъ, 
попытка ввести соляной акцизъ встретила такой единодушииый 
отпоръ со стороны представителей сельскаго хозяйства, что при-
шлось ее сейчасъ же оставить. Но деньги нужны были до за-
р-взу. И вотъ внимание правительства привлекается опять къ ста-
рому катковскому. проэкту „казенныхъ винныхъ лавокъ", которыя 
должны были и сельскому хозяйству пособить и государству но-
вые доходы предоставить. Прибыль кабатчиковъ должна быть 
разделена между помещиками и госуДарствомъ. Вотъ сущность 
этого проэкта. Но въ нашъ цивилизованный В-БКЪ тагая откро-
венный речи слишкомъ шокируютъ. Эта откровенность была 
возможна только въ старомодномъ московскомъ государстве, ко-
торое, нисколько не стесняясь своихъ просвещенныхъ соседей, 
строго наказывало своимъ наместникамъ, чтобы нашей казне 
была прибыль, а потому „питуховъ отъ кабаковъ не отводить". 
Двести летъ для насъ прошли не дароиъ. Вопросъ, „что ска-
жутъ соседи", заставляетъ и насъ задуматься, да и перспектива 
получить на какой-нибудь всемирной выставке десятокъ наградъ 
за работы на пользу народной нравственности достаточно заман-
чива: все таки лиштй доводъ противъ злонамеренныхъ людей, 
утверждающихъ, что у насъ не все ладно. Приходится, поэтому, 
призвать на помощь пышныя фразы о подъеме народнаго благо-
состояния и нравственности. А за ними дело не станбтъ. 

„Да, крестьянство разоряется, но разоряется. . . отъ пьянства. 
Кабакъ — вотъ где язва здвшнихъ местъ. Кабатчики — вотъ 
те люди, частнымъ иНтерёсомъ которыхъ является спаивание му-
жика. Замените „кабакъ" казенной винной лавкой, и какъ по 
мановению волшебной палочки крестьянство процвететъ: увели-
чится число ы-сота, подати будутъ' поступать исправно, возрастутъ 
вклады въ сберегательныхъ кассахъ. О етравственныхъ резуль-
татахъ такой замены и говорить нечего: и семейный, и обще-
ственный быть крестьянъ въ корень изменится. Даже въ цер-
ковь начнутъ чаще ходить и больше за требы платить (и на этв 
указывается въ некоторыхъ отзывахъ)". И наше правительство, 
такъ свято' 1 охраняющее принципъ частной собственности, такъ 
любовеио и осторожно обращающееся съ частной собственностью 
цочтенныхъ дворянъ И „всероссшскаго купечества", однимъ по-
черкомъ пера экспропршруетъ (лишаетъ собственности) тысячи и 
десятки тысячъ кабатчиковъ. Такъ, съ 1894 по 1898 г. въ 35 гу-
бернияхъ упразднено свыше 30 тысяч* питейныхъ заведешй. Къ 
1902 г. ихъ насчитается, вероятно, до 60:000. Рабочему классу 
интересы кабатчиковъ, конечно, такъ. же мало дороги, какъ и 
интересы другихъ его более крупныхъ' эксплуататоровъ. Будетъ-
ли изъ него вытягивать лишние гроши кабатчикъ или государство 
руками сидельца — все на одно выходить. Но не надо забы-
вать, что въ данномъ случае интересы целой группы людей, 
большинство которыхъ не отличается особеннымъ благосостбя-
шемъ, ' безжалоетно приносятся въ жертву, чтобы скрыть под-
виги более крупныхъ хищниковъ. „Вешають вора алтыннаго, 
чествують вора полтиннаго". Такъ же с^ело государство наше 
обрушивается на деревенскаго кулака, сосущаго кровь изъ му-
жика, и закрываетъ глаза на ростовщиковъ-помещизковъ, не хуже 
кулака опутывающихъ крестьянъ путемъ зимняго найма й цела го 
ряда другихъ способовъ. : 

Но не тольйо- кабатчики стали жертвами этой Колоссальной 
реформы. Отъ „добраго стараго ,!времени" осталось у крестьян-
'екихъ обществъ право получать плату съ содержателей кабаковъ. 
Деньги эти глли на уплату повинностей, на постройку и ремонта 
церквей^ на устройство- пёисолъ, на починку дорогъ и т. д. и т. д, 
Оуммы эти, и сами по себе не мальм, представляли довольно зна-
чительную статью для крестьянскихъ обществъ, если' мы вспом-
нимъ, какъ невелии«ъ вообще бюджетъ сёЛЬскиихъ' обществъ (такъ 
называемые мирские доходы составляютъ для Евр. Россш 'около 
00 мил. руб.) По разечету председателя Пермской губернской 
земской управы население этой губернии лишилось миллёоига руб.-
По другому разечету, приведенному Парвусомъ въ книге: „Оав 
пипаегпйе Кп8в1анс1" (Голодающая Россия), крестьянския общества 
этой губернии за три года (1895-1897) потеряли -3.150.000 рублей." 
Эти данныя делаютъ весьма вербятнымъ выводъ Бородйка, ко-
торый для 35 губ. исчисляетъ эту потерю въ 35 мил. руб. : Не 
.трудно понять, какъ чувствительно должно было отозваться на 
крестьянскихъ обществахъ такое значительное сокращение ихъ 
доходовъ.' Недоимки должны увеличиться, и безъ того .ничтожные 
расходы на школы, след.: на поднятие умственнаго уровня насе-
ления должны еще больше сократиться. Съ мужикомъ правитель-
ство не церемонилось. 

Такъ ведущее насъ Провидение 
Указало, — да онъ же привьшъ. 

За то тамъ, где правительству нужно поддержать верность въ 
среде более строптиваго населения, оно не. .скупится: славному 
донскому казачьему войску решено отпустить, ежегодное, пособие 
въ 230.000 руб. въ вознаграждение за потерю станичными обще-
ствами доходовъ отъ разрешения торговли крепкими напитками. 
Отчасти были вознаграждены за потерю доходовъ, еще города и 
земства, но и тутъ правительство торгуется за каждую копейку 
и старается урвать -хоть маленький кушъ.

 ;
 Такъ Самарское. .гу-

бернское земство вместо требуемыхъ 20.851 руб. получить всего 
17.668 р. За то съ какой нежностью обращается правительство 
^съ дворянствомъ юго-западныхъ губерний, пользовавшихся до ре-
формы пропинащоннымъ правомъ (правомъ монопольной продажи 
вина въ своихъ владешяхъ). Оно сразу назначило для нихъ 
нескольизд мидлаоновъ, и недавно еще Дубасова, сестра министра 
внутреннихъ делъ Сипягина, получила 125.000 руб, за свое право, 
хотя коммиссёя оценила его и въ безъ того не малую сумму, въ 
70 тысячъ рублей. 

Конечно, такихъ крупныхъ кушей всероссийское дворянство 
не получило. Но въ качестве сельскихъ хоаяевъ и оно. выиграло 
не мало отъ монополии. Всегда отличавшееся любовью къ пре-
зренному, металлу, оно не всегда отличалось необходимой для 
этого практической сметкой. Устройство винокуреннаго завода 
доставляло не мало хлопотъ по продаже вина. За то теперь съ 
введенёемъ казенной монополии настала блаженная пора: „все 
глубокомысленные соображения о томъ, какъ н, куда сбывать 
вино, потеряли свою силу. Все у него теперь обезпечено и услов-
лено, онъ можетъ впередъ подсчитать свои выгоды. По опреде-
ленной цене казна даетъ ему закааъ на поставку спирта. Ц*ны 
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на спиртъ казна назначаетъ весьма выгодный, чтить поддержи-
ваетъ интересы винокуренныхъ заводовъ и вмест* сельскаго хо-
зяйства" . И нашимъ шнапсъ-юнкерамъ остается только съ благо-
дарностью взывать къ т*ни великаго московскаго публициста, 
еще въ 1883 г. утверждавшаго, что благоустройство сельскаго 
хозяйства (то бишь помещиков*) немыслимо безъ согласования вино-
курения съ интересами земли (!) и безъ уничтожения кабака". / .; 

Какъ же великъ доходъ самого государства? До сихъ поръ 
его нельзя определить. Съ уверенностью- можно- сказать только 
одно: государство такъ Или иначе вытягивает* изъ населения 
большия- суммы, четь прежние- кабатчики. Уступая часть прибы-
лей кабатчиковъ въ видь иовышенныхъ ценъ помещикамъ, оно 
увеличиваете другую часть путемъ. сокращения. радхрдавъ...на 
очистку спирта. Эта ЦЕЛЬ достигается увеличениемъ размеровъ 
производства' очистителыиьихъ заводовъ. Если, напр., произво-
дитольнЪггь' атигь заводовъ въ г,убернияхъ первой очереди равня-
лась 40 тысячъ ведеръ, то таковая же заводовъ въ губершяхъ 
четвертой очереди уже составляла 178 тысячъ ведеръ: Соответ-
ственно этому уменьшилась стоимость приготовления одного ведра 
вина. .Если при начале реформы приготовление одного ведра об-
ходилось отъ 1 р. ' 70 к. до 2 р., то теперь оно обходится отъ 
1 р. 30 к. до 1р. 50 к. Этой же цели правительство достигаете 
еще путемъ увеличения напряжения труда рабочихъ въ складахъ, 
заставляя каждаго изъ нихъ исполнять,работу полутора рабочихъ 
и уменьшая такимъ образомъ потребность въ нихъ. Въ резуль-
тате, не считая акциза, каждое, ведро даетъ правительству 86 к. 
чистого дохода. Съ 1 января НЫЦБШНЯГО года цена простого 
вина назначена въ 7 р. 60 к., а при продаже- мерами менее; 
%т ведра — въ 8 р. ведро. Операция,, конечно, очень прибыль-
ная. Но сколько остается на долю самой казны? Какая часть 
прлучепньгхъ такимъ образом* отъ народа , денегъ остается въ 
карманах* 'чиновников*, .Подрядчиков*,, посредников*? Если въ 
Москве, не смотря на уже назначенный; на постройку трехъ . скла-
довъ кредитъ въ 1.637.000, понадобился вдруг* дополнительный! 
кредитъ въ размерь двухъ съ половиной миллюповъ, то какъ 
велика дрля этихъ доподнит.ельныхъ кредитов* въ техъ десят-
кахъ миллионов*, которые ежегодно вносятся въ бюджетъ въ 
рубрии^у подготовительньихь расходовъ на введение' казенной моно-
полии? На все эти вопросы мы получимъ ответь, когда — а 
это. несомненно — кто-нибудь изъ этихъ хищниковъ урветъ себе 
кусокъ не по чину и даетъ, такимъ образомъ, правительству воз-
можность доказать своио бдительность. А пока достаточно китай-
ской войны, чтобы министерство финансов* сократило сейчасъ 
же расходы на школы и попечительства о трезвости! Повсе-
местное введение монополии даетъ возможность подвести итоги 
этого, колоссального грабежа и определить действительный, чи-
стый доходъ самого государства. Поживем* — увидимъ. 

А пока что, посмотрим*, какъ велики нравственный послед-
ствия этой реформы. . Уменьшается-ли пьянство? . Не смотря на 
все старания раздуть благодетельный последствия этой реформы, 
правительству трудно скрыть фактъ : пьянство скрр*е увеличи-
лось, Ч'виъ уменьшилось, изменилась только отчасти его форма, 
таи-съ какъ. изъ „кабачилого". оно превратилось въ „уличное", 
иногда съ розр*пиения начальства. Конечно, можно спорить, какая 
изъ этихъ формъ больше отражается на нравственности населения. 
Потребность отвести душу въ обществе своихъ слишкомъ сильна. 
Чайный лавки съ ихъ регламентацией, съ „недреманнымъ окомъ", 
конечно, не могутъ удовлетворить, этой потребности и, если пью-
щимъ надоесть распивать водку где-нибудь подъ заборрмъ, они, 
конечно, предпочтут* отправиться въ трактир ь, портерную или 
пивную лавку, где никакая „казенщина* не мъшаетъ имъ . весе-
литься во всю., А коммиесия, получаемая содержателями этихъ 
трактировъ и лавокъ, въ достаточной степени возбуждаете ихъ 
„частный интересъ въ спаивании народа". Съ. таимой помпой 
устроенный попечительства о народной трезвости, по признанию 
оффнщальныхъ же оргаи-иовъ, ровно ничего не д*лаютъ. Если 
въ нихъ случайно попадетъ, кроме местной бюрократии,, завален-
ной и безъ того всякими обязанностями, какой-нибудь порядочный 
человекъ, то ему остается сейчасъ же бежать: такъ скована вся 
его деятельность всяческими придирками, подозрениями и препят-
ствиями. Казенный интересъ („чтобы нашей казне, было по-
больше прибыли*), не смотря на лицемерный ув^ретя, что,казна 
помирилась бы охотно съ уменьшениемъ питейного дохода, явля-
ется могучим* ; препятствием* во всей этой деятельности для 
отрезвления народныхъ маесъ. Въ, газеты то и дьло пронпкаиртъ 
сведения о ходатайствахъ сельсишхъ обществъ о закрытии в* се-
лахт> казенныхъ винньихъ лавокъ. Управляющие акцизными сбо-
рами высказываются противъ этихъ ходатайств*, руководствуясь 
въ этом* отношении интересами фиси<а (казны). Й на долю попе-
чительствъ остается только роль добровольныхъ сыщиковъ па 
службе у правительства („они должны на первомъ плане стре-
миться къ уничтожению тайной торговли крепкими налитками"). 
Что и эта роль плохо выполняется ими, видно изъ того, какъ 
быстро увеличивается, не смотря на строгий надзоръ, число м*стъ 
тайной продажи! вина. Соблазн* такъ великъ, цена, назначаемая 
правительствомъ, такъ безобразно . высоига, что всегда найдутся 
люди, которые захотят* положить въ свой карман* несколько 
лишних* рублей, сдираемых* правительством* съ населения. ' Не-
чего говорить о томъ, какую новую громадную доходную статью 
представляете вся эта казенная, продажа вина для чиновниковъ, 
какъ пышно расцветают* новыя формы взяточничества при от-
сутствии гласности и общественнаго контроля въ такомъ обшир-
номъ коммерческом* предприятии. Приведенный выше прим*ръ 
достаточно иллюстрирует* это. , од эи 

А что сказать о той* куче оголодавшихъ дизорян*,, которые 
захватили наиболее выгодный места. Для нихъ. монополия сыграла 
роль лищняго пирога, упавшаго съ неба. Для „полномощнаго" 
дворянства она означаетъ еще сокращение расходовъ на помощь 
и пособия обедневшим* цотомкамъ ИЗВЕСТНОЙ ПОДЛОСТЬЮ про-
славленных* отииовъ: масса дворянскихъ, .вдов* и дочерей, обре-
меияв'щпхъ двррянския общества просьбами о пособии, теперь раз-
сажены по главнымъ кагеннымъ лавкамъ*). 

Такимъ образомъ, казепииая монополия ограбила кабатчиковъ, 
ограбила- мирския И отчасти городския кассы, даеть пока еще не 
вцолне определившийся доходъ государству, обогатила всякаго 
рода цодрьдчилков* и поставщиковъ, дала уже не одинъ случай 
погреть руки чинбвникамъ, обезпечила дворянству сбыть вина 
по повыипеннымъ ценамъ и освободила его отчасти отъ расходовъ 
на помощь къ обедн*вшимъ пртомкамъ дворянскаго сословия. 

А польза, приносимая этой реформой народу? Микроскопи-
ческий крупицы этой пользы мы предоставим* отыскивать прави-
тельству и его прихвостням* в* печати и обществе. Даже при 
вполне ■ свободных* - демократическихъ учрежденёяхъ борьба съ 
пьянством* путемъ урегулирования продажи вина даетъ ничтож-
ные результаты. Пока существует* частная собственность на 
орудия производства, пока общество разделено на эксплуатато-
ровъ и эксплуатйруемыхъ, пока для громадного большинства на 
селения общественный условия создаютъ и иштаютъ потребность 
въ дйья'йенш-, единственным* средствомъ борьбы Съ пьянствЪмъ 
такъ-наз. нившихи. классовъ является развитие въ нихъ чувства 
собствённагб достоинства, а след.,- 'обеэпечение имъ доступа ко 
все«гь иСТоЧникамъ нр&вственнаго и уметвеннагб развития (все-
обй(ёе, даровое, обязательное низшее, Среднее и высшее образо-
вание). Что же касается рабочаго класса, то для него такимъ 
средствоикъ является развитие классового самосознания, -приучающее 
его тратить остающиеся въ его распоряжении Немногие свободные 
часы не на опьянение, а на подготовление изъ себя борца за бу-
дущий социалистический строй, въ кОУСромъ „питИ" явится не про-
клятием*, а действительным* „веселием*". 

■*)ци1 ,1Я окиясГуп. кмвШявйтто адеоИ .нжоною* ,гто ОЮ5М яг 

*) Если для месть главныхъ счетоводовъ въ СПБ. и Москве 
съ окладомъ въ 3600 р. или техниковъ (съ окладомъ въ 2500 р.) 
дворянскаго звания недостаточно, то места сборщиковъ (съ окла-
домъ въ 1500 руб.) и сидельцевъ въ СПБ. и Москве съ окладомъ 
въ 900 руб. какъ будто созданы для дворянскихъ недорослей. 
См. напр., проект* орловскаго губернскаго предводителя дворяии 
ства и прения по поводу его. „Заря", ном. 1, Случайный заметки. 

ИЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 
ЗЕМСК 1 Й съ-вздъ. Общественное лзживлевяе, волной прока-

тившееся по стране вследъ за событиями весны этого года, не 
прекращается; въ .различш,ихъ формах* оно сказывается во всехъ 
слоях* русскаго общества, еще' въ январе ныит*шняго года казав-
шагося'углухимъ и чуждым* сознательной, работе русской социал-
демократии. Правительство изо всехъ силь выбивается, чтоб;* 
поскорее-.^ успокоить взволновавшуюся рбщесгвеннуио. совесть 
обычньищ. дальнымц пузырями, ищрд* манифеста ̂ э-го' марта о 
„сердечномъ попечении", вроде такъ называемыхъ реформъ Ван-
новека>г-в~ или -торжественно-шутовских* -ноездокъ-ие России Си-
пягина и Шаховскаго. . . Кое-кто изъ наивныхъ русскихъ обыва-
телей действительно будетъ успокоен* этими мвриаяи, но далеко 
не все. Даже современные земцы, на половину состоящие изъ 
запуганных* чиновниковъ, начинаютъ, повидимому, выходить изъ 
того состояния непрестанного трепета, въ который'они были повёр-
'жены отходящей** историю эпохой безвременья „царя-миротворца". 

Освободившаяся отъ элементарных* покровов* . стыдливости 
Ея Величество Бюрократия вызывает* чувство негодовашя и гад-
ливости и у нихъ, робкихъ людей съ почти, дтрофировавдшмея 
гражданскимъ мужествомъ и гражданской правствеиностью. 

Намъ сообщаютъ, что въ конце июня въ" городе NN № 
'предосторожности 'не сообицаё:,:ъ названия города. Ред.) 'былъ 
устроенъ съездъ земскихъ деятелей. Присутствовало "йй' немъ'.' 
какъ говорятъ, чел. л40-50 земцевъ несколькихъ губерний, .вннд* 

Собрались.земцы, конечно, не для. разреипения политических!, 
вопросовъ, а для разрешения мирныхъ, чисто земси^ихъ задачъ^ 
собрались „безъ нарушения круга ведомства и пределрвъ власти", 
какъ образно выражается земское положение (ст. 87); однако со-
брание это было созвано безъ разрЬшешя.й ведома администрации 
и следовательно, выражаясь словами того же положения, 1 собрание 
состоялось „съ нарушениемъ порядка действия земскихъ учреж-

дений", а собравшиеся земцы отъ мирныхъ, не'винныхъ вбпросов ь 
незаметно для себя ' перешли къ обсужден!» обща'го положение 
вещей. Такова логика жизни: добросовестные земцы, какъ; они 
ни открещиваются порой отъ . радикализма и нелегаль'нрй,-работы, 
ишрю вещей наталкиваются нааеобходимость незакоцяыхъ орга-
низаций и более решительнаго образа дЬлствий. По мы, конечно, 
будемъ осуждать этотъ естественииьий и совершенно 'правильцый 
путь. Пора, наконецъ, и земскимъ д'Еятелнмъ дать энергплпый 
и оргаиштовапньгй отпоръ 'закусившему удила правительству, 
убившему сельское самоуправ'лёте, йз'уродоваи?ийему самоуправление 1 

городские и земское и ,съ ослияой ; последовательноетью замах-
нувшему свой топоръ надъ посл*дптш остатками земскихъ: учреж-
дений, , 1'о?орятъ, на съезде оди:нъ старый и .почтенный вемецъ; 
при обсуиклеииш. вопроса . о,, томъ, какъ бороться съ закономъ о 
■предельности земскаго обложения, . восииииснулъ : . „Земсипе люди 
должны, паконецъ, сказать свое , слово, или они никогда уже его 
не скажуп.!* Мы совершенно Согласны съ этимъ в'оплемъ лйбе-
ральнаго деятеля, готоваго бросить вызовъ йъ 'открытой борьб Г; 
съ чиновнымъ самОдержавёемъ. Земство накануиЕТв внутрёнйяго 

банкротства. И если лучшие земцы теперь не примутъ реиииитёЛь-
яыхъ меръ,. если не порвутъ съ своей обычной •. маниловщщной 
со своими мелкими, второстепенными . вопросами ;-—• „лужением ь 
тазовъ", какъ выра.зцлся. одинъ изъ маститыхъ - земцевъ, — зем-
ство обезлюдеетъ и обратится въ обыисновеыное „ прн.сутственное 
место". Эта безелавная смерть, неизбежииа, ибо нельзя "безнака-
занно десятки леть только и делать, что трусить, благодарить л 
униженно ходатайствовать: надо грозить, требовать" и, бросивъ 
игру въ бириолькй, приняться за настоящую работу. 

«1!|Опотз рз йэг.мнв Уатэцэиявн ••дютооай <гп атэкэяоп лазмвг 
Изъ КУРСКА . . Весеннш собьпчя въ Москве и ЦстербургЬ 

отозвались слабымъ эхо и на наиией! курской монотонной сЬрень-
кой жизни. Всл Ьдъ за 'уличйыми 'вол^гёниями въ Москве и бой-
ней 4-го марта- въ' Петербурге стены ' курй;ихъ домовъ, обице 
ствёитаыхъ зданий и '-величавого -Знашепскаго собора впервые за 
тысячелетнюю историю г: Курска удостоилпсь быть украиненииыми 
революционными прокламациями, призывавшими гражданъ; ото-
зваться на протестъ- етодичнаго и харьковек.дигр рабочаго и реме-: 
сленнаго люда. Изумленный обыватель впервые читалъ свободное 
и негодующее, на самодержавие слово. Правда, . обыватель ни-
чемъ не, отозвался, на призывъ.. къ протесту, . но иирокламащи 
сделали свое дело: взбаломутпли воду мёлкихъ помысловъ, мел-
кихъ страстей и надолго испортили кровь курских* держиморд,', 
и Сквоз'никовъ-Дмухановскихъ." Изъ пожарных* граданачальству-
иощйми литиами образована была особая дружина для ловли „про-
кламатчиковъ", городовые же и караульщиийи после достаточно 
приличнаго мордобоя за плохое внимание были обнадежены, что 
за каждую прокламацно, которую они доставятъ начальству, имъ 
будетъ выдано по .три рубля награды. Не .знаемъ, исполнило.-ли 
начальство свое , обещание, или же снова ограничилось лишь оте-
ческими заушениями, только прокламации продолжали появляться 
передъ домами ш на дворахъ курскйхт, обывателей. „Злоумьпплен-
ники" постарались осв-Ьтйтв рабочему лиоду : слободы Ямской и 
друи^ихъ городСиЧйхъ предместий значение Обуховско'й бойни (7 мая), 
напомнили годовицину .Ходьшекой „катастрофы" и вообице продол-
жали отъ . времени до времени , будить- сонливую, общественную 
совесть курскихъ гражданъ. . . , Само ербрю понятно> чт°. молодре 
население Курска не осталось равнодушиир къ ррокламащямъ,. д 
тЬмъ более къ возмутительным* фа ктамъ, ^ ежедневно доносив-
шймся въ городъ изъ стйлиииъ и Харькова. Брожение среди уча-
щихся въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведенияхъ не на ипуТку 
испугало 'нашихъ „челов4ковъ въ футлярахъ". Директоръ учи-
тельской семинарии Кашлйнский и директоръ Гимназии Лаякт, со 
слезами на- глааахъ умоляли нарочито собранныхъ-'въ актовьгхъ 
залахъ своих*, воспитанниковъ не верить . баснямъ и, спокойно-
относиться, къ столичнымъ .волнениямъ. И тотъ и другой, а-въ 
особенности полицмейстеръ, заготовивиций при полицейскихъ ча-
стяхъ вороха веревокъ для связывания бунтовицичовъ, повидимому. 
искренно ожидали, что курская у'чаиииаяся молодежь возьметъ на 
себя прчиг4ъ въ дёл* организации на курскихъ улипЯХТ» митинга 
протеста. Повидимому, ихъ речи имели успйхъ, и „общественног 
спои^ойствие" Курска до сего времени нич*мъ нарушено не был<У. 

Общественному спокойствию курскихъ деревень и селъ угро-
жала, также, да, повидимому, продолжаете угрожать крамола въ 
лиц* прокламаций,- иолучаемыхъ крестьянами! въ почтовыхъ кон 
вертахъ. Йзь многиихъ уездовъ сообщаютъ, что кростьяпаяи по-
лучаются письма, „црбтивъ пановъ, купцовъ, поповъ и самого царя". 
Одинъ крестьянин*, съ которымъ пришлось беседовать пишущему 
эти строит, так* передавать содерл;ание получеиинаго письма; 
„Складно написаииоЧ что' ни слово, то насагвшка. Всехъ пере-
брали. Податей ииужйкй не платите, пока земли вамъ не дадутъ. 
Видно, заморский ; королевичъ какой, иисалъ'*; Судя по слухамъ, 
„Заморский королевичъ" продолжает* поддерживать переписку сь-
курскими мужицами. Въ Грайворонскоэдъ, напр,, у*зде, мужикил 
такъ говорятъ: „цолучаемъ письма, и не знаемъ, что съ ними дЬ-
лать:"ни его до бога (иконы) причинить, ни къ уряднику несга". 
Въ Старооскольском* у*зд'Ь письмами очеииь интересуются и про-
кламации переходятъ изъ' рукъ въ руки. 

Необьичный притокъ еще более необычныхъ писемъ къ тем-
ному деревенскрму Обывателю не остался безъ „меръ пресечения" 
со стороны „предержащихъ". Некоторыми земскими шшанвнишюв 
издано по волостямъ распоряжение распечатывать адресуемый) 
крестьянамъ письма и передавать имъ, начальникам^ на поиие-
чит.ельную цеиизуру. .. 

Изъ СИБИРИ . Зяакомо-ли вамъ, читатель, то томительииос 
чувство, съ которымъ человекъ молодой, полный жизни, привык-
ший къ кипучей деятельности, къ общению съ людьми, но забро 
шенный волею судебъ въ захолустье; ждетъ письма изъ дорогихъ 
ему месте,, отъ близкихъ людей, въ унисонъ съ которыми бьется 
его сердце, духовной жизнью которыхъ онъ полонъ? Вообразите 
себе еще, что это захолустье представляетъ собою сибирскую 
деревушку въ глубине Енисейской губ., что эта деревушка съ 
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двадцатью избенками утопаетъ въ снегу, что взору открыто одно 
только однообразное снежное поле, что слухъ „ласкаете" одно 
только злобное завывание ветра, вообразите себе эту тоску оди-
ночества, и вы поймете, съ какимъ замираниемъ сердца ждутъ 
тамъ иинсемъ, какъ велико напряжение слуха заброшеннаго "въ 
таки'я де$ри человека, жадно прислушивающагооя къ малейшему 
звону, являющемуся возвещенйемъ приближающейся почтовой ки-
брткии. Она появляется въ. отдадепцьххъ деревняхъ Сибири редко: 
Лзъ въ д?ри недели. Появление 'кибитки т- это .эц^хя въ- жизни 
Нйшихъ сосланныхъ въ Сибирь товарииииизй; они живутъ этимъ 
ожидашемъ: вотъ появится ишбитий, котфая игринесетъ вести? 
изъ техъ дорогихъ месть, отъ'почвы которыхъ они безжалостной 
РДКай̂ 0Г2в;шд, . ] ; 

Въ трепетномъ ожидании письма лежалъ въ посл*днихъ числахъ 
февраля этого года нашъ товарйщъ Гуревичъ въ боли&и^йде въ 
дер. Кежм в Енисейской губ., поправляясь отъ недавно - перене-
сеннаго остраго тифа. Въ 10 час. вечера прозвучалъ колоколь-
чикъ и аамеръ "около квар'ВтрЫ* станового пристава. Радостный. 
Къ приподнятомъ настроении Гуревиичъ спрашиваете у врача, 
случайно бывшаго въ то время въ больншее, нельзя-ли ему пойти 
за своей корреспонденцией.' —,'Нёльзя, 'получилъ онъ лаконический 
ответа: — Почему нельзя? — Потому что нельзя! — Нельзя ли 
послать сторожа' за корреспонденцией? Строгий эскулапъ обвеял, ' 
его внушительнымъ взглядомъ, гвыипелъ изъ . комнаты,^ бросивъ 
:еау мимоходом*: — А сторожа «ю. для того .служат*, чтобы, бе-. 

Щ№ШЯч99иШ/№Щ№Ьюцац Н!Нэг.кэято к^нтйггон /атг 
Гуревичъ, .охваченный по'рывомъ негодования и мучимый со 

;;1латемт,, что если онъ пропустить моментъ, письма его будутъ 
доставлены только" черезъ, ,"три' недели, (въ Кежмв " письма' не 
"оставляются и иле передаются Другимл>), что целыхъ три Неде.лй 

:
онъ не будетъ знать, ч'Ьмъ живутъ его товарищи, не будете знать 
ми одной' новости изъ жизни '«йтавленнагд ! юга, уходите -въ одномъ 
'белье, .въ : туфлях* • на . босу-«огу, безъ: :.щапки, безъ тулупа за 
Йвлг»., жданной' корреспондендией. Письмо вознаградило его за 
фиизическия и нравственный страдания, оно говорило, ему, . что 
вспаханное имъ поле деятельности, на юг* России дало пышцьде 
ростки; рил, мыслеппо присоединился къ жизни своихъ товарищей 
чо работе, которой рпъ' посвятил* свои лучшия силы. И онъ 
унова йбепрянулъ духом*.- ; " 

' Мечтай о „лучшем*' Ч5уд?й{емъ", ' он* возвращается въ боль-
яйцу, нё чувствуя хелбдиЬ, но ' здесь его ждет* мерзкая, прямо 
;!верскаяшроделка врача>полвцейскаго. На во* его постукивания в* 
маиертыя кругОиъодвери больницы онъ сльппитъ ОТВЕТ* сторожа: 

— Не ирлЬпо пуниать. .., ,- , ,, 
■: — Да и<то не велел*? 

— Гослодщгь доктор*., невозцутимо отвечает* сторож*. 
— Дайте мне хоти, шапку, и тулуп*, умоляет* онъ сторожа. 

| '"^ — Нё ти'елъйо даиз'ат'ь. '"" ' ' '. ' :\Т " 
Его лолпя упрашиватя ни къ чем'-у не привели, ему пришлось 

; геод'Ьтымь' идти' нй квартиру своего единственнаго ' товарища 
'Генделя, у котораго онъ решил* переночевать. Сон* ихъ -былъ 
•не долог*. . -Эскулапъ не л удовлетворился своей;, каверзой; ему 
понадобилось новое, глумлещо надъ. личностью ,челор,еьса,..оцъ При-
думал,* новое средство, чемъ унизить этих* „безпокойныхъ" людей. 

Вь часъ ночи въ квартиру Генделя вваливается становой при-
став* сь двумя' десятскими съ отношением* врача, которым* по-
следний "просит* водворить въ больницу якобы сбеж'авшаго па-
циента Ш. Гурёвпча, : и приста-йъ,' не долго думая,' грубо и бёз-
дёремои-шо обращается къ десятским* : 

— Т-ащите-'его (указывая': на Гуревйча) въ больницу; 
— Да я, ведв, въ : одномъ белье^ . .. отвечает*' Гуревичъ. 
— Слада ходилъ и обратно пойдёшь, былъ ответе. ..; 
Но , тутъ Гендель далъ выходъ наи-сопившейся злобе; онъ ,за
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явил* , приставу, что если он* не иошлеть за теплым* платьем* 
[для Гуревиича то онъ нё отпустит* его изъ своей к'ватиры; если 
•ко иири'ставъ станетъ упорствовать,' он* будет* силой зиицйицать 
руревича и туте же протянул* руку за револьвером*. Пристав* 
Ьмягчился и послал* за платьемъ. Гуревичъ, в* сопровождении 
пристава я- Генделя, пошел* въ больницу, гд'1; с'горожъ не хотелъ 
в пу стить ,.: „сбежав шаго пациента", такъ -как* „г. доктор* не ве-
лел* пущать их* въ больницу". При помет и пристава Гуревичу 
удалось- вернуться въ лоно милосердия, въ больницу, гдё такъ 

пекутся, о больных^. Д 
Гуррвичъ. й Г,ендель жаловались губернатору на незаконный, 

и возмутительный действия врача- й пристава. Получился ответь: 
щеревёстй Гуревйча и Генделя :въ более отдаленное место". 
Коротко и ясно. 

Напрасно товарищи не цриводятъ имени Кежемскаго доктора; 
оно заслуживаетъ опубликования. 

,Намъ сообщаютъ следующий, ВЫПИСКИ ИЗЪ отчетовъ гу-
бернаторовъ Сев.-Западнаго края ген.-губернатору. Обраицаемъ 
внимаипе читателя на чрезвычайно остроумные и поучителыиые 
выводы, которые делаются представителями власти изъ "конста-
тируемых* ими самими фактовъ беззаконий фабрикантовъ. „Стачка 
вызвана плохимъ положениемъ рабочихъ. . . а потому предлагаю 
выслать. таких*-то, как* агитаторовъ, на основании положения 
объ охран*", — вотъ формула, въ которой как* нельзя, лучше 
вилражена сущность отношений царской власти къ трудящемуся 

рас^ешю. ,,„„„„„ ;['мцмет — л т п Лиг- г г и-влг пгкп> кии 

Вот* эти выписки: « .,'. 

1) 10 мая 1899 г. разбросана прокламация къ крестьянамъ въ 
дёр. Мекшеееле Виленсиадй туб. и по дороге въ Александровскую 
волость Трокснаго'' уезда';" >; щт оп и иб нтох яьмэе ячзоя 

2.) : 29 июня по дороге . въ гбр. Шавли на телеграфныхъ стол-
бахъ расклеены прокламации. 

3) Въ сед. , Вилейича 19 июля на заборахъ, домахъ расклеены и 
разбросаны по улицамъ проицамащи. 

Щ Въ м. Янишки расклеены на телеграфныхъ столбахъ про-
'клааапдил 'Йа жмудскомъ язьк* (5 сентября) („речь идетъ о нис-
провержении суицестаующагб строя, о свобод* слова, печати и 
кхёдбкъ; о грабительстве деспотическаго правительства Царя, 
дёрЖЖицагооя яаеияиемъ и беззакониями"). 

5) Въ ж. Лужиах* 1 ноября проЕшамапзя на польском* яз. къ 

сельским*, рабочим*. | г '/. :.!:-, .:! ■'•• кпд "гЬитодвопг.,. 
6) , 30 октября въ г. Вилькомире разбросаны прокламации. 

Разькживали виновниковъ, были аресты, но по недостатку уликъ 
вс*Х* выпустили. ' 

7) 8 поля 1899 г. въ г. Белостоке был* съезд* 35 депутатов* 
от* разных* цехов* для обсуждениЯ'КОпрбса объ оборонительномъ 
террор* и сборе денегъ на бегство убийцамъ. Въ марте раввины 
»Б*фостокскаго уезда и вообще Гродненской, губ.; оообщали въ 
еинагогахъ о стачк* рабочих* в* Белосток* и уговаривали ра-
бочих* не идти наниматься въ ББДОСТОКЪ. 

8 июля забастовали перчаточницы. Къ 15 июля прекратило 
работу 150 чел. въ 36 мастерскихъ, прося надбавки на, дюжину 
5-10 коп,, разечета по полумвсяцамъ и по рабочимъ книжкам*. 
Агитаторы отвинчивали машинный части. Мною установлено, 
что при разечетиз действительно изъ платы мастеръ д*лаётъ про-
•язвольные вычеты въ 2-3 руб. на учениц*, что плата ншценская 
'10-20 коп. в* день, да и то половина (пользуясь нев*жеством* и 
нищетой работниц*) удерживается, благодаря, отсутствию контроля, 
так* какъ лишь одинъ мастеръ подведомствен* фаб. инспектору. 

А потому ' полагал* бы (къ такимъ-то лицамъ) применить ̂ по-
ложение объ усиленной охран* — выслать изъ предфловъ губ. 
(Послано къ министру о разрешении высылки.) 

26 июля на конвертной фабрике забастовало 30 раб. изъ 100. 
Требовали увеличения платы съ 1000 конвертов* на 1 коп., вме-
сто 6 коп. — 7 коп. Къ зачйницикамъ применено положение объ 
усиленной охран* — высланы. 

Гродно. 16-го еент. 7,00 пагшросотдъ у Шерешевскаго забат 
стовали, требуя вм*сто Д74/* коп. — 30-коп. за 1-000 щтук*.: В* 
Вплыл* платят* 40 коц., въ Гродн-Ь 17-1/,, Приняты знергическия 
меры. Въ ночь на 25 сент. взято 88 женщии-иъ и 3 му-кчинъ и 
объявлено, что такъ будетъ поступлено со вевми. 27 вс* стали 
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работать; при оффищальномъ разатвдовании подтвердилось, что 
стачка вызвана тяжелымъ матерёальнымъ положением* и ТБМЪ. 

что Шерешевскёй платить меньше всЬхъ. 
Ковно. 6-го февраля 1898 г. въ типографии Соколовскаго и 

Леванда стачка. Губернаторъ пишетъ: „собственно говоря, ни 
какой стачки не происходило, а была лишь елабая попытка со 
стороны рабочихъ добиться некоторыхъ .облегчений (они работа-
ютъ 16 час), которая и -была- парализована,властями при первомъ 
же проявлении. . . Хотя на основании следствия (такихъ-то) нельзя 
признать виновными, но-я прошу выслать ихъ административным!, 
порядкомъ изъ пределов* вверенной мне губернии". 

Белосток*. 15-го июня 1898 г. Въ 91 ткацкихъ заведениях* 
стачка изъ-за отказа увеличить плату на 1 коп. за мотокъ. Гу-
бернаторъ доноситъ: „Я лично разследовалъ это дело на совв-
щашии ■ всехъ хозяевъ и нахожу невозможным* возвысить плату. 
А потому для прекращения безпорядковъ прощу агитаторов* (та-

кихъ-то) выслать административнымъ порядком*".; 
3 марта 1898 г. уволен* изъ Ковенской гимназии ученик* 

3 класса Островский за стихотворение собственного сочинения, въ 
которомъ онъ просит* Бога облегчить участь поляков*. Дело 
прошло след. инстаии.чм: .советь гимназическаго начальства; два 
раза у попечителя, ковен -каго жандармскаго управления, ковен-
скаго губернатора, ,ген»-гу Я'рнатора и прокурора палаты. Жан-
дармы, требовали суда,. но прокурор* далъ заключение о прекра-
щении д-йла. Поел* этоп ; постановлено исключить изъ гимназии 
и установить мегласный надизоръ. . , ,,, 
• !,| .:■>„',> -счл ■■'|'Н [ 1 л си : ;■■ ,, . • • ■ ^оп г.яэкг .- ., 

лн ; -)тэын./,: .--я" 6 от яхш .гей- оти-ш '.ин«>''8 <гя аадпьог вяш 
Въ ном. 3 гектогр. московского издания „СтудЕНЧЕский Ли-

стокъ" сообщается:; Въ Пензе произошелъ игвдый.рядъ собьгпй, 
весьма хараигтерныхъ и зноменотельныхъ для „нашего времени". 
Они покажутъ вамъ, какъ относится нровишидя къ основному во-
просу русской жизни и что она переживаете. События, проис-
шедший вл; Пензе, ни въ какомъ случае не могутъ быть объ-
яснены тольи<о местными условиями. Изредка приходящий къ 
намъ известия свидетельствует* что и другие провинциальные 
города переживаютъ то же, что и Пенза. Эти события — лишь 
частное проявление общаго освободительнаго движения, недавно 
такъ ярко блеснувщаго. . . Въ ночь съ 9 на 10 апреля в* рабо-
чихъ квартолохъ (за рекой Пензой, за вадомъ железной дороги 
и мветностяхъ, прилегающихъ къ базарной площади, на Сергиев-
ской фабрике .и т. д.) были разбросаны и расклеены, прокламации. 
Въ нихъ опровергаются сообщении „ПравительственнагоВестника", 
име.иоипия целью унизить студентовъ въ глазохъ обицества; Опи-
сывается самое движение и отношение къ студентамъ общества 
интеллигентнаго и рабочих*, приведено письмо ^Союза писателей*. 
Затемъ въ общихъ чертахъ обрисована внутренняя политика на-
шего правительства и его отношение къ трудящимся классам*; 
раскрывается смыслъ и значение студенческихъ движений и проч. 
Эти прокламации были разееены въ такомъ громадномъ количе-
стве^ что полиция одна была, не въ силахъ собрать ихъ и при-
гласила на помощь жандармовъ и дворниковъ. Съ ведрами, но-
жами ходили они ио улицам* и отскабливали .приклеенный про-
кламации; другие ХОДИЛИ по дворамъ, где оне были также раз-
бросаны. Какъ много было разбросано прокламаций, показываютъ 
нелепые слухи, будто ихъ, таскали мешками. Отнеслось къ нимъ 
население различно : мелкая буржуазия (МЯСНИКИ , лавочники и т. д.) 
— съ негодованием*, рабочие — сочувственно. Въ особенности 
тревожное настроение было заметно на Сергиевской фабрик*. На 
учащихся прокламащи произвели также сильное впечал вше. Со-
здалось возбужденное состояние, которое прорывается въ посто-
янно происходящих* съ начальствомъ конфликтахъ. Въ гимна-
зйяхъ выросла такая оппозиционная сила, что начальство не зна-
-етъ, что делать. Въ особенности сильное , возбуждение среди 
семинаристовъ; они решили путемъ петиции добиваться правъ, 
которыхъ они были лишены- въ 80 годах*: доцущещя ихъ въ уни-
верситетъ по окончании 4 класса, ослабления богреловскаго обра-
зования и усиления естественно-научнаго. Недавно у нихъ въ 
лесу состоялась сходка въ 100-150 чел. И не смотря на то, что 
лхъ окружили городовые, пристава и жандармы, они все-таки 
пели революционный песни. Съ начальствомъ у нихъ постоянный 
столкновения, и оно боится- принимать противъ нихъ какия бы то 
ни было меры. Каждый день оно ожидаете, что вспыхнет* 
„бунтъ". Въ казенномъ лесу, верстахъ въ двухъ отъ Пензы, 
есть училище садоводства. Культурный уровень, учащихся до-
вольно низокъ, но й туда проникъ „дух* времени", и тамъ борьба 
и движение. Учецииш решили изгнать одного учителя, ненавист-
наго имъ. Когда ихъ попытки достигнуть этого ,,на легальной 
почве кончились неудачей, они стали его бойкотировать, разби-

вают* окна въ его квартире, устраивають манифестации. А не-
сколько дней тому назадъ безпорядки приняли такие размеры и 
характеръ, что была вызвана рота солдатъ. Последняя была рас-
положена въ лесу, вблизи училища, но въ действие не была 
употребляема. Настроение населения настолько тревожное, что 
ииолицейское начальство опасалось, какъ бы перваго мая не со-
стоялось чего-либо вроде демонстрации. Слухи объ вей хо 
дили по всему городу, претворяясь иногда въ самыя замысло-
ватыя, фантастический формы. И чтобы предотвратить якобы 
предстояиигую демонстрацию, полиция пришила различныя ,м*ры: 
по улицамъ, где живутъ подозрительныя лица, сновали городовые 
и переодетые жандармы. На Серпевской фабрике штате полиции, 
усиленный тремя ротами солдатъ, получилъ приказание, пригото-
виться къ военнымъ дЁйствиямъ и снабженъ боевыми патронами. 
Состоялось совещание директоровъ у губернатора, на идаторомъ 
решался вопросъ, какия меры принимать по отношению къ уча-
щимся, чтобы не допустить ихъ к ь участию въ демонстрации пер-
ваго мая. Решено, чтобы квартирныя хозяйки не отпускали въ 
этотъ день учащихся однихъ. А инспекторъ второй гимназии хо 
твя*. предпринять более энергический меры: засадить несколько 
гимназйстовъ въ здание гимназии и держать ихъ тамъ, пока все 
успокоится. Между прочим*, вкгСПБ. отправился один* жан-

дармский офицер* за инструкциями. 

АРХЕОЛОПЯ и полиция. Что, казалось бы, может* быть 
общаго между археологией и департаментом* полиции, между изу-
чением* древности и борьбой съ современностью? Почтенный 
археолог* И. Е. Забелинъ, такъ много сделавший для . русской 
старины, и директоръ деп. полиции Зволянстй, работающие для 
одной и той же цели, поглощенные одной и той же работой, — 
не странная-ли это картина? А вотъ подите .же, такая связь 
существует* и, что всего курьезнее; на нее указывают*, сами 
археологи. Совершая свое опереточно-феерическое путешествие 
по наиболее промыипленнымъ губерниям*, министр* внут. д-Ьлъ 
Сипягйнъ попалъ и въ Ярославль. Тамъ онъ „соизвэлилъ" принять 
участие въ заседании ярославской ученой архивной коммиссии. 
Чемъ занимались почтенный архивный крысы въ присутствии 
высокопревосходительной лисицы, — неинтересно. За то совер-
ипенно специальный интересъ приобретаете речь председателя 
коммиссии М. Липинскаго, того самаго профессора Демид. Юрид. 
лицея, который написалъ для Витте первую записку о земскихъ 
учрежденияхъ, доказывавшую ихъ несовместимость съ само держав -
нымъ строемъ. Въ своей речи этотъ представитель „чистой" 
науки указалъ, что „главныя заботы архивной коммиссии направ-
лены къ тому, чтобы возбудить въ обществе интересъ къ .чеел--
ной старйне и твмъ создать противовесъ отвлеченнымъ умство-
ватямъ, не вызываемымъ потребностями практической жизни и 
являющимся ялодомъ отсутствия другихъ более высшихъ интере-
совъ". Министръ очень одобрительно отнесся къ этой речи и, 
обещалъ съ своей стороны всяческое содействие археологическим*' 
изысканиям*. Теперь остается только покрыть всю Россию та-
кими „архивными обществами", да кстати уже и зачислить ихъ 
по департаменту полиции — и „вредныя умствования" будутъ 
вырваны съ корнемъ и общество обратите внимание на „другие, . 
более высшие интересы".. Советуемъ г. Липинскому написать 
записку въ этомъ духе! Авось она скорее вынесете его въ „выс-
гшя сферы", а тамъ такие ,,таланты" теперь очень нужииы, ибо 
„отвлеченный умствования" СВИЛИ себе прочное гнездо не только 
въ „обществ*". 1 

шкч!07 и: иииэжгч'.Я 'У :Гно ^*пь . 
ЦеНА. СОВаС-ТИ ТАЙНАГО СОВИТНИКА ЮЗЕФОВИЧА. До СВО-

боды печати мы еще не доросли, а. вотъ на поприще, торговли 
печатнымъ словомъ подвизаемся съ немалымъ успехом*. Сто-, 
ронники существующаго строя любят* указывать на продажность 
западно-европейской буржуазной печати, какъ на доказательство 
того, что при свободе печати, благодаря силе капитала, народная 
масса развращается нездоровой умственной пищей. Они при-
этомъ умалчиваютъ о томъ,. что въ Зап. Европе свобода печати 
служить лучшимъ противоядиемъ тому развращению, которое вно-
сятъ продажныя газеты, тогда какъ у насъ вследствие цензурнаго 
рабства „руководителями общеетвеннаго мнения" являются почти 
исключительно рыцари торговли печатнымъ словомъ. 

Въ опечатанных* судомъ бумагахъ ныне обанкротившегося 
Харьковскаго земельнаго банка найдена многозначительная за-
пись:, „печати —■ 5000 руб.." Местный газеты: „Харьковскйя Губ. 
Ведомости" и „Справочный Листокъ" спрашиваютъ: кто полу-
чилъ эту мзду? „Южный Край" тайнаго советника и кавалера 
Юзефовича упорно молчитъ объ этомъ происшествии. Знаете 

кошка, чье мясо съела. 

Ужъ не въ первый разъ реакционные органы печати являются 
органами одурачивания публики въ интересах* подкупивших* 
ихъ банкирскихъ воротилъ. Честная же и независимая печать 
не разъ подвергалась цензурнымъ взыскаипямъ за .„несвоевремен-
ное* разоблачение разныхъ фаииансовыхъ секретовъ нашихъ плуто-
кратов*. Это обстоятельство, конечно, не помешаете апостоламъ 
самодержавия фарисейски воздыхать: „благодарим* тебя, Боже, 
что ты создать насъ не такими, какъ эти грешники — западно-
европейские журналисты" и уверять, что отсутствие свободы пе-
чати имеете целью „нравственное оздоровление общества". 

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕНГЛ 
„утугщ-м чвцэы? и т&нт. ахащкрА воде» кваыяяоп .лт.^вхтп.^; 

ПИСЬМА СЪ ФАБРИКЪ Й ЗАВОДОВЪ 
ВЪ ЦАРСТВ* МОРОЗОВЫХЪ. 

Изъ БОГОРОДСКА (Моск. губ.) намъ пишетъ местный рабочий: 
Есть, конечно, въ России рабочие центры, какъ-то: СПБ., 

Москва, Варшава, Киев*, Харьков-* где рабочие ; живутъ культур-
ной жизцью, где социализм* находит* себе пути, улицы и про-
улки къ жилищамъ рабочихъ; тамъ есть много сознательныхъ ра-
бочих*, ии они делаиотъ свое дело, которое становится все тверже 
и могучее. Тамъ есть интеллигенция, которая способствуете 
этому движению. . . Но есть еще въ России такие рабочие центры, 
куда прямые .пути для социализма затруднены, где. культурная 
■жизнь искусственно и усиленно залавливается. Тамъ рабочие жи-
вутъ безо всякихъ культурныхъ потребностей и для ихъ раззле-
ченья достаточна одна водка, продаваемая хозяином* (теперь ка-
зенная монополька), да балалаечникъ или плясун*- изъ рабочихъ. 
Такая места напоминаютъ стоячую воду въ небольшомъ озере, 
гдЬ вода цвететъ, и цвете садится на дно, образуя вязкую грязь, 
которая втягиваете въ себя все, что на нее попадете. Къ такой 
категории можно причислигь-.и Глуховскую мануфактуру (около 
Богородска). Тутъ культурной,; жизни почти нёт* и трудно ей 
на первыхъ .порах* упрочиться, если только удастся зародиться. 
Интеллигенция тутъ отсутствуете (уцртребляиослово„интеллигенция" 
условно: ЧИНОВНИКИ и т. п. съ цензомъ образования не есть еще 
ннтеллигеиищя, это только глаженая, клейменая публика — „благо-
иадежиый"), рабочие культурные очень редки, а. чуть который 
начинаетъ чувствовать гнете, то выбываете; поднадзорный по-
пасть сюда не можетъ, а потому никакой литературы тутъ нетъ, 
ни легальной, ни нелегальной. Если рабочий попадете сюда изъ 
большого города и вздумаете вести пропаганду, то онъ скоро 
навлечетъ на себя внимание администрации, а она дела вершить 
скорее полевого суда: немедленно разечитываетъ и удаляет* изъ 
хозийсишхъ помещений. Мы хотимъ здесь описать эти самыя хо-
зяйския помещения. 

Нашъ фабрикаиитъ Захаръ Морозовъ . содержите мужскую (хо-
лостую) артель чел. 800, да такую же.,женскую; сверхъ того, ка-
зармы, для семейных*. Артель (мужская) занимает* целую трехъ-
атажную казарму.. Хотя, помещение и отапливается паром* и 
есть тамъ и вентиляция, но : это мало можетъ улучшить положение 
рабочихъ. Размещены рабочие настолько тесно, что такой тес-
ииоты нельзя встретить ни въ солдатской казарме, ни въ боль-
нице, ни въ тюрьме. . . Кровать — широкая въ 2 арш. — , по 
середине вдоль разделена высокой доской, что служить границей 
для каждаго;. на пей два тюфяка или два набатыхъ мешка. Въ 
общемъ, въ каждомъ отделении помещается больше ста человекъ. 
Разстояние между кроватями . 1 арщ., около головы стоить малень-
ипй столь, въ немъ два ящика, въ которые владельцы кладутъ 
свою одржду, чай и сахаръ. Сундуки ИМЕЮТСЯ не у всехъ. Та-
буретокъ, стульевъ или скамеекъ. нетъ совершенно, и сидеть 
можно только на кровати. Если рабочие въ сборе, то въ каж-
домъ месте образуется 4 головы и разговаривать явтъ возмож-
ности, чтобы не слышали соседи. 

Помещение въ казармахъ считается безплатнымъ, но за него 
производится вычете въ размере 2 -коп. съ заработаннаго рубля 
й 3 коп. — для семейныхъ. 

Въ безобразномъ состоянии находятся въ казармахъ отхожия 
места, не отделенный отъ жилыхъ помещений капитальной стеной. 
Въ нижнемъ этаж*, рядомъ съ.отхожимъ м Ьстомъ,. находится сто-
ловая. Такъ какъ чистку отхожихъ месте компания старается 
производить возможно реже, то можно представить себе, какъ 
отражается на столовой такое соседство. 

Въ 1899 г. рабочие потребовали себе более свободнаго поме-
щения въ казармахъ. Компания согласилась и вывесила табель, 
въ которой было показано нормальное кубическое содержание 
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БУРЖУАЗНАЯ НАУКА ПЕРЕДЪ МОСКОВСКИМИ 

РАБОЧИМИ. 

Вскор* посл-Ь бурнаго участия московекпхъ рабочихъ въ 

уличныхъ демонстрац;ияхъ февральскихъ дней москов. власти 

соизволили разрешить мчзстнымъ рабочимъ механическаго 

производства, возбудившим-* ходатайство объ учреяедеши 

общества взаимопомощи, собираться для ведешя бесъ\дъ о 

своемъ низложении подъ руководством* н-Ькоторыхъ москов-

ских* профессоровъ. Собрания эти съ ткхъ поръ ведутся 

регулярно при 200-300 слущатедяхъ (больше не пускаютъ) 

и продолжаются уже посл-Ь того, какъ устав* , общества 

взаимопомощи получилъ утверждение властей. 

Какой характеръ носитъ эта новая попытка „легализи-

ровать" русское рабочее двилжеше? Является-ли это предпри-

ятие простымъ „кудьтурнымъ начинаниемъ" либеральныхъ прог 

св'Ьтителей, стремящихся принести рабочему классу посиль-

ную помощь въ узкой области „дозволеннаго властями" 

дгЬла миирной организации, или же зд-Ьсь мы им-Ьемъ д-Ьло 

съ первой серьезной попыткой отвлечь внимание рабочихъ 

отъ революционной классовой борьбы, съ первым* проявле-

ниемъ новой политики мин. внутр. д-Ьлъ, возв-вщенной не-

сколько лгЬтъ тому назадъ гг. Семякинымъ и Зубатовымъ 

II недавно еще рекомендовавшейся „Новымъ Временемъ (см. 

ном. 6 „Искры"), политики, нашедшей себе вольное или не-

вольное орудие въ лиц-Ь либеральныхъ московскихъ ученыхъ? 

Не им^я достаточно данишх'ъ, чтобы съ полной опреде-

ленностью ответить на этотъ вопросъ, мы вынуждены былии 

до сихъ поръ не касаться собраний московскихъ .рабочих*. 

Накопившийся къ настоящему времени мате.риалъ газетных* 

Отчетов* позволяетъ, однако, обрати* внимание на некото-

рый странныя, чтобы не сказать бол-ве, черты новаго куль-

турнаго предприятия, которыя низ могутъ не возСйуждать са-

маго серьезнагр недоумения. ,, . , 

Людии науки, которые дерзаютъ, при нашихъ политичес-

дихъ услошяхъ, идти на обсуждение вопросов* положения 

русскаго рабочаго, должны зииать наперед*, что они стаизятъ 

себя въ самое ', 1цеь'Отлиивое положение вежду опасностью 

прогневать начальство, выступая открыто противъ узаконен-

ного.беззакония и риском* очутиться '— при всех* своихъ, 

-олагихъ нилм-Ьрёнияхъ — въ роли невольнаго пособника ца-

рящего зла, освящая, еврям* двусмысленным* поведением*, 

СВОИМИ умалчиваниями и своими недоговариван1Ямп всю гнус-

ность того режима, подъ тяжестью котораго стонет* нашъ 
рабочий ' ' ' ' ' ' ' „..>., . 

па все эти размышления невольно ; наводят* отчеты мос-

ковскпхъ газет* о „бес-Ьдах** профессоров* Дэца и Всрюа 

съ московскими раб.очими. Мы не зн^.м*»,насколько точдо 
въ этих*' отчетах* изложена суть сказаннаго этими уче-

«1лми. Мы' можем* только сказать, что .так*, как* эти бе-

й'Ь'ды представлены въ газетах*, оне не имеют* ничего об-

щаго ни с* научностью, ни съ правдивостью, ни съ дей 
ствительной помощью рабочему классу. 

Г. проф. В. Э. Дэн* на четвертомъ собрании въ воскре-

сенье 17-го июня поучал* рабочихъ о. пользе обществъ 

взаимопомощи. Онъ разсказалъ о томъ, что английские ра-

бочие добились многихъ улучшений путемъ самодеятельное™, 

— но умолчадъ о томъ, что эта самодеятельность проявля-

лась главнымъ образомъ въ стачечной борьбе и въ органи-

зации въ боевые союзы, а не въ „мирныя" общества взаимо-

помощи, подобный тому, которое теперь основалось въ 

Москве. Онъ разсказалъ, что въ „большинстве случаевъ 

государство беретъ на себя заботу о ВНБШНИХЪ условияхъ 

труда, могущихъ вредить здоровью рабочихъ", но умолчалъ 

о томъ, что въ большинстве случаевъ государство „беретъ 

на себя" заботу о рабочихъ подъ влияниемъ политичес-

каго давления съ ихъ стороны и что наше российское го-
сударство, не контролируемое самимъ народомъ, въ боль-

шинстве случаевъ заботу эту выполняетъ из* рукъ вонъ 

плохо, будучи занято преимущественно заботой о сохранении 

дррядка.. = . -■ л г,- .-
:
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Очень вероятно, что эти умолчания — неизбежное послед-

ствие легальной деятельности, но это нисколько не изме-

няет* того файла, что тотъ, кто такимъ образомъ излагаетъ 

половину правды, на самомъ деле вбиваетъ въ головы сво-

их* слушателей лживыя представления о предмете беседы. 

На 12-мъ собраши рабочихъ 12-го августа другой ученый 

лриватъ-доцеитгъ г. Вормсъ говорилъ объ условиях*, труда, 

вредныхъ для здоровья. Между.. прочим*-, на предыдущей 

беседе рабочие указали, что „вред* для работы наносится 

напряжечшостыо труда при низкой сдельной заработной 

плате и что поэтому они предпочитают* поденную плату". 

Г. Вормс* выступил* против* этого взгляда, рабочихъ, раз-

деляемого большинствомъ организованиаго пролетариата 

всего мира и принимаемаго небуржуазнрй наукой. Вормсъ 

находить, что „сдельная плата сама по себе, здесь еДва-ли 

имеетъ значение: на разм-Ьръ . этой платы скорее может* 

влиять переполнение рынка рабочими силами". Как* вам* 

нравится - такое удивительное , .решение вопроса? Рабочие го-

ворят*, что сдельная ...плата ведет*, къ усилению напряжен-

ности труда; они хорошо знаютъ, что результатомъ этого 

увеличения напряженности является - постоянное понижение 

расценковъ, а имъ отвечаиотъ:. нЬтъ, ши:жая плата обуслов,-

лена , .переполнением*., рынка рабочими силами. Но разве 

г. ( Вормсъ не знает*, что именно увеличение напряженности 

труда, вызываемое _ системой сдельной „платы,, ведетъ къ 

увеличению^ армии б'езрабЬ.тцыхъ? Надо полагать, чтоилонъ 

фтлично .это ;знастъ, по цретавлещщй. лицом* къ лицу съ 

необходимостью высказать это. свое знание при томъ условии, 

что. оно мож,етъ не . цонравдться темъ, кто разрещаетъ ему 

„беседы" съ. рабочими, онъ вынужденъ вилять самымъ не-

дрстойнымъ.и недепымъ образомъ.^- " , , '
 Р

 щ
И
 а>йожнп 

, ,На потерю, здоровья — продолжаетъ свое возражеше 

г. Вормсъ — влияетъ незнание гигиениче.скихъ условий, ко-
торый могли бы напряженность работы -поставить въ гра-

ницы, не вредящ'ия здоровью". Какая, подумаешь, аркадская 

невинность! Рабочий на сдельной платЬ измочаливаетъ свои 

силы только потому, что онъ не знаетъ гипеническихъ 

условий и не ставить „напряженность труда въ границы, не 

вредящйя здоровью". Итакъ, невежество рабочаго — един-

ственная причина его чрезмернлго труда. , Если бы онъ 

зналъ „гигиенический условия", онъ работалъ бы съ прохлад-

цей и, вероятно, ухитрялся бы на вырученные гроши „теп-

лей наигрываться и здоровою пищею питаться"! 

Впрочемъ, г. Вормсъ признаетъ, что „здоровье можетъ 

страдать и отъ- длины рабочаго дня, неправильнаго его рас-

пределения и проч - ", но, говоритъ онъ, „устранение всехъ 

этигхъ условий зависитъ отъ самого рабочаго". 

Вы удивляетесь, читатель? Вы просите ученаго мужа 

поскорее открыть вамъ секреть, какь это вы можете сами 

„устранить" свой длинный рабочий день, „ломку сменъ" и 

т. п. язвы вашей трудовой маеты? Дело, видите'-ли, очень 

просто : ведь „нашъ законъ представляетъ его (рабочаго) 

усмотрению входить ИЛИ не входить въ договоръ съ 

предпринимателемъ и въ то же время до известной сте-

пени оСиезпечиваетъ здоровье отъ вредныхъ гипеническихъ 

условий труда". Что это должно ^означать? Неужели 

г. Вормсъ прописываетъ тотъ самый рецептъ, который до 

сихъ пор* прописывали рабочимъ гг. Клейгельсы, Треповы 
и прочие деятели но „улажешю недоразумений": не хочешь 

работать по правиламъ, убирайся съ фабрики. Или же 

г. Вормсъ хочетъ просто сказать, что если бы рабочие не 
соглашались работать на невыгодных* условиях*, то эти 

условия не могли бы существовать. Что. это: — фарисей-

ство или легкомыслие^ - Во всяком* случае, нечто недо-

стойное человека науки, 

И въ конце концовъ г. Вормсъ сказалъ ложь : на самомъ 

д-Ьле въ России не существуешь свободы договора даже въ 

самомъ узко буржуазном* смысле слова, ибо за единоличный 

отказъ отъ работы безъ предупреждения за две недели, ра-

бочий подвергается уголовной .ответственности- даже въ томъ 

случае, если этот* отказъ вызванъ изменениемъ „правилъ 

внутренпяго распорядка", напр., удлинешенъ рабочаго дня, 

изменением* порядка.. см^нъ и ,т. п, , .-|а «гтэвштао >.-н А 
Чувсиииуя, что запутался, г. Вррмсъ не пошел* дальше, 

а „въ виду сложности этого вопроса рекомендовалъ рабо-

чим* обратиться за более его, прдробнымъ. разъяснениемъ 

къ какому-либо -'специалисту, напр., къ фаб. - инспектору". 

Въ какомъ однако жалкомъ положении находится та „наука", 

которая останавливается передъ сложностью вопроса, под-

нятаго рабочими!- , и отсылаетъ ихъ за разъяснением* . къ 
чнновниикамъ царскаго правительства I 

Жалуются рабочие на неудовлетворительность постановки 

медицинской помощи .на московскиихъ фабрииках* и заводахъ. 

Г. Вормсъ „разъясняет**, что законъ 18иб г. обязал* фай-



воздуха на одного челов*ка (одна сажень). Но, приведя это въ 

порядокъ, компания вскоре удалила чел. 60 „недовольных** изъ 

среды рабочихъ, и поел* того норма, указанная въ табели, была 
Опять нарушена. 

КазарНЫ- для семейныхъ состоять из* небольшихъ квмнатъ, 

въ которыхъ помещается по 4-5 семействъ, душ* по 13-15. Ка-

зармы Очень грязны, и компатя заставляетъ рабочихъ оклеивать 

комнаты обоями на свой сЧетъ. Въ Атександровскйй казарм',:, 

высотой съ обычный трехъ-этажный домъ, сд*лано пять этажей, 

изъ которыхъ первый бо.тЬе, ч*мъ на половину подъ землей, А 

пятый яредетавдяетъ -проетой -чердакъ. Въ июяё этого года ком-

пашя принялась за /ремонт* этихъ казармъ, ори чемъ работа 

производилась' так* увгЬло, что 13 тля ярус* второго этажа 

рухнулъ, покрывая собой спящихъ внизу и увлекая верхнпхъ. 

Мне пришлось ВИДЕТЬ , какъ одна женщина съ груднымъ ребен-

комъ еле шь'.твзла изъ-подъ балагана;, въ другом* м*ст*_'выл*залъ 

мужчина^ держась за окровавленную голову. Дальше нельзя было 
смотреть: нужно было торопиться на фабрику.' 

Харчи в* казармахъ ужасно скверны» и человеку, поджившему 

.в*| болыйоМъ ' городе или ** семь* на фабрпке, противно даже 

йд*й на кухню; часто голодный продолжает* голодать, но воз-

держивается идти обедать. А между темъ харчи обходятся очень 

дорого г в* Костные дни 3 р. 50 к. 4 р. на человека въ месяцъ 

(даютъ _ только - кислые щи да кашу), ' а въ скоромные 4 р. 50 к. 

-*«>'б
;
р. за тО же самое и '/
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 Ф- говядины. Да это не удивительно, 

если взять во внимате ужасную дороговизну в* лавке Захара 

Морозова: так* хлътЗъ очень скверный, сырой или перепеченный 

стоять 21 коп. за 10 ф., масло подсолнечное — 18 коп за фуить 

(а въ город* — 11-13 коп.), при чем* всегда бьгваетъ прогорклое: 

мясо стоит* 15-18 коп. фунт*, вместо : И-!3'кой. и такъ на вся-

ком* продукт* ЗаХаръ Морозовъ наЖивяетъ' 25-30 °/
0
. 'Беря сл. 

насъ по 2 коп. съ рубля за помещение, Морозовъ наживает* въ 

годъ съ Одной мужской артели 2300 р., да на харчахъ въ месяцъ, 

съ человека по 1 руб., всего въ гбдъ 9600 руб., итого съ одной 

мужской . артели онъ взимаетъ круглым* счетом*, около 12.000 р. 

Когда в* 1899 г. мужская артель вознегодовала на харчи, требуя 

их* улучшения и Чтобы припасы покупались иле 'въ ХОЗЯЙСКОЙ 

лани;*, то хозяин* кричалъ рабочимъ: „Я нарушу жилое поме-
щение; ух отите тогда на вольнЫя •кпарииры". 

Харчгм! зав*дуютъ двое старость; когда-то они были избраны 

на эту ■ должность и продолжают* на этомъ основании оставаться 

старостами, хотя рабочиё- ими оч-егиь нёдовольны. Когда недавно 

трое ритбочихъ заявили неудовольствие против* старость, то вс* 
-трое (были тотчас* же уволены. ; - я* 

Ф 'АБРЙЧНО-РАБОЧ1Й-КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ О Р Т, X О В Ъ-

ЗУЕВ-В. Кому неизвестно, что въ г'ольипихъ городахъ квартирный, 

вопросъ для рабочихъ — вопросъ первостепенной важности, и 

если где высока заработная плата, то таи* и;вартирнын вопросъ 

приносит* массу разныхъ Неприятностей, массу страданий, болезней, 

скученности и непристойности жизни. Как* на зло для рабочих*, 

ч*мъ болыпе" дорожаиоТ* квартиры, ч*мъ дороже приходятся пла-

тить за ктЗДратяьтн аршин* комнаты,' — тЬжь устройство ком 

натъ хуже. Отсутствуют* 'всятйя удобства для жизни -рабочих*, 

не берётся во внимание- никаких* соображений, за исклиочеиииемъ 

наибольшей наживы на каждом* вершк* плЬщади пола. 

В* , нашем* м*стечке население росло и продолжает* роети 

очень быстро, но хороших* больших* домов* иле было, н*тъ и 

посейчас*. ' Хотя каждый годъ новыхъ домовъ строится очень 

много, но они строятся очень спешно, на -сиюрую руку, игое из* 

чего и кое какъ. Все держится на гвозде и гвоздик* ; для 

отопления 14-15 комнат* ставится одна печь или малеииькая -Грех-

рублевая железная печка,- от* которой идут* трубы (кровельнаго 

железа) по всей квартир*; такая топка и трубы не могут* хо-

рошо обогревать квартиры и потому квартира суха только ЛЕ-

ТОМ*; ЗИМОЙ же от* сырости одежда портится и, намокиии,' не 

просыхает* -грЕлыми Неделями, а у живущих* 'болит* голова... 

Комнигты отгораживаются одна- От* другой Живою Перегородкою 

изъ самыхъ тонких* досокъ. Часто- доски употребляются изъ 

больших* Ломаных* бочек* или ящиков* и между досками' м'ожно 

просунуть палец* въ другую' комнату. Местами щели 'бывают* 

■более внушительный. Обои мало где можно -встретить, и
1
 если 

у 'Какого рабочаго й есть, то таковЫя онъ купил* на' свои деньги, 

и сам* же оклеилъ комнату. Занавеси у ои;онъ более часття,| 

что много скраиниваетъ-'вШъ комнаты. Попадаются, конечно, и 

бол-Ье привлекательный комнаты, Но это редко. Благоустройство; 

кЬяртиръ много терпит-ь От
1
* отсутствия свобоДнаго времени у хо-

зяйки комнаты, такъ как* она 'работает* 'на фабрйк* не меньше' 

■часов*. ч*мъ и ея мужъ. Перегородки всюду делаются не до 

иаоголка и по выражеяйю домовладе.тьцевъ делается это въ инте-

ресах* гипены: тогда, молъ, воздух* одинаков* во всей квартир* 

я равномерно распределяется теплота по комнатам*. Беря все 

вышеуказанное, можно утверждать, что во всемъ примерно Зуевв 
ФС несколькими тысячами населения нельзя налги комнаты, въ 

которой 2-3 чел. разговаривающие не были бы слыипны въ сле-
тующихъ комнатахъ, А это сгвсняеть до невозможности ка-

кую-либо организаторскую или пропагандистскую деятельность. 

'"Обраться'5-6 чел. въ одной комнате нельзя благодаря устройству 

и- размерам* ПОСТБДНПХЪ. 

Квартиры годъ отъ года въдмзнахъ :все росли и росли, что 

вызываю большое - неудовольствие со стороны рабочихъ, и они 

ииостоянно обращались къ хозяевам* и детали заявления о квар-

тирных* деньгахъ. Хозяева платя гъ кажиому райочему и работ-

ниц* на одной фабрик*" 1 р. 50 к., а на другой — 2 р. -въ ме-
сяцъ квартирныхъ денег*. Последний платить по 2 рубля,- бла-

годаря настойчивости рабочихъ, которЫе 'этого добивались. Но 

если кто живет* на хозяйской квартире, то тому, конечно, ни-

какихъ квартирныхъ денегъ, не полагается. Если рабочий, Жии-

вуищй на вольной квартир*, получаетъ 2 р., а жена 1 р. 50 к., то 
они много должны доплачивать, а если оба работаютъ у хозяина, 

гилатящаго 1 р. 50 к., то и совсемъ мало, такъ какъ комнатъ за 

3 р. 50 к. мало, а больше отъ -4 р. 50 к. и дороже, вотъ почему 

всякий мечтает* о хозяйской, квартир*,, темъ бол*е, что частный 

квартиры отстоят* на очень больщомъ разстоянии отъ фабрикъ. 

■ Теперь перейдемъ къ
:
 другой сторон* квартирнаго вопроса. 

Именно, как-ы на этотъ вопросъ посмотрели сами .фабриканты? 

какъ отражается ихъ . вмешательство? каков* образъ действий 

ихъ въ этомъ вопрос* и каи-;ъ сами рабочие смотрятъ на квартиру 

в* хозяйскомъ пои*иценш? Известно, что издавна .для хозяев* 

нашъ брат* рабочий представлялся ч*мъ-то вроде полуживотнаго 

(какъ. оно: обстоит* и сейчасъ у подрядчиковъ строительных* 

работъ — плотников*, каменьщиковъ, мостовщиков*, извозчиков*; 

на .кирпичныхъсзаводахъ*. на, Же.твзныхъ дорогах* У землекопов* 

и ти 7 п;)си потому квартира от* хоэяиша давалась очень скверная, 
г Ьсиая и грязная. Въ Ор*ховв есть еще старый казармы, и оиле 

противъ новьтхъ кажутся очень жалипимн, жигяется в* нихъ скверно, 

но все: же. ихъ еще не лоиаютъ, -а стараются заполнять холостымии 

артелями; это самыя худлня. кавармы ; .они: на половину из* кир-

пича, ила половину изъ дерева. Но теперь есть очень много ка-

зармъ, выстроеяныхъ п0 последнему слову технической и инже-

нерной науки;. ::.Конечно, выстраивая татя, казармы, .-хозяинъ 

руководствовался длинными интересами. Ведь понятно для каж-

даго, что, не возводи онъ казармъ, ,ц*на .8а квартиры повысилась 

бы раза въ два^ - и рабочие тратили бы массу времеидаяа .ходьбу 

(во всехъ казаряахъ живетъ тыс. до 20, если не больше). А, раз* 
цены повысились на квартиры, то и вилдачу квартирныхъ денег* 

ииришлось бы увеличить. И, взявши наименьшую цыфру рабо-

чихъ въ 12-13 тысячъ и выдавая имъ по два рубля, это составит* 

около 25 тысячъ в* : НЕД ЕЛЮ, а въ: годъ выйдетъ очень внуши-

тельная сумма, жоторую хозяин* долженъ былъ , бы выкидывать. 

Между т*м*, выстроивши казармы, -хозяин* надолго освобожда-

ется отъ новых*: расходовъ. Построены же казармы на сотни 

л*тъ — так* внушители,но и солидно. 

Вотъ какъ обстоитъ д-Ёло въ образцовых* казармахъ Можно 

о нихъ сказать, что, они очень хороши, | для фабричво-рабочаго 
люда (мы, конечно, знаемъ, «то мастеровой*- съ- -юга и.тит Петер-

бурга нашелъ бы не только неудобными, но и очень скверными 
и именно „казармами"); оне снабжены водопроводомъ, хорошей 

водой; комнаты и коррйдоры оштукатурены и выкрашены въ 

белый цве-гъ, окно въ комнат* широкое и больше сажени в-ь 

вышину, хорошо проведено -паровое отопление какъ въ корридо-

рях* так* и в* комнатахъ, всегда есть достаточно готоваго ки-

ггатКу, хорошая' деревянная кровать и т. п. Значит*, в* гяпе'ня-

ческомл^ отношетпи все обставлено какъ будто ХороиПо и позабо 

тилтись об* удовлетворений 'некоторых* потребностей фабричнаго 

люда. Но въ бочи;у меда влили не одну ложку дегтя. Во-первых* 

комната по размерам* очень порядочная (около 3-х* саж. въ 

длину, около 5 арпг. в* ширину и' почти- дв* сажени' в* вышину), 
•по она служить Не для одного семейства, а для трехъ. Разме-

щаются они слЬдующим* образомъ: два семейства по бокам* -'ком-

наты по кроватям* и третье семейство на палатяхъ. Палата, 

правда, большие, и человек*-может* стоять' йа них*, не ударяясь 

•в* ' потол'бкъ, и потому палати представляют*" воздушнуио ком 

нату. Вилизу оба семейства располагаются вдоль, каждое въ своей 

половин-!-, комнаты; и такъ размещены не тысяча, а' больипе 

дёсятка тысячъ. Таи-ия условия порождают* массу неудобств* и 

неприятностей, и соседи въ одной комнат* часто вздорятъ%ежду 

рики, имеющий свыше 100 рабочихъ, им'Ьть свои больницы. 

Однако, „этотъ законъ не имеетъ примъпешя в-ь городахъ' 

СПБ., Москве и Одессе, где установлен* городской боль-

ничный сборъ с* рабочихъ". Иными словами: „законъ былъ, 

да весь -в-ышелъ" 1 для" ■моековекйхъ' > рабочих*' -по -тому 'случаю,; 

что съ ниихъ же взыскивают* за лечеше въ городскихъ. 

больницах*. Это какъ будто н-!-,сколы,о несуразно: потому 

что съ меня городъ сдирает* - больничный сбор*, мой эй; с -
П'луататор* долженъ. быть освобо;кдеит* отъ обязанности 

Дакать мне медйцин'екую помощь. Но г. Вормсъ указывает*, 

что столичный присутствия по фабричным* д-Ьламъ „д-киа-

ютъ вывод*, что обязанность лечить рабочихъ должна ле-

жать зд гЬсь на городскихъ упрпвлеииияхъ, а не на фабрикахе' 

и заводахъ" и дои-ольствуется ссиллкой на это совершеишо 

произвольное лжетолкование присутствий, не обмолвившигеь 

и словомъ о томъ, насколько, по его мнению, законно такое 

толкование. Удивительно много ■ вынесут* рабочие изъ такой 
беседй! "'.. .' л-г .■!>'• ;'и <>ЬйЦ Г ..: Ново "лтпнвато-у... | 

Заговорилъ г. -Вормсъ о несчастныхъ случаяхъ на фаб-

рикахъ, вс:дуп];ихъ къ ув'ечьямъ или смерти. Этотъ жгучш 

вопросъ, затрогивающий самыя мрачный стороны фабричнаго 

быта, превратился въ его изображении въ вопросъ ,,о раз-

граничении обязанностей по вознаграждению рабочихъ за> 

увечье и смерть между предприишмателемъ и обществомъ 

взаимопомощи". Обязанность вознаграждать рабочихъ за 

увечье или семью его за смерть нашъ законъ возлагает* 

на предприииимателя. Правда, тотъ же законъ обставляетъ 

©то право рабочихъ такими условиями, которыя сводить его 

къ нулю. Отсюда можетъ вытекать только необходимость 

,добив(1ться осуществления этого признаннаго закоитомъ права, 

необходимость требовать, чтобы обязанность возбуждения 

Исковъ лежало не на рабочемъ, а на фабриканте, если онъ 

Не желаетъ уплатить вознаграждения и хочетъ доказать, 

что рабочий пострадалъ по своей винЬ. Либеральный г. 

Вормсъ поступает* не такъ. Всецело возложеннуию зако-

номъ на хозяина обязанность вознаграждения рабочаго онъ 

.желаетъ „разграничить между предпринимателемъ и обще-

ством* взаимопомощи". Т. е-, одна изъ задачъ общества 

■взаимопомощи рабочихъ — снять съ предпринимателя часть 

времени по вознаграждению рабочихъ. Такъ что-ли, г. Вормсъ? 

Д не смущаетъ васъ сомнёние, что проповеди такого рода 

„взаимопомощи" можетъ показаться рабочимъ деломъ „взаимо-

помоици" между предпринимателями и гг. учеными? 

Для того, чтобы, какъ следует* „разграничить" ответ-

ственность за несчастные случаи между хозяевами и самими 

рабочими, г. Вормсъ, излбживъ „те условия, которыя по за-

кону создаютъ ответственность предпринимателя", описы-

ваетъ ..также и те затруднения, которыя испытываетъ полу-

| чивший увечье при осуществлении своего права на возна-

граждение (какъ-то: обязанность личныхъ хлопотъ, краткость 

срока давности и т. п)". Вы скажете, пожалуй, что г. 

! КЗррас* безпристрастно описывает* настоящее положение 

делъ. Однако, когда вы читаете следующую фразу: „Автор* 

беседы, впрочем* придавал* больше значения вопрУе^ р ме- : 

рахъ, предупреждающих* возникновение самыхъ несчастныхъ; 

случаев-и.", то у васъ возникаетъ сомнеипе: а что если г. 

Пормсъ остановился на трудностяхъ въ Осуществлении рабо-

чймё: свбеУо права не для 1 того, чтобы требовать устранепия 

этих* трудигостсит, но чтобы „отвадить" рабочих* отъ по-

мыслов* о ' расшйр1 еши своихъ прав* въ этой области. „Зё-

лене вшоград*", доказывает* г. 'Вормсъ, „как* раз* оско-

чпну набьешь", не стоит* возиться съ требованием* воз-

награждения 'за уже оторванную ''руку, следует* -больше 

зпачеюя' п'рндайать условиямъ, прёдупреждаибихдоиъ потерю 

второй руки. Ибо о томъ, что ' лучшим* - средством* „пред-

уииреждсипя" новых*' несчастных* случаев* является вве-

дение строгой и на деле 1 'осуществляемой ответственности 

предпринимателей, — объ этом* г. Вормсъ опять-таки };мол-

чалъ (по крайиией мере, въ газетном* отчете гАть объ 

этом* ни слова). ' '„Принятие ' Этих* м'и)ръ (предуииреждения) 

должно, по его ТЙГБЮЮ ,-' явптвся главной- заботой! 'какъ 

законодательства, такъ и предпринимателей, которымъ*' вы- : 

годнее предупреждать несчастия, "ч-изм* платйть -за нихъ". 

Последнее, конечно, верно, но если бы рабочие перестали 

думать о введении действительной ответственности фабрикан-

товъ и въ виду трудности дела отказались отъ попытокъ 

при теперешнихъ услов1яхъ взыскивать съ хозяевъ возна-

граждение за увечье, то, пожалуй, предприниймателям* было 

бы еще выгоднее не предупреждать несчастий, а содейство-

вать развитию „беседъ" гг. Вормсовъ. " 

По мнению г. Вормса, и обществамъ взаимопомощи также 

приичадлезкитъ почетная роль по „предупреждению несчаст-

ныхъ случаевъ". Не спешите радоваться, читатель ! Вы. 

можетъ быть, ожидаете, что общество взаимопомощи, какъ 

рабочая организация, будетъ призвано оказывать давление 

на предпринимателя въ целяхъ лучшаго предупреждения 

несчастныхъ случаевъ. Ну, нетъ, г. Вормсъ такихъ „раз-

рушительныхъ" проектовъ и въ мысли не имелъ. Общество 

взаимопомощи, говоритъ онъ, „можетъ, съ своей стороны, 

принимать въ этомъ направлении известный меры, напр., 

ознакомление членов* съ приемами подачи помощи въ не-
счастныхъ случаяхъ". 

Гора родила мышь! „Предупреждеше несчастныхъ слу-

чаевъ" оказалось подачеит помоици после того, какъ не-

счастный случай произошелъ. Общество взаимопомоиииди 

должно, сверхъ прочихъ своихъ услугъ фабрикантамъ, изба-

вить ихъ отъ подачи первой помощи пострадавшимъ рабочимъ! ' 

Неужели же г. Вормсъ всю роль общества взаимопомощи 

въ этомъ вопросе сводить къ подаче первой помощи? О 

нетъ! после цитированныхъ нами словъ онъ продолжаетъ: 

...„организация для своихъ ' членовъ особаго юридическаго 

бюро для подачи совЬтовъ при помощи опытньт~ъ специа-

листовъ, при чемъ польза этого бюро могла бы сказаться 

уже и въ томъ, что оно могло бы предупреждать слу-
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собой и даже дерутся. Случается, что какой-нибудь членъ се- " 

мейства бываетъ нечисть на руку (крадетъ), что слишкомъ не-

приятно для сов.м*стнаго -сожительства. Во-вторыхъ, зоркое око 

хозяйскихъ гашояовъ п полицейскихъ (открытыхъ и тайныхъ-

тутъ же живутъ ии шпионы отъ жандармовъ) наблюдаетъ за рабо-

чими въ казармахъ, -а адмиинистращя старается лгредписывать ра-

бочим*, въ какие часы И что делать. Такъ, придя съ работы, 

всякий долженъ ложиться спать, и за этимъ наблюдают* Въ-

трегьихъ, рабочимъ строго воспрещается собираться кучками въ 

КоррйДТрах*, проходахъ, комнатахъ и даже въ отхожемъ мест* и 

разсуждать о чемъ-либо, хотя бы даже собравшиеся и говорили 

въ полголоса. И если нельзя придраться къ нимъ на основании 

общественной тишины, то придерутся на основании общеетвеннаго 

порядка. Въ четвертыхъ, никто не имеетъ права читать вслух* 

нй газету, ни книжку и даже нельзя читать вслухъ у себя въ 

комнат* и безграмотному соседу. Въ-пятыхъ, воспрещается ка-

кая-либо игра;- даже живущие въ одной комнат* должны спраипи-

вать нечто вроде разрешения у соседа, чтобы, напр., курить та-

ба1-:*. Воспреицается по вечерам* сходиться и останавливаться 

вне казармы й внутри ея. 

И все же, не смотря на такого рода притеснения и полицей-

ский строгости, лиоди положительно прикрепощены к* этим* по-

мъчцешямъ. И это понятно, —' ведь .вояьныя квартиры много, 

много хуже и приходится еще доплачивать. Понятно; что живу-

щий нагольной квартире постоянно мечтает* о хозяйской и по-

стоянно завидуетъ уже тамъ живущим*,.. Возводя • новы я ка-

зармы, хозяева подорвали всякую инициативу (начинанья) у воль-

ных* хозяевъ въ Зуеве, никто изъ нихъ не отваживается на 

постройку новаго камеянаго здания, опасаясь, что хозяева выстро-

ят* еще одну, дв* казармы, куда перейдетъ на жительство больше 

тысячи въ каждую, и потому его домъ будетъ пустовать. Этотъ 

страхъ заставляетъ ИХ* отаазаться' совс-вииъ от* постройки или 

же они строятъ дома -такого сорта, какъ было выше описано. 

■
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Отъ РЕДАКЦТИ . Опйсанниля кватирныя условия въ Ор.-Зуев* 

•л Богородск* достаточно характерны для всего центральнаго 

фабричнаго района, гд* „казармы" преобладают* надъ вольными 

квартираШ. Эти -условия, -порожденный возникновением* нашихъ 
фабричН1/ихъ Центров* вн*' крупнилхъ городов-ь, продолжаиотъ 

существовать, не смотря на то, что русский рабочий уже пёреросъ 

ту недостойную человека квартирную обстановку, въ которой 

дёржатъ его гг. -Морозовы и другие московско-ивановские фабри-

канты. Изъ корреспонденции достаточно видно, какъ вредно по-

добный условия отражаются на ходе социалистической пропаганды 

и кули,турнаго развития рабочихъ. 

■ Безобразное устройство фабричйыхъ казармъ и патриархально-

полицейский строй жизни въ нихъ могутъ быть устранены только 

-улучшешемъ фабрячилаго законодательства, уПорядочениемъ фа(> 

ричнбй инспекции и свободой самодеятельности рабочаго класса, 

свободой стачекъ, соиозовъ и собраний. Противъ того зла, кото-

рое создается скученностью рабочих* в* местечк*, иие приспо-

собленном* к* быстрому росту пришлаго населения, могло бы бо-

роться городситое самоуправление-: постройка за городсиюй счетъ 

хороших* домовъ съ Дёптевыми квартирйми можетъ ослабить ску-

ченность насёлёшя въ хозййокихъ казармахъ' и непомерное воз-

растание -платы за нихъ. Но, конечно, не отъ теперешняго же 

местнаго самоуправления, находяицагося въ рукахъ Т-БХЪ же фаб-

ричныхъ воротилъ, мы можеМъ Ждать такихъ реформъ : ихъ даетъ 

только действительное самоуправление всёго городского населения, 

при которомъ рабочий станетъ хозяйномъ въ том* город*, богат-

ство котораго создается 'его трудом*. Но хозяином* въ- город* 

онъ станет* не ран*е, ч*мъ когда добьется участия въ ведении 

об'щегосударственииыхъ делъ. Действительное городское само-

управление для „ НИЗШИХ* классов*" будетъ достигнуто только 

при политической свобод*. ' 
а'я л-хнн оикл^эЙ . , "!.с::у- - ,.,..)| -и -жп9 чщвг.дау я '-лингяое 

ВОЗМУТИТЕЛЯ ПОЙМАЛИ! ВЪ Орехозо-Зуев* на фабрик* 

известилаго столпа отечественной промышленности Саввы Моро-

зова ббн'аружень опасный возмутитель. „Непои«5рный слуга ока-

зался у насъ на фабрик*, пишутъ намъ оттуда, и настолько не-

покорный, что взд'умалъ защшцать человеческий потребности ра-

бочихъ, а не интересы фабрш{антовъ, какъ это д*лаютъ" разииле 

прохвосты мастера и подмастерья".' Дело было такъ-: по распо-

ряжению мастера ткацкой фабрики рабочихъ лишили кипятку 

для чая. Смотритель, узнавъ объ этом* распоряжении, заявилъ 

мастеру: „такъ поступать съ народомъ нельзя потому, что народъ 

привьткъ къ Чаю утромъ". „О такомъ возмущении ночной мастеръ 

чаи возбуждения недостаточно обоснованных* 
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Так*, такъ! Для „предупреждения несчастныхъ случаевъ" 

общество взаимопомощи создастъ биоро, которое будетъ зани-

пиматься „предупреждешемъ" недостаточно обоснованныхъ 

исковъ! Когда идетъ дождь, люди распускаютъ зонтики; 

стоить только свернуть зонтики, и дояодь пройдетъ. Со-

верипеиино таковъ же, надо думать, ходъ мыслей г. Вормса. 

Отъ того, что русские рабочие находятся въ самомъ без-

Иравномъ положении, многие возбуждаемые ИМИ ИСКИ оказы-

ваются недостаточно обоснованными; отказывайтесь зар.ниее 

отъ своихъ исковъ, и вапие положений поправится (в гЬдь 

г. Вормсъ все-таки тоякуетъ о средствах* облегчешя поло-
жения рабочихъ!). 

Послушаемъ еще г. проир. Озерова (13 беседа 19 августа). 

Трактуетъ онъ о „разумном*- прове'дС1П1т досуга членами 

кассы взаимопомощи". Бедные рабочие Г их* еще надо учить 

„разумному проведению" времени, которое оставляетъ имъ 

капиталь! Буржуазная наука съ очаровательной грацией 

спешить оказать „меньшому брату" одолжение, поучая его, 

какъ сл-1здуетъ разумно проводить Свободное время. Вел* 

ея благожелательныхъ указаний рабочий не сообразит*, по-

жалуй, каисть ему „разумнЬе" проводить свои вечера и празд-

ники. А, можетъ быть, для того, чтобы иметь возможность 

ихъ проводить разумно, онъ потребу етъ' себе менЬе продол-

жительной работы, лучших* квартирныхъ условий, высшей 

платы, свободы собираться и разумно проводить время, сво-

боды достигать самообразования? Можетъ быть, пожелав* 

всего этого, онъ вступить въ борьбу съ государствомъ, 

которое ставить его Стремлениям* всилческия преграды? 

Буржуазная, съ позволения сказать, наука спешить „лега-

лизировать" таюя стремления, придать имъ окраску закон-

ности. Поговоривъ о значении рабочихъ клубовъ въ яшзни 

европейскихъ рабочихъ, г. Озеровъ заявилъ, что „наши 

рабочие нуждаются въ подобныхъ клубахъ не менЬе, чем* 

иностранцы". Оказывается, что это уже сознало... мини-

стерство финансовъ, которое „со введешемъ винной моно-

полии усиленно рекомендуетъ комитетамъ трезвости устрой-

ство особых* народных* клубовъ, въ которых* рабочий 

могъ бы не только пить чай, но и разумно проводить время". 

Да здравствуетъ министерство финансовъ, трижды ура г-ну 

Витте ! По лицемерию ИЛИ невежеству г. профессоръ не 

упоминаетъ объ одной лишь малости: что разумное прове-

дение времени въ клубахъ и читальняхъ комитетовъ трез-

вости заключает*, между прочийъ, чтеюе „Света", „Моск. 

Ведом." и тому подобной грязной литературы, и только 

такой литературы! Г. Озеровъ не постеснялся выразить 

„большое спасибо казенной винной монополии" за то, что 

она „въ основу борьбы съ алкоголизмомъ поставила устрой-

ство чайныхъ, имеющихъ характеръ клубовъ". Переводя 

эти „благонамеренный речи" на человеческий языкъ, мы 

и:опстатируемъ тотъ фактъ, что г. Озеровъ приветствует* 
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пёредалъ денному", который, вызвавъ смотрителя, сказалъ ему: 
Какъ смотритель, ты долженъ' защищать интересы хозяина, а. 

ке рабочихъ, которымъ ты долженъ внушить, что она хороню 
могутъ работать и безъ чаю*. Смотритель ответил*: „Разв* я 
какой-нибудь деспогь, чтобы маскировать себя передъ народомъ?' 
ЯР- этого- никогда себ* не позволю, т*мъ бол*е, что я хлопочу не. 
лично для себя, а для народа*. 

Такъ какъ въ российском* государств* .хлопотать для на-! 
рода* есть великое преступление, то смотрителя, конечно, тотчас* 
же уволили. А фабричньщ йнспекторъ НапаякбВъ, къ которому 
обратился уволенный, сказалъ, что онъ не можетъ насильно за-
ставить фабричное начальство держать, кого оно "не хочётъ. 

Фабричной инспекща- предоставлено право вмешиваться въ 
т* происшествия фабрйчной жизни, которыя могутъ- привести къ 
етОлкйовениямъ между рабочими й фабрикантом*. НЬ/тмии&чио, 
лизоблвэдничать у г. Морозова д*ло мен*е хлопотливое, ч*мъ 
вступить'е'я за' уЕолённаго служащего, который- старался своевре-
менно;:'1гредотвратить возникновение „безпорядка" среди рабочихъ. 
.;; .т н .гаотвтнэоэяня^ «ганя-йчдяг» .гядншкья аатяво(роу «где ,птэв& 

П0С *ЩЕН1Е МПНЙСТРОМЪ ВЛАДИМ1РСКАГО ФАБРИЧНАГО 

РАЙОНА . ^Мииийстръ СЙЙЯГИНЪ побывал* и(а многих* фабрикахъ 
и ужъ, кбнечно, его водили только по. хорошимъ фабрикам*. Да 

и вся поездка Напоминает* хорошую, приятную проГ-улку : всюду 
мпищртра встречали съ хлебом* солью, поел* чего, разумеете,!, 
цропсх'одплъ ; хороший? обЬдъ и, клйнувши изрядно,' проицалйсъ'.' 
Для того, чтобы показать, что на русскихъ фабрикахъ • порядки 
образцовые и живется очеииь хороиио, всиоду за неделю и раньше 
прииводилось все въ порядокъ, мылось, чистилось, притиралось, 
пускалась въ ходъ вентиляция. Словомъ, было подкрашено, под-
чищено, истрепали несколько десятк&въ 'лишних* метлъ и мели 
там*, где годъ или больше не показывалась метла. Былъ отдан* 
щэиказъ; чтобы все подмастерья, смотрители и другая админи-
страция од*лйсь въ и;рахмальииыя рубашки, подчистились, подбри 
лпсь. Чтобы рабочие не оказались въ рваных* подштаникахъ, 
былъ назииаченъ бдительный надзоръ. Заодно, ишнечно, воспре-
тили строго-на-строго, дабы рабочие не вздумали собираться и не 
отходили бы отъ своихъ _ стаииковъ. Разумеется, это делалось не 
безъ задней мысли, дабы рабочие не подумали бы потревожить 
благодушественнаго настроения министра. Читая ' сообиценйя о 
путешествии министра въ нашей вшивой пресс*, которая настолько 
уподобилась нашимъ полицёйскимъ, что точь въ точь повторяетъ 
ихъ рапорты: все обстоять благополучно, такт, точно, 'Образцовые 
порядка / особая заботливость о рабочихъ и т. п., читатель 1те 
найдетъ даже намека на какое-либо Злоупотребление ИЛИ недо-
вольство. Хотя передъ приездом* министра были пущеииил въ 
ходъ нагайки (см. кор. изъ Вичуги), но вотъ Что говорилъ самъ 
министр*, въ той же Вичугв, одному фабриканту, когда заме-
тил*, что рабочие спятъ въ сарае, сколочеииномъ на живую руку: 
„Я не могъ и мьисли допустить, чтобы 6* России фабричные ра-
бочие ЖИЛИ въ такихъ помещениях*". И хотя поел* отъезда ми-
нистра сарай былъ сломанъ, но мы не думаемъ за это воскурить 
ему еимиамъ: это капля въ море и притомь случайная. Опросто-
волосились фабриканты И не скрыли заранее. Министръ же, 
идя, не зналъ, что тамъ такъ плохо, иначе онъ и не пошел* бы, 
какъ оииъ всюду старался избегать нлохйхъ казармъ и смотр*лъ 
только хороший. Таигь, въ Ив.-ВознеСёнск* фабриканты такой 
оплошности нё сд*лалй, они показали Самую лучшую казарму, и 
миииистръ осталея очейь доволенъ. Разумеется, онъ очень дово-
лен*, что можетъ при случае сказать о вкд*ннОй казарм* и взва-
лить вину на рабочихъ за ихъ „чрезм*рныя* требования. " 

При-Ьхавши въ Ор*хово на морозовсюя фабрики, . Сипягинъ 
всюду вид*лъ чистоту; тамъ передъ его при*здоМъ Все красилось, 
чистилось, мылось, какъ никогда. А въ самой фабрике полометы 
целыми дииями мели фабрику и обмахивали стены, чемъ, разуме-
ется, вызывали остроты рабочихъ. . . Пройдя по 'фабрик*, Сипя 
гинъ возым*лъ желание взглянуть на житье рабочихъ вн* фаб-
рики. Администрация это предвидвла и потому заранее былъ дань 
приказ* въ казарм*, где живутъ подмастерья, смотрителя и раз-
ная мелкая соипка, чтобы комнаты были прибраны и приведены 
въ ■ порядокъ/ таи<ъ какъ ихъ будетъ осматривать министръ. И 
конечно, жители последних* постарались 1 нарядить комнату по-
лучше, да и могли-ли они этого не сделать? ■ Все, что было луч-
шаго въ укладках* (суиидукахъ), было' извлечено. Но все же про-
шло не все гладко ; такъ, изъ одной каморки старушка ушла въ 
лавку, а оставшийся дети вздумали поиграть да и побросали 
игрушки по полу, а тугь министръ Пришел* посмотреть, и вотъ 
за такой безпорндокъ администрация реииила выселить живущих* 

и прославляетъ русское правительство за то, что оно въ 

основу борьбы съ алкоголизмомъ поставило, не повышеше 

народной культуры, не освобождение ЛИЧНОСТИ , не свободу 

о'бразовательныхъ учреждений, но жалкое подобие просве-

тительной деятельности, насаждаемой мощной рукой помпа-

дуров* и попов*, — этотъ фиговый листокъ, которымъ 

Правительство прикрываетъ гнусную наготу своей роли ка-

батчика. Такъ для выслушивания такихъ-то комплиментов* 

шарлатанским* предприятиями г. Витте вы приглашаете ра-

бочихъ на свои „беседы", г. Озеровъ? Но такое-то „разум-

ное проведение досуга" они могутъ себе найти и въ чтении 

„Новаго Времени"!: гг. г. . ы он ,"ЯТЭРТО„ ояадот &и е>Д .ппц..я 

Такъ вотъ въ какой уродливой форме осуществляется 

въ первопрестольной столице „союзъ науки и работниковъ", 

составляиощий содержание стремлений передовой Части про-

летариата? Вместо разъяснения сложныхъ социальных* во-

просовъ — вящее их* затемнение профессорсичой болтойней, 

скользящей по поверхности и оставляющей въ сторон* самые 

янучие пункты; вместо какого бы то ни было содействия 

развитию самосознания рабочихъ — внесение ненаучных* 

представлений (примерь — о поштучной плате,- о свободе 

договора, объ ответственности предпринимателей). Словомъ/ 

камень вместо того духовнаго хлеба', за которымъ рабочШ 
обращается къ людямъ науки! 

Скажутъ: иначе нельзя говорить въ условиях* легальной 

деятельности!" Если такъ, если это верно, то лучше вовсе 

не говорить. Бываютъ положения, при которыхъ молчание 
■является последним* гражданскимъ долгомъ. 

Мы не можемъ требовать отъ людей оффицйалъной науки, 

чтобы они мыслили, Какъ социалисты, чтобы они пропов*-

дйвали рабочимъ путь революционной борьбы. Мы знаемъ, 

что въ оцените положения рабочаго класса и средствъ къ 

^ -его улучшению, гг. Дэны ,и Вормсы должны расходиться 
1 еъ нами. Поэтому мы не можемъ претендовать на нихъ за 

}то, что они стремятся загнать рабочее движение въ русло 

. взаимопомощи и кооперации; Но мы: можемъ требовать отъ 

жхъ ■ дальновидности, отъ ихъ политическаго такта, чтобы 

.они не спешили приступать къ этому делу при такихъ 

.-условияхъ, когда даже неподозрительные люди должны будутъ 

«адать себе вопросъ: а почему эту пропаганду терпят* 

жиековешя власти? и въ какомъ -отношении эта терпимость 

стоцть къ „социальной цолитик-Ь", техъ нашихъкосударствен-

аы>- ь мужей, которые уже начали признавать, что од нимъ 

'-*И*бьщъ насидиемъ рабочихъ не отвлечь отъ социализма.' 

Гг. московские профессора должны будутъ сами пенять 

-ва себя, если „рабий язык*" ихъ беседъ наведетъ рабочихъ 

на ыьгели о политической недоброкачественности ихъ „со-

щально-реформаторскихъ" затей. 
Что касается соц1алдемократии, то ея д*ло — воспользо-

•ваться для своей агитации . всемъ темъ богатым* материа-

лам*, который уже доставили и еще доставить „беседы" 
атборальныхъ профессоров*. 

на вольныя квартиры, но пока своей угрозы не привела въ испол-
нение. Пройдя по этимъ каморкамъ, Сипягинъ хогЬлъ подняться 
этажомъ выше, гд* -живутъ уже на самомъ д*л* рабочие и жи-
вутъ не по одному семейству и аккуратности этой встр*тить 
тамъ было нельзя и все обаяние отъ ЕПД*ННЬГХЪ первыхъ камо-
рокъ пропало бы безвозвратно. Поэтому администрация не дре-
мала и постаралась уверить министра, что каморки строились по 
одному плану и жители во вс*хъ каморкагь одинаковы, да къ 
несчастью владельцы таковыхъ вс* на работ* и, значить, каморки 
запёрты. Словомъ, врали, как-ъ могли и вышло, что при всемъ 
желании угодить они не имели возможности показать ! И Сипя-
ишъ повернулся вспять, уверенный, что Ореховские рабочие жи-
вутъ прекрасно. Но мы повторяемъ, что онъ не виделъ, какъ 
живут* - рабочие, хотя н объ*халъ игьчжолько губерний. Оииъ 
только посМотр-Ь.лъ хороппя казармы да отд*льныя комнаты, гд* 
■чцгяутъ разныя заб*галкп. Бо.льииинство рабочихъ живет* не; 
Таиъ и не при такихъ условияхъ. 

■ Было 6Ы не безъиинтересно знать министру, какъ на его при-
*здъ посмотрели рабоЧие. По -этому поводу рабочие Выражались 
не симпатично для министра. И именно большинство тблкуиопгихъ . 
рабочихъ говорили уверенно, что министръ при*зжалъ за брю-
ками. И ужъ если такия авторитетный лица, какъ министръ, не 
пользуются дов*риемъ местности, то что можНо говорить о к'а-
комъ-либо фабричномъ инспекторе, безчестность и подлость ко-
тораго, къ слову сиетзатъ, подтвердилась на Дняхъ самымъ недву-
смысленны;** образомъ. 

После отъ*зда министра Ив.-Вознесенсюе фабриканты взду-
мали облагодетельствовать своихъ рабочихъ и, не откладывая 
л/Ьла въ долгий ящикъ, вскоре раздали рабочимъ безплатно воз-
звания, напр., „Доброе слово русскому народу". А такъ какъ мЫ, 
рабочие, знаемъ, что у нашихъ фабрижантовъ всякое доброе слово 
подкрепляется матерщиной, то побаивались, какъ бы и въ воз-
звании иле вычитать материцины. Страхъ оказался напраснымъ, 
ибо тутъ говорится всё очень хитро и гладко: такъ въ каждой 
строчке лиса и торчитъ. Всего больше Тутъ совътовъ, какъ-то: 
работать для хозяина, не покладая рукъ и нё жал*я живота, 
почитать власти, молиться за нихъ Богу, подчиняться властямъ, 
такъ какъ имъ власть дана отъ Самого Бога, и все въ томъ же 
род*. Конечно, фабрйкантамъ не удастся своими воззваниями 
прекратить ростъ самосознания рабочихъ и заставить в*рить насъ 
въ написанную чушь. 

' ВИЧУГА (Костромской губ., около Ив.-Вознесенска). Фабрика 
Коновалова въ Каменк*. У насъ на фабрик*, благодаря терпе-
нию рабочихъ, происходили и происходить разныя притеснения и 
незаконный прижимки. Администрация фабрики,- чувствуя въ по-

;
 следнее время недовольство рабочихъ, вздумала парализовать его 
посредствоии* повышения заработковъ нвкоторымъ прихвостнямъ и 
поДлипаламъ рабочимъ, но это въ коилц* концовъ вызвало еще 
большее недовольство. Произошла забастовка. На первыхъ по-
рахъ администрация вздумала достигнуть прекращения стачки 
уравнениемъ заработковъ всехъ рабочихъ; Для этого Она сокра-
тила заработки у прихвостней, которые зарабатывали проц. на 20 
больше, но это только увеличило количество Примкйувшихъ ста-
чечниковъ. Произошла стачка передъ -приездомъ министра Сипя-
гина (въ конц* мая) и потому, желая поскор*е покончить со 
стачкой, Коноваловъ писалъ исправнику, что это его (исправника) 
д*ло прекратить стачку. Къ этому времени стачечники требовали: 
1) прекращения незаконнаго- взимания процентовъ ' съ рабочих-и. ; 
2) выдачи обратно всей суммы взимаемых*- процентовъ; 3) уста 
новлетя двухъчасового перерыва на об*дъ. Приехали вице-
губернаторъ и исправникъ и отправились прямо къ Коновалову; 
напившись, пьяные призвали къ дому фабриканта рабочихъ, а 
также казаковъ. Пьяный вице-губероаторъ еле выползъ говорить 
съ рабочими и прямо набросился на нихъ съ руганью: „что вамл^ 
подлецы, надо? Въ нагайки ихъ, подлецовъ!" И нагайкй засвистали. 

Хлещеть неистово варварский кнутъ! 

Тамъ и сямъ слышатся стоны мирныхъ и безоружныхъ рабочихъ, 
а вице-губернаторъ съ исправннкомъ .и фабрикантомъ хохочутъ, 
надрывая животы от* такой возмутительной картины... 

Долго-ли рабочие еще будутъ переносить ташя надъ собоио 
поругания? Пора образумиться и перёстать верить, что царь-б;и 
тюшка есть защитникъ рабочихъ! Нетъ, вс-в эти вице-губерна-
торы, исправншш действуютъ съ его согласия и по. его приим-
занию и всюду, где ходить по головамъ рабочихъ нагайка, оиин 
должны давать отпор*. Когда мы, перестанемъ просить, а станемъ 
требовать, когда перестанемъ подставлять подъ нагайку спину, а 
встр*тимъ нагайку ломомъ,, дубиной, огнестрельнымъ оружиемъ ; 
июгда перестаииемъ вид*ть въ царе своего заступника, — только 
тогДа будутъ съ нами поступать иле по азиатски, какъ въ Вичуг*. 
Пора, товарищи, давно образумиться! 

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗР-ЫПЕ. 
ПИСЬМА ИЗЪ ФРАНЦ1И. 

■ Письмо ВТОРОЕ. 

Каково же было положение и настроение различных* фракций 
социалистической партии передъ люнекимъ конгрессомъ? Самая 
сильная и дисциплинированная фракция — Французская рабочая 
партия (гедисты) — покинула ряды объединенной- партии, но про-
должала поддерживать тесяыя - отношения еъ оставшимися въ ея 
пределахъ бывшими бланкистами и „коммунистическимъ союзомъ". 
Эти три организации, оставшийся в*рииыми традищямъ револющ-
оннаго социализма, естественно сблизились,' забывъ всё старые 
раздоры, какъ только въ партии открыто стали проповедывать 
теорию, сотрудничества классовъ. Оставаясь въ рядахъ объеди-
ненной партии, бланкисты и коммунистический соиозъ разсчитыВаЛи 
илостепенно. привлечь на свою сторону все те элементы, которые' 
очутились въ рядах* прйверженцевъ „новой методы" вовсе не по-
тому, что сами были ея последователями, а потому, что имъ ка-
залось,- что, будучи въ этихъ рядахъ, они скорее достигнуть пол-
наго объединения партйи, ИЛИ же потому еще, что п*лый рядъ 
столкновений и недоразум*тй, оставленных* въ наследие прош-
лымъ, заставилъ ихъ выйти из* старых* организаций. Но (5лан-
йисты открыто, въ печати, заявили, что если имъ не удастся 
окончательно изгнать Изъ партии оййортюнизииъ Мйдльерана и 
Жореса, они предпочтут* формальный разрывъ. 

Противоположный лагерь состоялъ изъ: 1) поссибилистовъ, 
2) аллеманистовъ и 3) независимыхъ. 

Поссибилисты и аллеманиеты представляютъ собою въ насто-
.ящее. время жалкие остатки н*когда довольно многочисленной и 
влиятельной партии. Товарищи, конечно, помнят*, что въ 1882 г. 
произошелъ первый крупный расколъ въ рядаяъ французской 
социалистической партии.: - Зд*сь не м*сто останавливаться под-
робно на причинахъ этого раскола. Въ общемъ онъ произбшелъ 
на почв* т*хъ споровъ, которые в* известный период* можно 
ииаблюдать в* истории социалистических* партий- почти всех* 
стран*, на почв* столкновений между- „практиками" и теми, ихого 
они называют* „сектантами", „мечтателями", между посл*дова-
в.ателями политики „непосредственных* результатов*" и т*ми, 
кто понимал*, что въ такой стране, какъ Франция, где мелкая 
буржуазия столь многочисленна, еще более, чемъ въ какой-либо 
другой стране, необходимо отстаивать самостоятельное существо-
вание парТйн пролетариата и укрепить въ немъ сознание его исто-
рической миссии. Въ конц* концовъ, произошло то, что можно 
наблюдать и въ другихъ странахъ: т*, что говорилй „отъ имени 
рабочихъ", которые-дё не могутъ удовлетвориться „прекраснымии 
теориями" мечтателей, которыхъ можно привлечь въ ряды социа-
листической партии, лишь показавъ имъ, что она ум*етъ доби-
ваться непосредствеинаго улучшения ихъ положетиия, постепенно 
теряли прйверженцевъ : именно въ рядп»

ъ
 рабочихъ, отъ имени 

которыхъ они выступали, между т*мъ какъ „сектанты", съ каж-
дым* годомъ увеличивая- свое влияние во вс*хъ промышленйыхъ 
центрахъ Франции, превратилась въ самую многочисленную и 
самую сознательную фракцию француз; каго пролетариата. Ослаб-
лению поссибалвстовь сод*йствова.лъ новый расколъ, который, въ 

конц* кояцовъ, долженъ былъ неизбежно произойти.- Поел* рас-
кола 1882 г. за поссибилистами последовали почти одн* только 
организаици, существовавший въ Париж* и группироиавшия, ря-
домъ съ чисто-рабочими элементами, всевозчожньгхъ представи-
телей господствующего во французской столиц* мелкобуржуазнаго 
населения. „Политика непосредстизенныхъ результатовъ*, : которая 
при тогдашнем* расггоед*лении общественных* силъ во Франции, 
итикакихъ „положительных*" результатов* рабочему классу, въ 
сущности, давать не могла, выражала не-нетерп*ние, с* котор ым* 
рабочие якобы' ожидали материальных* „'осязательных* пэб*дъ*, 
а жажду н*которыхъ ихъ вожаков*' поскор*е добиться влиятелъ-
наго политическаго положения, - ихъ неспособность къ планомерной 
работ*, разсЧитанной на довольно продолжительное время. 
Болыпе того, эта политика непосредственньих* результатов*, ; при 
тогдашнем* : Соотнопиении политическихъ силъ (когда рабочие могли 
стать силою, способною добиваться даже непосредственных* усту-
пок* отъ буржуазии, лишь организовавшись въ самостоятельную 
революционную партию, что блестяще доказано было последую-
щими событиями), должна была фатально свестись к* полиггик* 
антирабочей по существу. И действительно, въ 1891) г.: въ ла-
гере поссибилйстовъ происходить новый расколъ, Причём* вс* 
рабочие элементы выделяются во фракцию аллеманистовъ (по 
имени ихъ вожака .-к Аллемана), а за Бруссомъ (отсюда ихъ 
и<личка — бруссисты)- последовали одни -лишь мелкобуржуазные 
элементы. Последние съ т*хъ поръ влачат* "жалкое- существо-
вание, теряя одну группу за другою, которыя разс*ялись по раз-
нымъ оргаииизащямъ или перешли въ ряды независимыхъ. Сей-
часъ вся фракция брусскстовъ представляет* собою ииебо.льшой 
шгабъ изъ : несколькихъ старых* вожаЕовъ; лишенныхъ какой 
бы то ни было армии. —I Аллеманиеты, огдълавииись Отъ брус-
систовъ, представляли собою несколько летъ довольно солидную 
организацию, которая, однако, въ виду самаго состава ея членовъ, 
осуждена была на скорое исчезновение. : Дело въ томъ, что поел* 
этого раскола въ ихъ рядахъ очутились почти вс* парижские ра-
бочие синдикаты» и такъ какъ въ 90-х* годахъ профессиональное 
движение во Франции д*лаетъ довольно .-значительные усп*хи, то 
фракция аллеманистовъ въ течеииие нвкотораго времени не пере-
ставала разростаться. Этои*-то по преимуществу профессиональной 
организации Аллеманъ и его товарищи стремились придать харак-
теръ политической партии, но почва для такого превращения ока-
залась, конечно, какъ нельзя менее благоприятной. Не останав-
ливаясь на многихъ разилыхъ противор*чияхъ, которыя можно 
было наблюдать въ программах* . и деятельности этой нартии, от-
метимъ- лишь, что как* средство противъ вс-Ьхъ зол* она, - въ 
конц* концовъ, выставила ^всеобщую стачку*. Но со второй по-
ловины 90-хъ годовъ во Франции, всл *дъ за Германией), начи-
нается процеесъ сплочения синдикатов ь и ихъ выделения в* об-
щую самостоятельную профессиональную. организацию (Ооо1'ёс1бга-
ииоа уёг1ёга1е Йи гтауай). Этим* нанесеилъ . былъ смертельный 
ударь фракции аллеманистовъ. Сшидикаты покинули ихъ ряды, 
мелкие расколы довершили остальное; некоторый группы Перешли 
къ бланкистамъ, друпя выделились въ самостоятельную органи-
зацию — упомянутый выше „коммунистический соиозъ", так* что 
сейчасъ аллемаидисты обладаютъ кое-какими силами въ -одном* 
лишь 11-мъ избирательном* округ* Парижа. 

Такимъ образомъ, главную, если не единственную , силу 
мильерандистовъ и жоресистовъ составляют* такъ-наз. ' ^Незави-
симые". Что-же представляютъ собою эти постьдипе? Когда въ 
начал* 90-хъ годовъ начался процеесъ : сплочеииия сощалистичес-
кихъ организаций, независимыми стали называть вс*хъ, кто не 
принадлежал* ни к* одной изъ старых* социалистических* орга-
низаций. Независимых* ничто не объединяло тогда; у них* не 
было никакой определенной (ризиономии. Правда, лишь въ ря-
дахъ независимыхъ можно было встретить такихъ „социалистовъ", 
которые, какъ мы видели въ предыдущемъ Письме, не призна-
вали ни принципа классовой борьбы, ни коллективизма, ни' интер-
национализма; правда также, что именно къ „независимымъ социа-
листамъ" уходили все т* крайние радикалы, которъие объявляли 
себя „сощалистами"потому только, что имъ не ииравилась сонли-
вая, безд*ятельная радикальная партия; но рядомъ съ ЭТИМИ 

буржуазно-демои^ратическими элементами въ рядахъ независимыхъ 
числились и искренние, сознательные социалисты-реаолиоционеры, 
которые, по т*мъ . ИЛИ другимъ причинамъ, иокиииули старыя 
организации, либо не присоединялись къ нимъ, полагаги, что та-
кимъ образомъ содЬйствуютъ скорейшему объединению социали-
стичесишхъ силъ въ одну партию. Можно даже сказать, что до 
поры до времени именно эти последние задавали тон* среди не-
зависимыхъ, т*мъ более, что речь Мйльераииа въ йаитн-Мапйё, 
очистившая, какъ мы видели, парламентскую фракцию отъ бур-
жуазно-радикальииыхъ элементов*, удалила их* отчасти я изъ ря-
дов* независимых*, где вообще прислушивались къ голосу во-
жаковъ старыхъ . организаций. Но съ течениемъ времена, по мер* 
того, и«ии<ъ усиливались объединительный тенденции,, въ рядахъ 
независимыхъ росло недовольство по отношению къ. старьимь орга-
низациямъ, которыя, дорожа результатами, достигнутыми ценою 
столькихь усилий, очень осторожно шли къ объединению. Резкую 
границу между независимыми и старыми организациями впервые 
провело дело Дрейфуса.. Между т*мъ какъ старыя организации 
после некоторыхъ колебаний, выступили приверженцами .политики 
ииейтралитета, некоторые вожаки независимыхъ, съ Жоресомъ во 
главе, требовали энёргичнаго вмешательства партш. Менаду ста-
рыми организациями и независимыми установились прямо враж-
дебный отношения, и последние находили себе опору не только 
въ симпатияхъ, которыя пубдиЧно выражали имъ сощалисты всего 
мира, но и въ техъ новыхъ силахъ, которыя со всехъ сторонъ 
къ нимъ стали стекаться. „Сощализмъ" снова вощелъ въ моду, 
но тогда и;аи%ъ въ 1896 г., по требованию старыхъ организаций,, 
программою 8аш1-Маш1ё проведена была р-Ьзкая граница на пра-
вомъ фланг* социалистической партии, теперь независимые, предо-
ставленные самиимъ себ*, быстро шли пр наклоииной плосисости 
и скоро договорились. . . до сотрудничества классовъ. Милльеранъ 
сталъ министромъ, ию Й будучи министромл. не переставал* заяв-
лять, что остается. в*ренъ программ* 8аип1-Мапс1ё. Оказалось, 
что „борьба классов*", „коллективизм*" и „интернационализм*" 
вовсе не так* страшны, что подъ ихъ знаменемъ мирно ужива-
ется самый) обыкновенный оппортунизм*, — и къ независимымъ 
снова хлынули вс* т*, которые съ таким* „патриотизмом** по-
кинула ихъ въ 1896 г., поел* р*чи въ 8аип (;-Мапс1ё. Но встуии-
ление Малльерана въ министерство послужило, какъ известно,, 
причиною созыва однодневнаго конгресса 1899 г., который и во-
таровалъ объединение, причемъ на .некоторое время старыя орга-
низации сохраняли автономию, а независимые обязаны были объ-
единиться въ особую организацию. Это объедиииение независимыхъ 
вскоре и произошло, причемъ въ. каждом* департамент* образо-
вались „автономныя федерации", объединяЕишяся лишь „генераль-
итымъ- комитетомъ" партии,- въ которомъ заседали представители, 
избранные старыми организациями, и автономными федерациями. 

Вопросъ объ оппортунизме Мильер'ана и Жореса затемнялся 
и какъ бы отодвигался на задюй, плань вопросомъ объ объеди-
нении. Ненормальность положения, при которомъ Мильеранъ, по-
советовавшись лишь съ ит*сколькии1и своими последователями, 
могъ такъ связать всю партию, бросилась ВСЕМЪ въ глаза, и не-
обходимость объединения стала очевидной для всехъ. Со ВСБХЪ 

сторонъ стали требовать, чтобы его немедленно осуществили, но 
старыя оргаитИзаиитп требовали-- теперь еице большей осторожности, 
требовали гарантий противъ поднявшаго голову оппортунизма. 
Мильерандисты и жорёсиеты ловко пользовались этимъ положе-
ипемъ, ' выступая страстииыяи заицитниками идеи полнаго объеди-
нения и вьиставляя старыя организации ея единствеитными против-
никами. Независимые, поэтому, сплотились вокругъ жоресистовъ 
на почве объединительнаго движения. Но вм*ст* съ т*мъ нужно 
признать, что вступление Мильерана въ министерство вызвало 
вначале сочувствие какъ среди профессиональных* рабочихъ орга-
низаций, тЯкъ и среди- огромнейшаго большинства независимых*. 
И въ самомъ деле: республика /была в* опасности", и либераль-
ная буржуазия нуждалась въ поддержке рабочаго класса. Рабо-
чие синдикаты на время перестали преследоваться правительством*. 
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имъ легче сгало дышаться, фабричная инспекция стала требовать 
соблюдения заюоновъ, впереди заманчиво сиялъ длинный рядъ 
„великихъ сощальныхъ реформъ", которымъ загодя п*ли гимны 
въ ежедневной социалистической пресс*, которая вся была въ ру-
кахъ мильерандистовъ. Независимые и рабочие иизъ профессио-
нальныхъ организаций заняли выжидательное положение, съ нескры-
ваемымъ сотувствйемъ следя за первыми шагами „министра-социа-
листа". Известно, какъ министръ отвФтилъ на ожидания раб. массы. 
Ткачи въ Калэ, портовые рабочие въ Марсели, углекопы въ Монсо-
лэ-Минъ и др. увидели на практике все прелести „новаго ме 
тода", а профессиональный рабочий миръ съ негодованиемъ отвер 
гаетъ „велйкия реформы" епостола „социальнаго мира". 

Въ настоящее время огромное большинство рабочихъ враждебно 
мильерандизму н жоресизму, а остальная часть относится къ нему 
индифферентно; и среди независимыхъ приверженцами теории 
сотрудничества классовъ являются только не-сощалисты, — те, 
что хлынули въ партию, когда увидели, что между сощализмомъ 
новой формации и буржуазнымъ демократизмомъ нетъ никакой 
разницы; все остальные враждебны этой теории; ихъ и жоре-
систовъ объедини етъ лишь то, что Жоресъ очень ловко пользу-
ется ихъ желанйемъ во что бы то ни стало добитьея объединения 
партш. 

Таково было настроение различныхъ организаций передъ лион 
скимъ конгресомъ. Это былъ, какъ известно, экстраординарный 
съездъ, созванный по решенш парижскаго съезда 1900 г., со 
специальною целью — окончательно осуществить полное объеди 
нение партии. Передъ самымъ открытиемъ съезда Вальянъ въ 
ряде статей въ „Рей! 8оп" предупреждалъ Жореса и его това-
рищей, что объединение можетъ осуществиться лишь при томъ 
условии, . чтобы пария . въ целомъ безповоротно осудила теорию 
сотрудничества классовъ, заняла по отношению къ министерству 
Вальдеии-Руссо вполне независимое положение, руководясь въ 
своей политике исключительно интересами пролетариата, которые 
враждебны интересамъ всехъ фракций буржуазии, и чтобы при-
нятому въ этомъ смысле решению безпрекословно ПОДЧИНЯЛИСЬ 

все члены партии. Если же жоресисты не желаютъ принять 
этихъ условий, то лучше прекратить разговоры объ объединении 
и вернуться къ прежней системе федеративнаго соглашения, съ 
сохранениемъ полной автономии существующихъ организаций, по-
тому что желание во что бы то. ни стало провести полное объ-
единение можетъ привести, при существующихъ резкихъ разно-
гласияхъ, лишь къ формальному разрыву. Если бы условия Валь-
яна были приняты, социалистическая партия вышла бы изъ того 
тупого переулка, въ который привела ее политика мильеранди-
стовъ и жоресистовъ. Жоресъ предпочелъ продолжать пользо-
ваться темъ рядомъ недомолвокъ и недоразумений, на почв* ко-
торыхъ онъ группировалъ вокругъ себя независимыхъ. Лионский 
съездъ — говорилъ. онъ — созванъ со специальной целью осу-
ществить объединение; онъ не имеетъ права заниматься другими 
вопросами; что же до участия соци'алистовъ въ буржуазномъ мини-
стерстве, то вопросъ этотъ уже решенъ партиею принципиально 
въ отрицательномъ смысле, и онъ, Жоресъ, какъ и его товарищи 
подчиняются этому решению партии, т. е. они "будутъ считать 

! изменникомъ всякаго, кто впредь, безъ разрешения партии, 
войдетъ въ буржуазное министерство; но т. к. Мильеранъ совер-
шилъ свой аи<тъ подъ своею личною ответственностью, еще до 

| того, какъ состоялось принципиальное решение партии, то послед-
нее на него не распространяется. Жоресъ, такимъ образомъ, 
сознательно шелъ на разрывъ, въ то же время не переставая, на 
словахъ, защищать объединение, чтобы не ЛИШИТЬСЯ поддержки 
независимыхъ. 

Но, не смотря на все красноречие Жореса, многия организации 
среди независимыхъ понимали, что, если не, устранить главнаго 
препятствия къ объединению — вопроса о Мяльеране, то, съездъ 
неминуемо завершится расколомъ. Поэтому оне решили во что 
бы то ни стало поднять этотъ вопросъ на съезде и решительно 
покончить , съ нимъ. И действительно, въ первый же день съезда 
было внесено следующее предложение: 

„Принимая во внимание, что существенная задача съезда <Йв 
устранить препятствия къ объединению социалистическихъ 

■ силъ во Франции; принимая во внимание, что присутствие въ 
министерстве депутата, некогда принадлежавшаго къ парла-
ментской социалистической группе, бяагопрштствуетъ внут-
решиимъ разделетямъ въ партии; принимая во внимание, что 
этотъ вопросъ объ участии въ буржуазномъ правительстве 
окончательно решенъ по отношению къ прошлому и буду-
щему, но не по отношению къ настоящему, — 

съездъ заявляет* разъ навсегда, что Мильеранъ, самъ по-
ставивший себя вне предъуиовъ партии, войдя въ министер-
ство подъ своею личною ответственностью и -инициативою, 
не могъ связать социалистическую партию, которой оНъ не 
представляетъ; и, сверхъ того, заявляет*, что поведете 
партии по отноипению къ настоящему министерству должно 
быть то-же, Что и по отношению ко всякому другому буржу-
азному министерству*. 

Эта резолюция, подписанная представителями девяти автоном-
ныхъ федераций, представителями синдакатовъ и многими отдёлР 
ными лицами (что составляетъ добрую треть всехъ силъ, при-
надлежащихъ къ независимымъ), была составлена въ столь кате-
горическихъ и не допускающих* превратныхъ толкований выра-
жениях* такъ ясно р-изшала вопросъ, бывший въ данный моментъ 
единственнымъ препятствиемъ Къ объединению, что соц.-револио-
ционная партия (бывшие блаштасты), коммунистический союз* и 
некоторый автономный организации, разделяющий ах* политику, 
поспешили къ ней присоединиться. „(Страстное желание" Жо-
реса и его товарищей — объединение партии — могло, наконецъ, 
осуществиться. Но имъ нужно было тблько продолжать играть 
ту двойственную игру, которая расколола начавшуюся было объ-
единяться партию, ибо въ объединенной партии они Составили бы 
ничтожное меньшинство, которое не пользовалось бы никаким* 
влиянием*. . . И вотъ, после долгих* переговоровъ въ коммиссии, 
жоресксты предложили изебольшую поправку: сохранив* весь 
текст* приведенной выше резолюции, они заменили лиш* слова 
„сам* поставивший себя вне пределов* партии" словами: „поста-
вивший себя вне контроля партии". Т. е. вместо яснаго и р*-
шитбльнаго заявления, что социалист*, ставший министром*, ни-
чего общаго с* Партией пролетариата не имеет*, жоресисты пред-
ложили заявит*, что такой „социалист*" можетъ продолжать 
министерствовать за свой личный страх*, не считаясь темъ са-
мымъ вышедщииигь изъ партии. Выходило, что создается новый 
разрядъ сощалистовъ „въ отпуску", которые за своею ответствен-
ностью могутъ д*лать все, что угодно, вплоть до измены партии. 
Понятно, что „еектанты" Вальянъ и его товарищи оказались доста-
точно „узкими", чтобы не принять Этой „широкой" точки зрения... 

ИЗЪ ПАРТШ. 
Мыюмгучили отъ Центральнаго Комитета Всеобщего Еврейскаго 

союза следующее письмо: 

Многоуважаемые товарицщ! Не откажитесь поместить в* ва-
шем* органе нижеследующее разъяснение. 

Въ ном. 7 „Искры" появилась заметка о 4-м* съезд* Все-
общаго Еврейскаго Рабочаго Союза въ Литв*, Польш* и России 
(„Бунда"). Тамъ авторъ, „откладывая до другого м*ста обстоя-
тельный разборъ позиции, занятой Бундом* по национальному во-
просу", ограничивается пока н*сколышми зам*чаниями о резолю-
щяхъ, принягихъ с**здомъ по национальному вопросу и по во-
просу объ отношетяхъ гл. Рос. С.-Д. Р. П. Такъ какъ въ озна-
ченной зам*тк* заключается не мал» крупныхъ недоразумений и 
неточностей, то,, во изб*жание повторения нхъ въ иредстрящемъ 
„обстоятельномъ разбор*", мы счмтаемъ нвобходамымь немед-
ленно ихъ раэъяенить. Къ вожал*нию, ограниченность м*ста за-
ставляетъ нас* быть веаьма краткими. 

Прежде всего о „национальной автономии*. 4-й оъ±эд* Бунда, 
какъ изв±ешо, признал*,, чао „государство, подобное Россш, со-

стоящее изъ множества разнородныхъ национальностей, должно 
въ будущемъ преобразоваться въ федерацию национальностей съ 
полной автономией каждой изъ нихъ, независимо отъ территории 
ими обитаемой". Что такое эта полная национальная автономия, 
въ „Отчет* съ*зда" выяснено съ достаточной определенностью. 
На стр.11 можно прочесть: „.. .еъ полной автономией каждой изъ 
нихъ (национальностей) по вс*мъ вопросамъ, им*ющимъ отношение 
къ национальности (языкъ, образование, искусство и т. д.)". 

Итакъ, вся остальная громадная масса вопросовъ,' въ которыхъ 
данная группа населения заинтересована не какъ национальность, 
а какъ граждане государства, какъ жители провивнпи или оби-
татели города и т. п. — и. о илежитъ в*д*нию вс*хъ обитателей 
территориальной единицы безъ различия национальностей. Счи-
таемъ нужнымъ это разъяснить потому, что изъ. разбираемой за-
метки можно было вынести такое впечатление, что авторъ пред-
полагает*, будто съ*гдъ подъ национальной автономией разумелъ 
полное самоуправление по всемъ вопросамъ. Иначе, чемъ объ-
яснить его догадки о будушиихъ самоуправляющихся м*стечкахъ, 
„еврейскихъ кварталахъ", его толки о большинстве и меньшин-
стве? Разъ национальный вопросъ былъ возбужденъ, то съ*здъ, 
какъ высшая инстанция социал-демократической организации, 
иначе не могъ его решить. Разъ специфически* права националь-
ностей попираются въ нынеипнихъ государствахъ, Бундъ дол-
женъ былъ высказаться противъ такого гнета, а, следовательно, 
онъ долженъ былъ остановиться на такой форм* сосуществования 
национальностей, при которой, по его мн*шю. ихъ права могутъ 
наиболее вернымъ образомъ обезпечиваться. Следовательно, спор-
нымъ могъ остаться лишь, вопросъ о применимости всего этого 
къ евреямъ. Но можетъ-ли национальность, сознающая себя 
таковой, не признавать себя ею открыто, а признавая, отказы-
ваться отъ того, что она считает* правомъ- всякой другой нацио-
нальности? 

Что касается вопроса, „въ какихъ формахъ можно будет* 
осуществить эту автономию для миллионов* населения, не занима-
ющихъ сплошной территории, но разсеенныхъ между сплощныиуг* 
Населением*. . .", то это теперь в* сущности праздный вопросъ. 
Его также преждевременно теперь разбирать, какъ и вопросъ. о 
формахъ, въ которыхъ осуществится социализм*. Во , всякомъ 
случав, та точка зрения, из* которой исходил* съездъ, меньше 
всего подаетъ поводъ связывать съ понятием* „национальная авто-
номия" чисто территориальный обозначения. .Однако, обосновывая, 
такимъ образомъ теоретически свой взгляд* на национальную 
проблему, практически 4-й съездъ, отвергнув* выставление 
национальных* требований, сохранилъ ту же позицию, что и тре-
тий съезд*, и авторъ заметки не прав*, когда, противопоставляя 
одинъ другому, онъ хочет* т*мъ сд*лать более *дкимъ укор* 
последнему съ*зду. Эта часть резолюции гласить, какъ известно, 
следующее: „считая однако преждевременным* выставление при 
нь1н*шнихъ условияхъ требование национальной автономии для 
евреевъ, съездъ находить въ настоящее время достеточньгмъ бо-
роться за отмену всехъ исклиочительныхъ законовъ противъ евре-
евъ, отмечать и протестовать, против* проявления угнетения еврей 
ской национальности, избегая раздувания нащональнаго чувства, 
могущаго лишь затуманить классовое сознание пролетариата и ве-
дущего к* шовинизму" (ст-р. 15 отчета). 

Предоставляем* безпристрастному читателю судить, насколько 
основательилы. возводимый автором* на Бунд* обвинения в* „на-
ционалистических* увлечениях*" и в* „стремлении совершенно искус-
ственно втиснуть еврейское раб. движете в* русло национализма". 

Перейдем* теперь ко второму вопросу, объ отношетяхъ Бунда 
къ Рос. С.-Д. Р. П. Авторъ, къ сожалению, при датировании ре-
золюции, не привелъ. заключительныхъ словъ ея, имЬюицихъ весьма 
существенное значение и д*лающихъ совершенно: -излишними его 
дальн*йшйя разсуждения. Резолюция гласить: „Представляя себ* 
Рос. Соц.-Дем. Раб. Партию, какъ федеративное соединение соц.-
демократическихъ партий вс*х* -найдя, идаседяющихъ российское 
государство, съ*здъ постановил*, чтобы Бундъ, какъ представи-
тель еврейскаго пролетариата, вступйлъ въ нее, какъ федератив-
ная часть, й поручаетъ Центральному Комитету Бунда 
провести это решение въ жизнь" (стр." 17 отчета). 

Эти последний подчеркнутый нами слова авторъ почему-то 
счел* нужнымъ опустить и заменить совершенно Неуместным* 
зд*сь „и т. д." Сд*лалъ-ли он* это изъ экономии, чтобы выга-
дать одну строчку? Сомнительно, такъ какъ онъ не пожалелъ 
м*ста, чтобы процитировать целиком* изъ отчета изложение деба-
товъ при излоягенш даннаго вопроса. А между т*мъ эти про 
пущенныя слова даиотъ ясный для всякаго отвётъ на бросаемое 
авторомъ съезду обвинение въ Незаконности принятаго реше-
ния. На съезд* бЫлъ возбужденъ вопросъ объ изм*ненш харак-
тера отношеииий Бунда къ Партии. СъЬздь обсудилъ и р*шилъ, 
что лучше и удобн*е Бунду входить въ нее федеративной частьио, 
а не автономной, и онъ поручилъ Ц. К. провести это решение въ 
жизнь, т. е. внести такое предложение на ближайшемъ съезд* 
Партии. „Незаионнымъ" можно бьило бы назвать образъ действия 
съёзда, если бы онъ безо всякихъ околичностей уже призналъ 
Бундъ федеративной частью. Но онъ именно этого и не 
сделалъ. Не можемъ тутъ же не отметить, что въ „законности" 
своихъ действий Бунд* долженъ отдавать отчетъ только Централь-
ному Комитету Партии или ея съ*здамъ, а никоимъ образомъ 
отдельным* входящим* в* ея составь организациям*, ат*мъ.мен*е 
группам*, о принадлежности которыхъ къ партии -других* данных*, 
кром* заголовка на их* -изданиях*, .покамест* не существует*. 

Автора смутили начальный слова ^резолюции: „Представляя 
себе Рос. С.-Д- Р. П., какъ федеративное соединение.. .". Но изъ 
всего сказаннаго въ отчете, а въ особенности изъ вышеупомяну-
тыхъ заключительныхъ словъ резолюции: (опущенныхъ авторомъ 
въ своей заметке) какъ нельзя ..лучше явствует*, что съ*здъ 
представлял* себ* партию федеративнымъ соединением* въ буду-
щем*. То, что надо еще провеет и въ жизнь, очевидно, суще-
ствует* пока лищь ш рог-еШла, въ возможности. Ясно дал*е; 
что совершенно ошибочны ув*решя автора, будто, Бундъ факти-
чески выступил* изъ Партш, потому де, что для вступления 
в* нее на федеративных* началахъ надо раньше изъ нея высту-
пить. Актъ „выступления" и „вступления", можетъ совершиться 
въ тотъ и только въ тотъ моментъ, когда съ*здъ Партии примет* 
федеративный принципъ и пожелает* соотв*тственно ему пре-
образовать партию*). Духовная связь Бунда, съ Партией въ про-
граммномъ отношении и реальная связь его съ ея комитетами 
(которая вызывается жизнью а крайне плодотворна съ точки зр*-
шя револющоннаго движения, но, увы, быть можетъ, „незаконна") 
остались, и останутся такъ же кр*пкими й нерушимыми» как* До 
4-го съВзда и заключительный выводъ автора,, будто бы „первый 
же шагъ(?) на пути открытаго выставления принципа еврейскаго.. 
национализма (?) ознаменовался ослаблениемъ организационной связи, 
между еврейскимъ и общерусскимъ рабочимъ движенйемь" такъ 
же неверно, какъ и вс* предыдущие. 

Что касается другихъ замечаний , автора, какъ напр., истори-
ческая справка его о первоначальныхъ задачахъ Бунда, аппелящя 
къ еврейскимъ товарищамъ юга и др., то мы принуждены оставить 
ихъ пока безъ ответа, т. к. - письмо наше слишкомъ растянулось. 

Просимъ другие органы, перепечатавшие заметку „Искры", на-
печатать также и наше разъяснение. 

29 августа (11 сентября) 1901 г. 

Центральный Комитет* Всеобщего Еврейскаго Ребочаго 
Союза въ Литв*, Польш* и России. 

*) Однако, четвертый съ*здъ, для которего отсутствие централь-
наго связующаго учреждения в* Партии не составляло тайны, и 
у котораго въ скоромъ осуществлении столь желаннаго и необхо-
димаго второго съ*зда Партии не было уверенности, уполномо-
чил* Ц. К. Бунда, если окажется возможным* и полезным*, про-
вести федеративный принцицъ въ жизнь частично (напр., въ 
отношениях* между Загранячнымъ Комитетомъ Бунда и загранич-
ными русси-аши соц. -демократическими организациями). 

Центральный Комитетъ хочетъ наеъ уа*рить, что подъ „щз.т- ' 
ной автономией", которою, согласно резолюции съезда, должны 
пользоваться евреи въ будущей Роевш, имеющей преобразоваться 
въ „федерацию национальностей", — что под* этой „полной евто-
номией" подразумевается только „автономия въ вопросе объ язык* 
образовенш, искусств* и т. д.". Одно иаъ двухъ: или Ц. К. хо-
четъ сказать, что подъ „полной автономией" сьвзггъ разум*лъ 
только право печатать газеты, говорить на собравяяхъ и девать 
театральный представления на еврейском* жаргон*, устраивать 
еврейский школы и т. д. Но в* такомъ случа* Бундъ сначала 
долженъ провозгласить свою „автономию" въ д*л* произвольного 
употребления слов*, им*юипихъ совершенно опред*леигаое значение 
на вс*хъ языкахъ, ибо отъ свободы языка до „полной автономии" 
еще очень далеко; и тогда не зач*мъ было говорить о „феде-
рации национальностей", такъ какъ упомянутая свобода языка и 
культуры не ставить еще национальность въ федеративный отно-
шения къ другимъ нащональностямъ. Или же р*чь шла о при-
знании еврейскаго языка „государственнымъ" для изв*стной об-
ласти, объ устройств* казенныхъ еврейскихъ университетовъ и т. п. 
правахъ, и въ такомъ случа* им*ется въ виду действительная 
автономия, им*ется въ виду н*что подобное „еврейскому царству 
съ собственной полицией, жандармерией, съ собственнымъ чинов-
ничествомъ и съ собственнымъ правительствомъ", какъ ирони-
чески выражался Бундъ три года тому назедъ, говоря о Йдони-
стехъ, ьть которымъ онъ теперь так* приблизился (см. „Работ-
нике', ном. 5-6, стр. 102). А въ такомъ случа* остается ум*ст-
нымъ поставленный нами вопросъ: въ пред*лахъ какой террито-
рии оснуется это автономное „царство" ? Преврещеше Россш въ 
федерацию национальностей означаетъ выд*леше каждой нацио-
нальности въ особое — из* изв*стныхь пределах* самоуправля-
ющееся .—- и* лое, которое по самой сути федеративнаго строя 
не можетъ не быть приурочено къ изв-встной территории. 

Мы очень рады, что теперь Ц. К. Бунда не мечтает* о такой 
автономии. Но такъ какъ резолюции съ*зда говорятъ совершенно 
противоположное тому, что утверждает* Ц. К., то мы попросимъ 
его сначала столковаться со своей организацией о томъ, чего она 
собственно хочетъ. 

Ц. К. насъ обвиняет* въ умышленяомъ пропуск* заключи-
тельныхъ словъ изъ резолюции съ'Ьзда, говорящей объ отношении? 
Бунда къ Партии. Пропускъ этотъ представляется ему столь иске-
жающимъ смыслъ резолюции, что онъ не можетъ воздержеться 
отъ намеке: не деромъ, дескать, это сдЬлано Но такъ какъ на 
самомъ д*л* опущенныя слова еще усиливаютъ семовлестный 
характеръ решения съезда, то вся эта попытка набросить гвнь 
на нашу добросов*стность является покушением* с* негодными» 
средствами. Никто, кром* Ц. К., не скажет*, что слова: „про-
вести въ жизнь" изв*стное р*шете означеетъ: передать на раз-
смотр*ние партии наше предложение. Если мы (были правы, говоря, 
что вопросъ о своемъ положении въ Партии Бундъ не компетен-
тенъ решить своею властью, съ ч*мъ, видимо, соглашается Ц. К., 
то изъ этого сл*дуетъ, что Бундъ не можетъ никого уполномо-
чить „провести въ жизнь" р*шение, не ии*ющее законной силы. 
Одно д*ло предложение, другое д*ло — р*шение. Предложения, 
вцоеятъ на обсуя;деше, а р*шетя проводятъ въ жизиэиь, ииш*я на 
то право. Это толкование не сходится съ толкованием* ЦК, 
но за то оно сходится съ законами логики, по отношению къ 
которой „автономий" никому из* нас* не предоетавлеию. 

Съ большим* остроумием* Ц. К. ув*ряетъ, что слова „пред-
ставляя себ* .Российскую С.-Д. Раб. Партию" и т. д. относятся 
къ будущему . времени. Увы ! и тутъ ея величество грамматика 
не позволяетъ д*лать текихъ толкований. Если мы, напр., ска-
жемъ: „представляя сеиб* руководителей Бунда людьми, плохо 
разбирающимися въ нацдональномъ вопрос*", то всякий пойметъ 
это, и?акъ характеристику настоящего, а не будущаго, и будет* 
правь. Опять-таки, очень ут*щительный фактъ, что Ц. К. хотя 
бы заднимъ числом* стареется „смягчить", смысл* черезчуръ ужъ 
„энергичной" резолюции. Это показываетъ, что онъ испугался 
последствий того шага, который сд*ланъ съ*здомъ. Это лучшее 
свидетельство того, что мы поступили правильно, обратив* вни-
мание читателя на эту резолюцию.. Остается только вопросомъ, 
принимаетъ-ли Бундъ, какъ ц*лое, толкование своего Ц. К. 

Последний, впрочем*, однимъ црим*чашемъ сводить не н*тъ 
свое толкования, подтвержден, т*мъ самымъ, что съ*здъ все-таки 
своей властью изменилъ взаимный отношения Бунда и Партш. 
Онъ разсказываетъ, что до съезда Партии федеративное начало 
будетъ осуществляться „частично" — въ отношении оргеновъ Бунда 
къ заграничнымъ с.-д. организацдямъ. Однако, до твхъ _ пор*,, 
пока новыя организеционныя отношения не признены парией в* 
идвломъ, не можетъ быть и р*чи объ ихъ частичномъ прове-
дении въ жизнь: ни одна русская с.-д. организация не можетъ 
безъ в*дома всей партии узаконить т* решения,- которыя сам* 
Ц. К. въ своемъ письме признает* имеющими значение только 
предложений, раземотреть которыя долженъ съездъ Партии. - И 
всякая попытка Бунда воспользоваться временной организационной 
неурядицей въ Партии, .чтобы изменить, „частично" свое въ ней 
Положение, всеми, кому дороги интересы российскаго движения въ 
целомъ, будетъ встречена съ т*мъ большим* осуждешемъ, ч*мъ 
бол*е невинный характеръ стараются ей придать. 

Почтивъ нашу зам*тку простраилнымъ письмомь, Ц. К. „не 
можетъ не отм*тить", что „отчета" въ законности своих* дей-
ствий Бундъ не долженъ отдавать никому, Кром* Центр.'. Комитете 
Партии. Не не только „отчета", но и отв*та на нашу зам*тку, 
писанную собетаенно для нашихъ читателей, никто от* Ц. К. 'не 
спрашивал*. Резолюции Бунда, как* и вевхъ вообще организаций, 
подлежать, свободному 'суду печати, и требуется изрядная поли-
тическая невоспитанность, чтобы, отв*Чая на поднятую по-
лемику письм'омъ въ нашемъ же орган*, съ д-втекимъ задо-
ромъ заговорить о своемъ прав* не давать „отчета", Да в*дь 
васъ никто за языкъ не тянулъ ! 

Что касается кивка въ сторону н*киихъ органиВащй, которыя 
не представили достаточно данныхъ о своей принадлежности къ 
партии, то тут* как* будто говорится о чьемъ-то самозваяств* 
(„а пащпортъ есть?"). Но по вопросу о „пеиппорт*" можно бу-
детъ поговорить тогде, когда Ц. К. поставить точки .на * и за-
явить, кого онъ им*лъ в* виду. Мы поставили себе за правило 
Црйучать людей ервершеть свои нападения мужественно и открыто. 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 
Товарищам*, сообщившим* для напечаташя све-

дения о. рабочихъ, выдававших* по харьковскому, деду. 
Къ сожал*нлю, въ такомъ виде ваше заявление не можетъ быть 
напечатано. Приводя фамилий вс*хъ выдававшихъ рабочихъ, вы 
не упоминаете фамилии того „интеллигента", ' который, как* вы 
же сообщаете, велъ себя такъ же позорно. Только при условии 
оглашения фамилий вс*хъ виновныхъ, не взирая на звание, мы 
пом*стимъ заявление. 

Нашимъ с*веро-западнымъ представителем* съ 3-го июля ию 
1-е сентября собрано 108 р. .10 к. (отъ NN 50. р., отъ литовца 5р„ 
К. К 1 р.; группа содействия 28 р. 30 к., за литературу 23 р. 80 
московсишмъ представйтелемъ собрано за нонь 21 р. 64 к. (за ли-
теретуру 10 р. 14 к., отъ Щ. за литературу 10 р. 50 к., за 1, экз. 
ном. 3 1 р.), за июль 30 р. (за лит. 17 р., отъ Возн. 10 р., отъ Н. Н. 
за лит. 2 р., въ фонд* для работающихъ въ России 1 р.); южнымъ 
отдъломъ организации И. въ мае получено отъ тетушки 10 р.;' от* 
инженера 15 р. — Огь Большова 75 руб. 

Черезъ Л; Ш. получено за последнее время отъ X 100 р., огь 
У 100 р., за литературу 64 р. 

Отъ американскихъ. товарищей для передача въ стачечный, 
фондъ 13 долларовъ (переслано въ Ив.-Вознееенсшй район*). 

17852. Просимъ не писать на прежний адресъ. Постарайтесь 
Достать другой, или дайте намъ адресъ, чтобы мы могли написать 
вамъ. 

ВЫшло 2-ое издание бр. „Женщина-работница" (тип. „Искры"). 

Типография „ИСКРЫ" 
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СЕНТЯБРЬ 1901 г. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕШЕ КЪ „ИСКРЪ*" 

Порядокъ водворенъ — мятежники смирились, 
И кровью куплено спокойств!е царя, 
И снова въ тьм* кромешной скрылась 
На мигъ блеснувшая заря. 

И онъ, счастливый царь несчастнаго народа, 
Дождавшись, чтобы стихъ последней битвы звукъ, 
Во Францда, туда, гдтз царству етъ свобода, 
Онъ -вдеть наполнять свой денежный м-вшокъ. 

Каторга, тюрьма, казармы, 
Пушки, казаки, жандармы, 
Рать полицейскихъ, шшоновъ. . . 
Нужны намъ сотни миллшновъ. 



И Франндя, своихъ казнившая тирановъ, И Николай Второй съ улыбкою надменной 

Тирану русскому холопски бьетъ челомъ, Вождямъ республики по ордену даетъ, 

И стая Делькассэ, Вальдековъ, Милльерановъ А Витте съ ловкостью и быстротой отменной 

На заднихъ лапкахъ пляшетъ предъ царемъ. Съ французской публики златую шерсть стрижетъ. 

Каторга, тюрьма, казармы, 
Пушки, казаки, жандармы, 
Рать полицейскихъ, шпюновъ. . . 
Много намъ нужно миллюновъ. 



И онъ вернется къ намъ съ набитою мошною, И будетъ хищникамъ — бичамъ земли голодной 

Богопомазанный порфироносный шутъ, Онъ съ царской щедростью добычу раздавать, 

И снова засвиститъ надъ бФдною страною Чтобъ намъ изъ золота республики свободной 

Въ рук* державной подлый кнутъ. ПокрЪпче кандалы сковать. 

Чтобъ заглушить всенародные стоны 
НуЖНЫ МИЛЛ10НЫ, МИЛЛШНЫ. . . 





| позабылъ объ этомъ: гг. увзднымъ предводителямъ дворянства или | „высокопоставленныя лица" отдавали ОЧеНЬ ЧаСТО ВЪ ЮНОСТИ иягхи 

И онъ вернется къ намъ съ набитою мошною, 

Богопомазанный порфироносный шутъ, 

И снова засвиститъ надъ бедною страною 

Въ рук-Ь державной подлый кнутъ. 

И будетъ хищникамъ — бичамъ земли голодной 

Онъ съ царской щедростью добычу раздавать, 

Чтобъ намъ изъ золота республики свободной 

Покрепче кандалы сковать. 

Чтобъ заглушить всенародные стоны 
Нужны миллшны, миллюны. . . 

Д'вйствти пособш, который даются людямъ, „могущимъ обойтись" I Сипягинъ — что иные благотворители стараются возбудить въ| "л 
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ется ихъ желашемъ во что бы то ни стало добиться объединешя какъ высшая инстанщя соидал-демократической организация, автонотя, имеется въ виду НЕЧТО подобное „еврейскому царству 

И Франщя, своихъ казнившая тирановъ, И Николай Второй съ улыбкою надменной 

Тирану русскому холопски бьетъ челомъ, Вождямъ республики по ордену даетъ, 

И стая Делькассэ, Вальдековъ, Милльерановъ А Витте съ ловкостью и быстротой отменной 

На заднихъ лапкахъ пляшетъ предъ царемъ. Съ французской публики златую шерсть стрижет*. 

Каторга, тюрьма, казармы, 
Пушки, казаки, жандармы, 
Рать полицейскихъ, шшоновъ. . . 
Много намъ нужно миллюновъ. 
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БОРЬБА СЪ ГОЛОДАЮЩИМИ. 

СЕНТЯБРЬ НЮ1 г. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕШЕ КЪ 

СЕНТЯБРЬ 1901 г. 

ИСКР-Б' 

Порядокъ водворенъ — мятежники смирились, 

И кровью куплено спокойств1е царя, 

И снова въ тьмъ- кромешной скрылась 

На мигъ блеснувшая заря. 

И онъ, счастливый царь несчастнаго народа, 

Дождавшись, чтобы стихъ последней битвы звукъ, 

Во Франшю, туда, гдъ\ царствуетъ свобода, 

Онъ 'Ьдетъ наполнять свой денежный мътпокъ. 

Каторга, тюрьма, казармы, 
Пушки, казаки, жандармы, 
Рать полицейскихъ, шшоновъ. . 
Нужны намъ сотни миллшновъ. 

пП &лЯ ИПТППШТ ЯЯТПТР.Я ЛТП лямъ. ..МОГУШИМТ. обойтилт," I Сипягинъ что иные благотворители стараются возоудить въ _л.„ „, ' 

„оуидь, на.га ,1>реппи тнорцруегьаь своей укономическои 



РОССИЙСКАЯ СОЩАЛЬ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ПАРТИТ 
 8 ___ 

, Изъ искры возгорится пламя!" . . . 

ОтвФтъ декабристовъ Пушкину, 
[ ои-ндОи лтэАтгя атр>.П в .'Л 'обьЧ илылонвккоН вл*рйэд}вЗ II 

КОН ЛИ МКр И "Я 

гр мнясьи 
ОКТЯБРЬ 1901 ГОДА. 

ЛЭ1 СЧ СКбГЧЯИТО 

БОРЬБА СЪ ГОЛОДАЮЩИМИ, 
• И» В ЭО*ОТвЯСЯ*д .а/.'Ч'Г .Ога .1ХИМООГ1;НГ;ХОМ ОЯГ^/иГ < 
Какую удивительную заботливость о голодающих* проявляет* 

наше правительство! Какой длинн-Ьйппй циркуляр*, (от* 17-го 

августа) выпустил* министр* внутренних* двл* к* губернаторам* 

пострадавших* губерний! Это целое' литературное произведете 

объемом* больше обыкновеннаго: печатнаго листа, изъясняющее 

устами г. СиПяГийа вей политику правительства в* продоволь-

ственном* деле. Опубликованием* этого произведения разечитьп-

вали, очевидно, произвести впечатление на , общество" : вот*,' де-

скать, как* мы допечительны, .как* мы. торопимся съ м-врами по-

мощи, как* мы заранее предусматриваем* и организацию продо-

вольственных* учреждений и все виды и стороны их* деятель-

ности. И нельзя не сознаться, что циркуляр* министерства: 

внутренних* ДЕЛ* действительно 1 производит* впечатление и не 

только своей величиной, но также (если им'!;ть терпение дочитать 

до конца) и своим* содержанием*. Откровенное изложение пра-

вительственной, программы, дает* всегда в* руки лучшее орудие 

для агитации против* царскагр правительства и, принося свою 

почтителыгБйшую благодарность г. Сипягину, мьн осмеливаемся 

рекомендовать и остальным* гг. министрам* почаще говорить о 

своей программе в* циркулярах*, публикуемых* во всеобщее 

сведение. ; ' " . 

Мы сказали: если иметь терпение дочитать циркуляр* г. Си-

лягина до конца. Терпения на это надо не мало, ибо на три 

четверти... —• какое! на девять девятых* —- циркуляр* напол 

ненъ обычным* казенным* пустословием*. Разжевывание вещей 

давнымъ давно изв'Ьстныхъ и сотни раз* повторенныхъ даже вь 

„Своде законов*", хождение кругом* да около, расписывание под-

робностей китайснаго церемониала сношений между мандаринами 

великолепный канцелярский стиль съ перюдами в* 36 строк* и 

съ „речениями", от* ■ которых* больно становится за родную рус-

кую речь — когда вчитываешься в* эту прелесть, чувствуешь 

себя точно в* русском* полицейском* участке, в* котором* отъ. 

стенъ отдаетъ затхлостью, отовсюду песет* какой-то специфи-

ческой вонью, чиновники, уже по одному своему виду и обра-

щению — олицетворение самой невыносимой волокиты, а виднею-

ищяся в* окно надворныя постройки живо напоминают* о застенке. 

Три главных* пункта особенно обращают* на себя внимание 

въ новой правительственной программе: во-первых*, усиление 

единоличной власти чиновнйковъ, Попечение о томъ, чтобы дух* 

казенщины и служебной дисциплины был* укрвштенъ и охранен* 

отъ всякагр дуновеиппн свежаго воздуха; во-вторых*, определение 

норм* пособия голодающим*, т. е. указание, поскольку и как* 

чадо разечитывать количество хлеба на „нуждающуюся" семью; 

■въ-третьих*, выражение отчаяннаго ужаса по поводу того, что 

помогать голодающим* бросаются „неблагонадежные" люди, спо-

собные возбуждать народ* противъ правительства, и принятие за-

ранее меръ прОтивъ этой „агитации". Остановимся поподробнее 

на каждом* изъ этих* пунктовъ. 

Прошёл* всего годъ съ тех* пор*, как* правительство отняло 

у земств* заведывате продовольственным* ДЕЛОМ* И передало 

его въ руки земскихъ начальниковъ и уездных* съездов* (за-

конъ 12 июня 1900 года). И вотъ, раньше еще, чемъ этотъ за-

,чон* уепел* войти въ действие, — его ужеотменяпотъ прбстымъ 

циркуляром* Достаточно было н'г.скольКихъ сообщенШ губер-

наторов*, чтобы разувериться въ пригодности закона! Это какъ 

нельзя лучше показывает^ какое зниаченне имеютъ те, законы, 

которые пекутся как* блины въ нетербургскихъ департаментахъ, 

без* серьезнаго обсуждения людьми действительно сведущими и 

способными высказать самостоятельное мнение, без* серьезнаго 

намерен!» создать лучше удовлетворяющий своей цели порядок*, 

просто по честолюбию какого-нибудь пройдохи-министра, желаю-

щаго отличиться и поскорее выказать свою благонамеренность, 

вемство неблагонамеренно — отнять у него продовольственное 

дело ! Но не успели еще отнять, — оказывается, что земств 

начальники, даже составленные изъ одних* чиновнйковъ уездные 

съезды, .какъ будто все еще слишком* много разеуждаютъ: изъ 

земскихъ начальниковъ попадались, вероятно, люди, которые 

имели глупость называть голод* голодом*, имели наивность ду-

иа-ь. что надо бороться съ голодом*, а не съ теми, кто хочетъ 

действительно помочь голодающим*; въ уездныхъ съездах* не-

которые чиновники, не состояние въ ведомстве министерства 

.внутренних* дЬлъ, обнаруживали, вероятно, такое же непони-

мате истинных* задач* „внутренней политики". И вот*, по 

простому циркуляру министра — создается новое „уездное цент-

ральное". .. да, да, это не опечатка: „уездное центральное по 

продовольственной части управление", все назначение котораго въ 

томъ, чтобы не пропускать неблагонамеренных* людей, неблаго-

ламеренныхъ мыслей, неблагоразумных* поступков* по продо 

вольственнолу ДЕЛУ. Напр., министр* находит* неблагоразумным* 

и запрещаетъ „преждевременно" (т. е. не перед* самой раздачей 

хлеба) составлять списки нуждающихся: это вызывает* въ наг, 

селении „преувеличенный надежды"! „Уездное центральное по 

продовольственной части управление" сосредоточивается въ ру-. 

кахъ одного лица, а министерство рекомендует* при этом* 

^езднаго предводителя дворянства. И въ самомъ ДЕЛЬ: 

#нъ настолько тесно связанъ съ губернаторомъ, онъ такъ много 

•исгиолняетъ полицейских* обязанностей, что наверное съумеетъ 

и шить настоящий дух* продовольственной политики. И притом* 

юн* — местной крупный землевладелец*, почтенный довер1емъ 

всех* помещиков*. Такой человек* уже наверное поймет* 

лучше всех* глубокую мысль министра о „деморализующем*" 

действии пособий, который даются людям*, „могущим* обойтись" 

та без* них*. Что касается полномочий губернатора, то министр* 

напоминает* о них* съ самаго начала и много раз* повторяет*, 

что губернатор* за все ответственен*, что губернатору вев дол-

жны повиноваться, что губернатор* должен* уметь принимать 

„оообыа" меры и т. д. Если и до сих* пор* губернатор* въ 

русской провинции был* настоящим* сатрапом*, отъ милости ко-

то )а г, зависело сунцествоваи-пе любого учреждения и даже любого 

лица во „вверенной" губернии, То теперь создается уже настоящее 

„военное положение" в* этомъ отношении. Необыкновенное уси-

ление строгостей — по поводу помощи голодающимъ! Это со-

*е1цп,.др русски! 

Но усиление строгости, увеличение надзора, все это требует* 

увеличения расходов* на чиновничью машину. И министр* не 

позабыл* об* этомъ : гг. уезднымъ предводителям* дворянства ИДЯ 

другим* лицамъ, зав:вдующимъ „уезднымъ центральнымъ по «про-

довольственной . части управлениемъ" будет*- • выдана въ возме-

иценпе их* расходов* „особая сумма", „относительно размера 

коей — добавляет* циркуляр* на своем* „особом*" наречии — 

ваше прев-во имеете войти Ко мне съ надлежащимъ представле-

ипемъ". Затем* на „расходы по делопроизводству" уездныхъ 

советов* — по 1000 р. единовременно, на канцелярешя средства 

губернскнхъ присутствий по 1000-1500 руб. Канцелярии всего 

больше будутъ работать, вся работа и будетъ состоять въ канце-

лярщине — какъ же тутъ не позаботиться о канцелярских* 

средствах*? Прежде всего на канцелярш, а что останется; то 

голодающим*. ' .< ■ : , . 

Г. Сипягйнъ проявляетъ удивительную настойчивость и изо-

бретательность в*' Изысканы мер* сокращения пособ] я голода-

ющим*. Прежде всего онъ требуетъ, чтобы губернаторы обсу-

дили, какие уезды являются „неблагополучными . по урожаю." 

(окончательно решать этотъ вопросъ будет* само министерство: 

даже губернаторам* нельзя доверить, смогутъ-ли они избежать 

„преувеличений" !). И вотъ преподаются указании, когда не сле-

дует* признавать уезда неблагополучным*: 1) когда не более 

третьи волостей пострадало; 2) когда недостатЪкъ хлеба обычен* 

И хлеб* прикупается изъ года въ годъ путемъ' заработка; 3) 

когда недостаетъ местных* средств* для выдачи пособий. Мы 

видим* уже здесь маленький образчик* чиновпиичьяго решения 

п(юдовольственныхъ вопросов*: одну мерку на всех*! ■ Какъ,ве-

лико • населеше въ одной трети волостей, , какъ сильно оне по-

страдали, не упали-ли обычные „заработки" въ год* елльивйшаго 

«иншышленнаго кризиса, — это все праздные вопросы после ре-

шительных* „прёдпксашй" министерства! Но это только цве-

тики, а ягодки дальше будутъ. Вся суть в* том*, кого считать 

нуждающимся и цо скольку выдавать пософя. Г. Сипягии* ре-

комендует* атБдуюппй , „приблизительный разечетъ* , который 

» редко оказывается сколько-нибудь значительно ■ преувеличен-

ным** (мы, больше всего боимся преувелнченщ ; боимся преувели-

ченных* надежд*, боимся преувеличенных* ссуд*! И гоЗтбдъ и 

безработица' — все это одни „преувелиЧетя* : : таковъ ясный 

смысл* всех* министерских* разйуждетй). Во-первыхъ, по проб-

ному умолоту определяется „средшй сбор* с* десятины в* кажг, 

дом* селенш* и затем* величина всего посева у каждаго хозяина. 

Почему бы не определить та.чже ,, величины урожаев* >у- хозяев* 

разнаго достатка? У крестьянской бедноты урожаи ниже, и 

опредБлете „средняго" сбора именно 1 нуждающимся-То и невы-

годно. Во-вторых*, считается ненуждающимся, у кого приходится 

не менее 48 пуд. хлеба в* год* на семью (считая по 1 2 пуд. на 

трех* взрослых* и по 6 пуд. на двухъ детей). Это разечетъ са-

маго прижимистаго кулака: въ обыкноиенцый годъ, даже бедней-

опе крестьяне потребляютъ хлеба не по 48, а по. 80 пуд. .в* годъ 

на семью въ 6-5 чел., какъ это известно из* описанш нрестьян-

акаго хозяйства; средн1Й же крестьянинъ потребляешь въ обык-

новенный годъ 110 пуд. хлеба на семью въ 5 чел. Значит*, цар-^ 

ское правительство на по'ло вин^ понижает* 'количество хлеба; 

необходимое въ действительности на продовольств1е. ' Въ-третьихь, 

рто количество * (т. е. 48 пуд. на семью). — гласить циркуляр'*,,— 

.уменьшается на половину, въ виду того, что рабочш :)ле.мет ь 

Йоставляетъ около 50°/, населешя". . Правительство неуклонно 

настаиваетъ на своемъ правиле, что рабочее населеше не должно 

получить ссуду, ибо оно де можеть заработать. Но ВЕДЬ $оке 

разъ министр* предписал* не Считать неблагополучными те уезды, 

где есть обычные заработки.' Зачем* же второй разъ исклю-

чать из* пособ1я рабочее населеше? Т!'1;дь вс-Ьмъ из'Йестнй, что 

въ настоящ1й годъ не только н !;тъ особыхъ заработковъ, . но и 

обычные-то заработки все упали ио случаю кризиса. В'^дь само 

правительство повысыладо изъ. городов*. в*-деревпи десятки ты-

сяч* безработных* рабочих*! Вед* опыт* прежних* голодовок* 

доказал*, что исключеюе рабочаго населетя ведет* только къ 

разделу недостаточной ссуды между детьми и взрослыми ! НЕТ*, 

поговорка: „съ одного вола двухъ шкур* не дерут*" была бы 

еще слишкомъ лестна для ' министерства в'нутреннихъ д Ьлъ, кото-

рое въ два цр1ема исключает* , из* числа нуждающиеся .вевх* 

способных* къ работе! Въ-четвертыхъ, и это вдвое уменьшенное 

количество совершенно недостаточнаго пособ|я уменьшается 

еще на '/з—
1
/«—7ц „во внимаше къ приблизительному числу 

состоятельныхъ хозяевъ
(
 имеющих* запас* отъ прошедшйго года 

или же какой-либо матер1альный достатокъ"!! Это у>ке третья 

шкура съ одного и того же вола! Какой еще „достаток*" или 

„запасъ* могутъ быть у крестьянина, собравшаго не болве 48 п. 

хлеба на семью? Всяше остальные заработки сочтены уже 

дважды, а кроме того ведь однимъ хлебомъ не можетъ просу-

ществовать даже руссшй крестьянинъ при всемъ нищенстве, до 

котораго .его довела политика правительства, гнетъ капитала и 

помещиковъ. Необходимъ расход* и - на топливо и на ремонт* 

дома, и на одежду, и' на пищу, кроме хлеба, Въ обыкновенный 

годъ даже беднейпие крестьяне, какъ это известно изъ научных* 

оиисатй крестьянскаго хозяйства, расходуютъ более половины 

своего дохода на друпя нужды, кроме хлеба. Если принять во 

внимаше все это, то окажется, что министръ определяетъ нужду 

въ помощи въ четыре или въ пять разъ меньше действи-

тельной надобности. Это не борьба съ голодомъ, а борьба съ 

теми, кто хочетъ действительно помочь голодающим*. : 

И циркуляръ заканчивается прямымъ походомъ против* част-

ных* благотворителей. Нередко обнаруживалось — гремит* г. 

Сипягйнъ — что иные благотворители стараются возбудить въ 

нпселенш „недовольство существующими порядками и ничемъ не 

оправдываемую требовательность по отношешю къ правительству*, 

ведутъ „противуправительственную агитащю" и проч. Это — 

обвиненш, въ сущности, прямо лживыя. Известно, что въ 

1891 г. были разсылаемы прокламащи „крестьянскихъ добро-

хотов*", прокламацш, справедливо указывавипя народу на его 

настоящаго врага; былй, вероятно, и друпя попытки агитащи на 

почве голода! Но не было ни одного факта, чтобы, прикрываясь 

благотворительностью, вели агитащю революционеры. Масса благо-

творителей — это несомненный факт* — были только благо-

творителями, и если г. Сипягйнъ ссылается на то, что из* нах* 

многие — „лица с* небезупречным* политическим* прошлым*", 

то ведь кто у нас* теперь с* „безупречным* прошлым*"? Даже 

'„высокопоставленный лица" отдавали очень часто въ юности дань 

общедемократическому движенш ! Мы, конечно, не хотимъ ска-

зать, чтобы агитащя противъ правительства на почве голода 

[была недозволительна ' или хотя бы даже нежелательна. Наобо-

рот*, агитащя необходима всегда , и во время голода въ особен-

ности. Мы хотимъ сказать только, что г. Сипягйнъ выдумыва-

етъ небылицы, стараясь выставить , свои страхи и опасешя ре-

=зультатомъ опыта. Мы хотимъ сказать, что слова г. Сипягина 

доказываютъ только одну старую истину: полицейское правитель-

ство боится всякаго соприкосновения с* народом* сколько-нибудь 

независимой ' и честной интеллигенщи, боится всякаго нравдйваго 

'а смелаго слова; прямо обращеннаго к* народу, подозревает* ' — 

'и подозревает* совершенно справедливо — что одна уже забота 

да действительном* (а не мнимом*) удовлетвореши нужды будетъ 

равносильна агйтацш против ь правительства, ибо народ* видит*, 

что частные благотворители искренно хогять ему помочь, а чи-

новники царя мешают* этому, урезывают* помощь, уменьшают* 

размеры нужды, затрудняют* устройство столовых* и т. д. Те-

перь новый цйркуларъ требуетъ прямо „подчинить контролю 

властей" все пожертвования и приглашения къ пожертвовашямъ, 

всякгя устройства столовых*; требует*, чтобы все пр1ъ$жаюпцё 

„представлялись" губернатору, выбирали себе помощников* не 

иначе, какъ съ его разрешены, давали ему же отчет* в* своей 

деятельности!! Кто хочетъ помогать, подчиняйся полицейским* 

чинам* и полицейской, системе всяческих* урезок* помощи и 

безеовестныхъ сокращений пособй! Кто не хочет* подчиняться 

этой гнусности. — тотъ не смеетъ помогать': въ этом* вся суть 

политики правительства. Г. Сипягин* кричит*, что голодом* 

охотно пользуются неблагонадежный в* политическом* смысле 

лица для своих* преступных* целей под* личиной помощи ближ-

нему", а вслед* , за ним* вся реакцюнная печать повторяет* этотъ 

крик* (напр., „Моск. Вед."). Какой ужас*! Пользоваться народ-

ной ;нуждой для „политики"! На самомъ деле ужасно, на-

оборотъ, то, что въ Росеш всякая деятельность, даже самая 

Далекая отъ политики, филантропическая (благотворительна»^ 

деятельность неизбежно' ведет* къ столкновеппо независимых* 

Людей съ полицёйскимъ произволрмъ и съ мерами „пресе-

четя", „запрещетя",, „ограничения" и проч. и проч. Ужасно то, 

что правительство прикрываеть соображениями высшей политика 

свое 1удушкино стремление — отнять кусокъ у голодающаго, 

урезать впятеро размерь пособш, запретить всемъ, кроме поли-

цейскихъ чиновъ, подступаться къ умирающимъ отъ голода! И 

мы повторяет»- еще разъ прпзывъ, сделанной " уже' „Искрой": 

открыть обличительную кампашю противъ продовольственной 

кампаши цолицейскаго правительства, разоблачать въ безцензург 

Ной свободной печати все безобраз1я местныхъ сатраповъ, всю 

корыстную тактику ур'взыван1я пособШ, всю ■ мизерность и не-

достаточность помощи, жалкое преуменьшение голода и позор-

ную борьбу противъ техъ, кто хочетъ помогать голодающнмъ.! 

Мы сов'Етуемъ всемъ, у кого есть хоть капля искренйяго сочув-

СТВ1Я къ народному б4>дегв!ю, позаботиться о распространении въ 

народе знакомства съ истинным* смыслом* И значешемъ мини-

стерскаго циркуляра. Ведь только безкопечиой темнотой народа 

и можно объяснить себе, что подобные циркуляры не вызы-

вают* тотчас* всеобщаго возмущешя. И пусть сознательные
 ь

ра-

боч1е, которые всего ближе стоят* и к* крестьянству и к* не-

развитым* городским* массам*, возьмут* на: себя почин* въ деле 
разоблачетя правительства! 
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Въ Минске недавно распространено на русском* и еврейском* 

Азыкахъ следующее вбззвате новой „еврейской независимой ра-

бочей партия*: *н оа ■ тую» нно ояакот .подои, .гхмянж л-аоовцчтн 

ЕВРЕЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ ПАРТШ. 

И ,. ВЗГЛЯДЫ . ПАРТ1И, 

-о<,т ..Ь':г;Мы швяаваежь», ■ п-1 .он 

; а) что никакая теор1я не настолько могущественна и неопро-

вержимо верна, чтобы давать право своимъ приверженцам* вести 

безеознательную массу за собою къ ЦЕЛИ , которой масса не по-
фашеовдодуо ужодргоя отя агАо1вш .гдалидэи .ыуп отляэерйтаяквт 

б) что еврейскш рабоч1й класс* в*' настоящее время требует* 

хлеба, и знашй и что эти требоватя должны быть удовлетворены; 

в) Что ПРЕСТУПНО приносить въ жертву материальные инте-

ресы рабочаго класса таким* политическим* ЦЕЛЯМ*, который в* 
настоящее время ему чужды; 

г) что рабочий, 'как* всякий человек*, имеет* право быть сто. 

ройником* всакой ему" угодно политической партии и все-таки 

и4меетъ право защищать свои экономические и культурные инте-

ресы и быть членомъ вполне равноправнымъ в* экономических*
 1 

4 культурных* организациях*; 

д) что экономический и культурный организации Должны стать 

■ёму необходимы, какъ воздух* и вода, регулировать его эконо-

мические интересы, доставлять ему знания; и что таковыми оне 

могут* стать только' тогда, когда оне будутъ ЦЕЛЯМИ сами по себе, 

а не служить орудиемъ какой бьи то ни было политической партии. 

П. Мы находимь ненормальным* современное положение 

вещей, при 'котором*. экономическия организации нахо-

дятся подъ руководствомъ преимущественно политичес-
каго по своимъ целям* „Бунда", потому что : 

а) экономическая деятельность является для „Бунда", глав-

нымъ образомъ, средствомъ революционизировать рабочую массу, 

и потому „Бундъ" намеренно игнорируетъ въ своей экономической 

деятельности многия безусловно полезный для рабочей массы 
мероприятия; 

б) „Бундъ", принимая рабочаго, ищущаго только хлеба И зпа-

ний, въ свои, на взглядъ массового рабочаго, чисто экономиЧесмя ; 

организации, навязываетъ рабочему свои политические взгляды и 

стремления, не считаясь съ его психикой, привязанностями и стрем-

лениями. Рабочих* съ не-„бундовскими" взглядами въ экономи-

ческия организации „Бундъ" иие принимает* а инертно консерва-

тивную часть рабочей массы отпугивает* своей репутацией поли-

тической партии. Въ результате подобная тактика „Бунда" вре-

дит* организованной массе и жестоко поступает* с* остальными 

рабочими, которые тоже ищут* союза со своими органаизованными 
тодариидами; 
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в) „Бундъ" развиваегь рабочихъ односторонне, ограждая 
ихъ отъ не-„бундовскихъ" взглядовъ и такимъ образомъ вносить 
въ рабочую массу духъ умственнаго порабощения; 

г) „Бундъ" не допускаетъ въ рабочий массы интеллигентный 
молезнтыя силы, съ его политическими взглядами несогласный 
„Бундъ" исполийлъ великую историческую миссию, развивъ духт 
недовольства своимъ экономическимъ положениемъ въ рабэчемл 
классв, но когда это достигнуто и вся рабочая масса стремйтс; 
къ организации, сделалось невозможнымъ держать экономическую 
и культурную деятельность въ политическихъ тискахъ „ Бунда ". 

ПгогРАмма ПАРТИИ. 

1) Еврейская Независимая Рабочая Партия имъетъ ЦЕЛЬЮ под 
«яме материальнаго и культурнаго уровня еврейскаго пролетариат-
посредствомъ культурно-экономичеекпхъ организаций, какъ неле 
гальныхъ, таи:ъ и легальньихъ по мере возможности. На прак 
тике эта игвль сводится: а) къ развитию широкихъ экономиче 
кихъ организаций (трэдъ-юнюновъ, кассъ, клубовъ, ассоциации 
б) къ развитию среди рабочаго класса научньихъ и профессиональ 
ныхъ знаний и къ воспитанию его для коллективной жизни. 

2) Партия въ цътиомъ не выставляет* себе никакихъ политичсс 
ииихъ ц^лей и и<асаетея политическихъ вопросовъ лишь въ той мер ь 
поскольку они затрогиваютъ повседневные интересы рабочихь 

3) Партия объединяет* для экономической и культурной де я 
тельности рабочихъ всякихъ политическихъ взглядовъ и совсем;, 
безъ таковых*. 

4) Организация партии демократическая, т. е. управляется снизу, 
а не сверху. 

ЕВРЕЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 

Въ мотивировке взглядовъ НОВОЙ партии мы находимъ много 
знакомаго. Здесь, . наконец*, последовательно проведены все 
основныя положения того направления, которое принято называть 
.экономическим*" и которое до сих* пор* не договаривалось да 
конца въ гласных* заявлениях* и программах*. 

Никакая теория не ииастолько истинна, чтобы давать право 
своимъ прйверженцамъ вести за собой без'сбзнатёльную масс '. 
Да ведь это только полное выражение твхъ взглядовъ на значе-
ний „теории", т. е. социалистическихъ принциповъ, кбТсфиаё про 
поведовались наипими „экономистами". Для нихъ социалистичес-
кие принципы всегда были только „книжной выдумкой" — про-
дуктомъ более или менее геннальныхъ умовъ, а не выражением* 
действительнаго хода общественнаго развития, не выросшей из и, 
многолетняго опыта всемнрнаго пролетариата формулировкой об-
шихъ интересовъ рабочаго класса. Для нихъ между интересами 
рабочаго класса и „теорией" лежала, пропасть, и всякая попытка 
подчинить сознательное движение рабочихъ требованиямъ „теории", 
т. е. ссц.-демократической программы, казалась- „навязыванием"! 
рабочему своих* политических* взглядов*", въ чемъ „независима:; 
партия" обвиняет* „общееврейскй рабочий союз*" („Бундъ"). 

„Противоположность своей программы и своей группы дви-
жение, какъ чего-то самостоятельнаго, какъ верховной теорстп 
ческой инстанции, «акт духа, витаирщаго надъ безформеннымл 
хаосом*, —• такова позиция, которую заняли „Искра" и „Заря"., 
говорит* Б. Кричевский въ своей последней статье („Рабочее 
Дело", ном. 10, стр.29). Мы видимъ, что Кричевсннй обвиняет! 
„Искру" и „Зарю", а вместе съ нимй и всю сецпалдемокрапю, 
въ том*, что они свою программу и свою „группу" ставят* выше 
рабочаго движения, как* оно есть, хотя бы въ данную минуту 
это движение шло ошибочнымъ путемъ, напр., было направлено 
противъ инородныхъ рабочихъ или противъ социализма, или про-
тивъ политической свободы. „Еврейская независимая рабочая 
пария" вполне' согласна с* Кричевспшмъ въ томъ, Что „движение" 
безеознательной массы должно вести за собою „теорию", а Ш 
обратно. (Не приглаеитъ-лй „Независимая рабочая партия" Кри 
чевскаго въ редакторы 'ея изданий? Дух* его, во всяком* слу-
чае, уже теперь . „витает* надъ безформеннымъ хаосом*" новой 
^партии",). . ,
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 д'яонйи? 
„Еврейский рабочий клаесъ требуетъ въ игастоящее время хлеба 

и знаний", а потому „преступно приносить въ жертву матерналп,-
ньие интересы рабочаго класса такимъ политическим* целям* 
который въ настояицее время ему чужды". Опять знакомая песнь 
о томъ, что агитационная и организаицонная работа должна 
вестись вокруг* тех* требований и только тех*, который уже „со 
знаны" массой (См., напр., статью В. И—на. въ „Раб. Деле", ном. 
2-3). Принимая это положение, люди, конечно, могут* расхо-
диться въ оценке того, какия требования уже сознаны данной 
массой; но это разногласие не поколеблетъ согласия въ принципе: 
не действительные интересы рабочаго класса, а те интересы, ко-
торые онъ уже созналъ, должны определять собою деятельность 
партии. И это вполне логично: если рабочая масса сегодня По-
нймаетъ свои интересы не такъ, какъ понимала ихъ вчера, то 
какъ же намъ судить о томъ, что такое ея действительные инте-
ресы? Мы, социалдемократьи, судим* об* этих* интересах*, руко-
водствуясь своей „теорией", т. е. продуманным* опытом* движения 
мирового пролетариата и научным* наследованием* общественнаго 
развития. Но для „экономистов*" эта теория — звук* пустой: 
отъ своихъ „ученьихъ" — отъ Бернштейновъ, Струве, Прокопо-
вичей — они узнали, что теория научнаго социализма (марксизмъ) 
не есть „настоящая" наука (какъ известно, настоящая наука — 
это та, за которую буржуазное общество платит* в* универси-
тетах*). А, стало быть, такая ненаучная теория не имеет* ника-
кого права „навязывать" массам* свои выдумки. Только одни 
„сектанты"-марксисты, для которых* „теория" , дороже жизнеииныхъ 
пннтересовъ живых* людей, только они могут* во имя своей теории 
иге смущаться темъ, чего хотятъ рабочий массы, но учить эти 
массы тому, какия задачи ОПТЕ должны себе' поставить,' чтобы 
удовлетворить свои действительно Классовые интересы*). 

Для „экономистовъ" непонятно, что если, рабочий класс* „тре-
буетъ хлеба", то этого ему не могутъ дать социалдемократьи. 
Социалдемократьи только могутъ и должны указать, что этого 
„хлеба" онъ добьется въ классовой борьбе за уничтожение капи-
талистическаго строя, первымъ шагомъ къ которому будетъ завое-
вание политической свободы. Но это опять будетъ „сектантское" 
решение вопроса, которое не может* удовлетворить „экономя 
стов*". Последние от* своих* Бершдтейновъ, Струве и Проко-
повичей знают*, что хлеба и даже .с* хорошим* слоем* масла 
рабочие могутъ добиться и при капиталистическом* строе, лишь 
бы быть поумереннее и не рваться къ отдаленному социализму; 
это же самое подтверждает* и „настоящая" наука; та самая, ко-
торая снабжена клеймомъ: „дозволено цензурой". И „экономисты", 
въ прлномъ согласци съ этой клейменной > наукой и къ велико» 
радости буржуазии, верятъ, что если - рабочий . не добился при 
ервременнрм* строе улучшений, то это виииа. не: кавшталвстичес 
каго строя, а.техъ социалдемократячесишхъ агитаторов*, которые 
изъ-за журавля въ небе — социализма и политической борьбы 
забываютъ о синице — о непосредственной ,щольае". А потому 
„экоииомическиц и культурный организации рабочихъ должны стать 
ЦЕЛЯМИ . сами по себе, а не служить орудием* какой бы то или 
было политической партии". А кто съ этимъ не согласенъ, тотъ 

,,СЗИТ#йШо'н онноятдашумяэяп люятодсаон^Ч <гдоп готнд 
Все нападки „независимой рабочей партии", на ,,Бундъ" вос-

производить обычныя нападки „экономистов*" противъ революци-
онной социалдемократии. Напр., обвинение въ томъ, что „инертно-
консервативную часть рабочей масеы.Буядту отпугивает* своей 
репутацией политической партии". Намъ тоже -всегда I говорили, 
что мы своей политической и социалистической агитацией : можем* 
только „отпугнуть" ту . части» рабочих*,^ которая еще-, преданна 

ЩЩКШшЬа нё < йя> .о-ш 'оМвч оъ-иомвм л-п.шлгаг г.н 
я ьш'.Пь-а .вЫаэвнтнкон ново -{«эиодлд .гтэвампиавн .нщвеш* 

*) „Поэтому-то нигмь*.ил црищдадитйя» делать; столь -решительное 
и кррениыое , различие между интересами, которые1 цди#г' (интелли. 
генты) приписьшаемъ рабочим*, . и интересами,.■■цувйот.вит^т но 
имеющимися у них** ;(Уайетесшги

у
 сгф: 44, .брошюра известнаго 
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**) „Такъ-наз. „непонятливость масяъ", которая, постоянно слу 

жить, козлом* отпущен! и при всяких*, нарушения;"', принципа 

А что означает* обвинение вь недопущении „въ рабочую массу 
интеллигентныхъ полезныхъ сил*, нееогласныхъ съ политическими 
взглядами Бунда"? Да ведь это тотъ же упреичъ въ „сектант-
стве", который расточается по адресу революц'юнныхъ соцнал-
демократовъ всякий раз*, какъ они проявляиотъ стремление орга-
низовать партию исключительно из* сознательно революционных* 
иементовъ и отказываиотся отъ „полезньихь" сил* буржуазнаго 
образа мыслей, говоря, что „намъ такихъ и даромъ не надо". 

Практическая программа новой партии опять вполне согласна 
:-ъ положениями „экономистовъ". Сощалдемократпя организуетъ 
иабочихъ для классовой борьбы. „Экономисты" наши уже давно 
ировозгласили равноправие организаций боевьихъ и мирныхъ (об-
цествъ взаимопомощи, потребительных* и т. п.; см. напр., ном. 10 
,РаВ~ Мыслит" и прилож. къ ном. 7 той же газеты), И те, и другия 
идинаково важны съ точки зрения непосредственной „пользы"*). 
„Независимая партия" имеетъ целью „поднять материальный и 
культурный уровень. . . посредствомъ культурно-экономических* 
организацш, какъ. нелега.ньныхъ, такъ и легальньихъ". Ни слова 

) классовой борьбе. Социалдемократия призяаетъ известное зна-
чение для рабочаго движения за трэд-юннонами, за кооперациями и 
иругими „экономическими" организациями только при условии ши-
иокой политической свободы (см. напр., письмо иваново-вознесен-
я;аго рабочаго въ приложении къ этому номеру). „Экономисты". 
I вместе съ ними и „Независимая рабочая партия" мечтаютъ о 
рэд-юнюнахъ и других* организацияхъ при. самодержавии, 
^цпалдемокрапя воспитываетъ рабочий - клаесъ для социализма, 
Независимая партия" воспитываетъ его для „коллективной жигани", 

сотя бы последняя проявлялась въ форме какой-нибудь торга-
яеекой „артели". Социалдемократия объединяет* въ своей партии 
о.иько рабочнпхъ-соцналистовь; „Независимая рабочая партия" обь-
-диняетъ. . . рабочихъ всякихъ политическихъ взглядовъ и СОВСЕМ* 

иезъ таковых*". Понятно, что при таи*ихъ „широких*" принци-
пах*, партия устанавливаетъ вполне „демократическую" органи-
>ацию „снизу вверхъ". Мы, социалдемократьи, не можемъ себе 
позволить таи<ой роскоши. Какъ партия революционная, мы вы-
(ужденьи подбирать людей съ осторожностью, и степень доверия, 
;оторой пользуется въ наших ь .организациях*, тот* или иной 
[ленъ, зависит* отъ его сознательности, отъ его о пыта, отъ его 
федашности Д'Ьлу. Организуемся же мы „сверху внизъ", т. е. 
путемъ подбора къ сплоченному ядру новых* надежных* элемен-
тов*, которые еще должны завершить овое политическое воспи-
тание въ организации. За это нась уже давно обвинянотъ въ 
диктаторстве", въ „генеральстве", въ „навязывании" массам* 
■воих* взглядовъ, своихъ приемов* борьбы. Теперь „независимая 
партия" решительно обещаетъ показать ннамъ пример* организации, 
основанной ига широко-демоифатическомъ принципе. 

А теперь разскажем* о происхождении этой новой парии. 
Вот* что пишет* наш* 'корреспондент*: 

„Прилагаемое воззвание распространено на днях* въ Миииске 
на русскомъ и еврейском* языках* (гектографир.). Издано оно 
•о дня на день приобретающими все ббльилее вл'нявгие сторонниками 
]убатовской политики (во главе стоят* один* ретушер* и работ-
ница, вернувшиеся изъ московской, тюрьмы сторонниками Зуба-
товских* взглядовъ — оба безукоризнненно честные яиоди). Они 
уже овладели тремя цехами и нихъ кассовыми организациями,. — 
переплетным*, столярным* и слесаригьимъ. Устраиваются еже-
недельно громадный собрания (о которьихъ, конечно, известно Ва-
сильеву и где присутствуют* шпионы-рабочие, ибо новая „партия" 
принимает* всех*, безъ исключения). Бундовцы въ весьма не-
удобномъ положении. Съ одной стороны, нельзя не противодей-
ствовать ихъ агитации, съ другой — всЬхъ, отстаиваионцихъ на 
.л'ихъ собранияхъ революцнаныьпе взгляды, забираютъ черезъ пару-
другую дней и немедленно ссылают* вь Сибирь. За последнее 
время почти еженедельно идутъ изъ Мйнспча этапы ссылаемых* 
на 3, 4 и 5 летъ. 

„Отношение жандармерии къ новому течению характеризуется, 
след. фактами: 1) Васильев* (жандармский полковник*) говорил* 
на допросе одному субъекту, что намеревался арестовать упомнну-
ную работницу, но получил* отъ Зубатова предписание не трогать, 
ибо „хотя она и не состоит* у нас* на жалованьи, но своено 
деятельностью косвенно содействует* намъ". 2) Васильевъ при-
зывал* къ себе упомянутаго ретушера и сообщил* ему, что онъ 
благосклоиино отнгосится нсь его деятельности и что онъ можетъ 
не опасаться ареста, хотя ему, Васильеву, известно, что он* 
устраиваетъ собрания, кассы, читаетъ литературу и проч. „Я 
ведь знаю, что вы не станете распространять литературу..." — 
„Это еще вопрос*", ответил* \ тот*. — „Ну, даже если и рас-
пространяете, то тот* вред*, который вы этимъ приносите, 
уравновешивается пользой новаго движения. Итак*, можете спо-
койно продолжать ванпу деятельность". 

„Характерен* прием* для запугивания массы. По отнфытии 
собрания, начинают* съ чтения июлучепныхъ илй будто получен-
ных* изъ Сибири Пйсёмъ съ описаниемъ лишений, раскаяний и пр. 
и выводится, конечно, мораль, что лучше всего бросить всякуно 
политику. гнди&шп ЗЙРООЙЦ о'тр .:; ; :.-.?.<-[-, . йёги 

„Однимъ словом* деморализация въ Минске полнейииая. На 
тняхъ посланъ на утверждение въ СПБ. уставъ общества, устраи 
ваемаго „Независимой партией". Въ последнее время, какъ сооб-
щают*, полк. Васильев* организовал* собрания столяров* для 
обсуждения вопроса о рабочемъ нонубе". 
. Шакъ, первая, следовательно, „экономическая" партия основана 
последователями Зубатовской политики „союза рабочихъ съ самО-
державиемъ". Мы этого давно ожидали и прёдсказывали такой 
поворот*. Мы указывали на то, что пропаганда наших* ^эконо-
мистов*" можетъ и должна послужить орудиемъ отвлечения ра-
5очихъ отъ борьбы за свободу, орудиемъ* которое постарается 
набрать въ свои руки наше правительство. По поводу первьихъ 
янаговъ Зубатова въ этомъ направлении мы (вь ном. 1) указали уже 
яа то, что успех* Зубатовской политики питается пропагандой 
„экономистовъ". Это игаше указание известная часть публики по-
няла, какъ стремление смешать въ одну кучу штоновъ и товари-
щей, держащихся неугодныхъ намъ взглядовъ. Нечего и говорить, 
что такое понимание было только проявлением* нечистой совести 
людей, которые не могли желать разобраться въ вопросе но су-
ществу. Никакого заподазриваниц сторонниковъ „Раб. Мысли" въ 
прислуживании правительству у нась не было. Мы хорошо вна-
ем*, что среди наших* „экономистовъ" много такихъ силъ, кото-
рый по своей преданнности делу и по своей самоотверженности 
могут* быть п^вннымъ прнобретенйемъ для всякой партии. Но мы 
также хорошо знаемъ, Что по своей малосознательнюсти, обуслов-
ленной темъ, что они воспитались на модной ныне „критике" 
Социализма, эти друзья рабочих*: способны принести пролетариату 
большой вредъ. Теперь мы видимъ* что Зубатов^ удалось вы-
звать исъ жизни одну „экономическую" парию для борьбы с* 
-революционной соцпалдемркраией. И если ему это удалось сде-
лать, то причины этого успеха коренятся до известной степени 
въ нашей собственной халатности. Пока гром* не грянул*, мы 
не перекрестились. БолыпингстВо нашихъ органгизацш сииокойино 
терпело в* своихъ рядах* пропаганду „экономистовъ", тогда какъ 
Давно уже можно было заметить, • что яга пропаганда готовйтъ 
успех* политик* „союза царя с* рабочими". Мнопе п многне 
товарищи оставляли и оставляют* безъ отпора оистематичесийй 
походъ нашихъ буржуазных* „крцтиковъ" протиивъ револионнюнн-
наго социализма, не смотря на то, что давно уже можиио было. 

ёсТь въ сущности не что иное, какъ ограниченность тех ь, кто 
ссылается на эту непонятливость", замечает* совершенно спра-
ведливо Роза' Люксембург 1* по поводу разговоров* об* „отпуги-
йании^.ийассъ'революционйоВтангтикой (Кеие ЪвИ, 1900-01, нпом. 50). 
>| .г$) Си», твр*\ ивЛбраинорЬ'Тпоминуигагв 1

 Л' -КИ^ •наиисаййШШ' 
ответь 11. Аксельроду (Уааетеоодв,- стр. Щу:,,Воящя оришизап!№ 
важна, но особенно важни.и мирный рргаииизащи, захватывающ!.я-| 
век стороны жизни рабочаго" Стадо быть, чемъ бодъе.,„мир1 

!На'я , темъ лучше, те .мт „важнее". Оплаченная, „наука." уже 
давно уверяет* в* этомъ ПрОлётариатъ, но безуспешно. Там* же 
(стр. 29): „Въ частости, кооперативы, ' не непременно классовые, 
ртрЬютЬ 'О 'иень'' крупную роль"' '(мн-вте НК). 
г I .гхия ГЕН ,от ан нэтевкыол .гннякпя') л вг.оо н .нмвг.чтнчойт 

заметить, ЧТР эта „критика" ведетъ къ ослаблению революционной 
энергии и социалистическаго самосознания въ рядахъ нашей партии. 
По поводу первьихъ шаговъ Зубатова наша газета снова призвала 
къ борьбе съ „экономистами", но этотъ призывъ былъ встреченъ,* 
какъ новое доказательство нашего „сектантства" и нашихъ „не-
тозарищескихъ приемовъ". 

Вь настоящее время имеется достаточно данныхъ, чтобы 
утверждать, что политика заигрыватй с* экономическим* дзиже-
н'[емъ рабочихъ практикуется не въ одном* МИНСКЕ . Первый 
адепт* Зубатова (см. ном. 1 „Искры") — рабочий Щ. — всю зиму 
„работал*" в* Екатеринославе, вербуя среди тамошних* ремес-
ленных* рабочихъ партию легальнаго движения. Въ письме ра-
бочаго изъ Ив.-Вознесенска отмечаются попытки жандармов* 
склонить рабочихъ къ „чисто экономической организация" и 

вполне основательно нашъ товарищъ указываетъ, что эти факты 
вынуждаютъ насъ къ удвоенной осторожности. Что такая осто-

рожность необходима, въ частности, и по отношению къ москов-
скому обществу взаимопомощи — этой первой легальной рабочей 
организации сколько-нибудь широкаго характера — показываетъ 
полученное нами сообщение корреспондента. 

„Въ Москве происходить нечто подобное минскимъ событиямь. 
Обпцество механпнческихъ рабочихъ, руководимое Дэномъ, Озеро-
вымъ и Онуфрневымъ, оказьпвается, тоже организовано рабочимъ-
ировокаторомъ и первое время служило " ловушкой для интелли-
гентныхъ и передовых* рабочихъ. Провокаторъ ловко вьизыва.ти, 
на споръ намеченньихъ лицъ, заставляя ихъ высказываться, а 
черезъ НЕСКОЛЬКО дней их* забирали". 

ЗДЕСЬ указана только одна — самая гнусная — опасность та-
кихъ покровительствуемыхъ , правительствомъ организаций: ихъ 
приспособление къ пелямъ сыска. Но съ этой опасностью можно 
бороться, удвоивъ конспиративную осторожность. Гораздо важ-
ннее тотъ фактъ, что, пользуясь покровительстЕомъ властей и 
руководимый искренними, но. малосознательными людьми, такия 
организации становятся орудиемъ успешной борьбы с* социализ-
мом* уже на почве организационной. Нашъ успехъ въ деле 
привлечения рабочихъ къ социализму до сихъ поръ въ известной 
мире объяснялся тЬмъ, что всяшя буржуазный попытки отвлечь 
рабочихъ отъ классовой борьбы находились подъ такимъ же гне-
томъ, какъ и наше собственное ДЕЛО . А въ области нелегальной 
работы мы, конечно, всегда окажемся впереди всякихъ буржуаз-
ныхъ друзей рабочаго класса. Но когда эти господа начи'наютъ 
работать под* покровительством* полйпии, шансы борьбы зиначи-
тильно изменяются. 

. Петербургские товарищи вено проиплую зиму убили на создание 
очень широкой и демократической (по уставу) рабочей организаниди, 
которая доляша была руководить одновременно и стачечной борь-
бой, и делом* взаимопомощи, и политическим* движением*. За-
нятые развитием* этой организации, петербургские товарищи такъ 
угЛубйлись въ свое дело, завещанное имъ экоиномистами „Раб. 
Мысли", что не смогли ни подготовить петербургскихъ рабочих-: 
къ поддержке студбнческаго движен!я, ни использовать въ целяхъ 
анчггации возбужденное настроение, вызванное въ рабочихъ мас-
сах* безработицей. Во главе рабочей организации стоял* некий 
рабочнй, чрезвычайно горячо защиян;авший „экономическую" про-
грамму,,, боровшийся против* всякихъ попыток* вовлечения рабо-
чих* въ студенческое движение и — говоримъ это съ гордостью 
— весьма враягдебино отниосившнйся къ нашей газете. Рабочий 
этотъ (къ сожалению, намъ не сообщена его фамилия; за досто-
верность факта ручаемся) оказался 'провокатором*, 'выдавшим*' 
довольно много людей (говорят*, из* томъ числе и проф. Мнлио-
кова); Случайность-ли, что втеревшнйся въ рабочее движение 
агент* правительства отстаивал* въ немъ именно программу „эко ' 
номизма"? Мы думаемъ, что нетъ. 

Припомннимь еице все учащающиеся факты благожелательнаго 
вмешательства жандармских* офицеров* въ стачки, где они ста-
раются разыгрывать роль друзей рабочихъ и иногда настаивают* 
на уступках* со стороны хозяев* (напр., в* Минске, Саратове), 
припомним* известный факт* покровительства властей артель-
ным* организацнямъ Левитсжаго на всемъ ЮГБ, — и мы убедимся, 
что теперь дело идетъ о начинающемся сиетематическомъ при-
менении; правительствомъ политики ; отвлечения рабочихъ отъ 
социалистической классеврй бррьбы на путь „легализации" эконо-
мическаго движения. 

Въ конечном* счете этотъ фактъ можетъ служить показате-
лем* того, какие успехи сделало у насъ рабочее движение, каниь 

оно расшатало „устои" царизма,' заставляя еге пойти на путь 
очеить для него рискованныхъ заигрываний съ чудовищемъ-проле-
тарйатомъ. Это обстоятельство, однако, не уменьшаетъ серьезности 
нашего положения. ' 

Для успешной борьбы- -.со ВСЕМИ провокаторскими затеями 
Зубатовыхъ мы должны крепко организоваться. Но теперь дело 
идетъ уже не о борьбе съ голымъ насилием* а о борьбе съ 
систематическимъ полил-ическимъ развращениемъ рабочаго исласса, 
совершаемым* при помощи сумбурных* и буржуазных* понятий, 
надъ распространентпемъ которых* много трудились наши соб 
ственные „экономисты" и. их* духовные отцы Щ легальнные „!<ри-
тики". На примере' минской „парни" мы видимъ, что опасность 
„экономизма" вовсе не исчезла, какъ въ томъ хотятъ уверить 
мниогне близорукие лиоди. Напротивъ, переставь шуметь о себе 
ина столбцахъ печати, онъ проникъ вглубь движения и имению те- . 
ииерь-то онъ иринимаетъ формы, явно враждебный нашему делу, 

А потому, поддерживая призывъ веЬхъ сознательныхъ ерциал-
демократич'ескихъ силъ нгъ партийному объединению, мы обязаны 
призняать, что въ основу такого объединения должно быть постав-
лено открытое, безъ всякихъ оговорокъ, признание стараго зна-
мени революционной социалдемократии,1 признание, которое требуетъ 
безпопцадной принципнальнжой борьбы со всякими видами „эконо-
мизма'', грозящаго стать орудием* въ руках* реакционных* силъ, 
ф всякими видами буржуазной „критики" социализма. 

'
 :

 Только такая принципиально твердая партия, ведущая неустанно
 : 

пропаганду рево.нноцюннаго социализма, шутя справится съ новой 
политикой одурачивания рабочихъ. 

Все это, конечно, кое-кому покажется новымъ доказательствомъ 
нашей- „'сектантской узойти". Насъ это обстоятельство не сму-
щает*. Столь ненавистное нашим* врагам* и нашим* недальне 
видным* товарищам* „сектантство" . революционной социа'лдемо-
нфатии есть на самомъ дЬлё „сектантство" людей, глубоко убежден-
ных* въ томъ, что ихъ „теория" выражаетъ истинные интересы 
ннролетариата и готовых* отстаивать эти интересы . въ борьбе со 
все?.;* юромъ, со всеми и всякими „независимыми" партиями въ 
тОмъ числе, со ВСЕМИ врагами пролетариата, какъ и съ его недальни -
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НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Къ вопросу о „БЕземыслЕиныхъ МЕЧтлнияхъ". Нам* п пи-
шут* съ нога: Какъ легко провести русскаго. человека, какъ 

'инемудрено водить его за носъ! Ему трудно живется, ему нечем* 
дышать, он* мечется и рвется, но пне хватает* духу разбить 
окно, за которым* егб ждёт* целый мйръ воздуха и света, по-
тому-..что., он* может* поранить -руку. И вотъ бнъ-ждетъ, какъ 
и^нститутка, молодца, который -яватся • н:.вырветгь-его>ижь- тюрьмы. •;• 
^тим* .молодцом*, .оказался ,кто-же? Восьмидесятилетний и при-

.томъ л 'Яччнвый старик* Банковский, — одна только декорация, вы,-
в'1 .с1 ;а, на которой написано: коренная, реформа., "а за., этой, вы-
ве'ск'о'й сотни самнлхъ алчных*, самых* наглых* анпинетнитовъ, го-
трвихь каждую минуту сбросить эту вью*ску пи заменить ее дру-
га» с* Надписью: врёмённыя п^авиила и т. п.;' смотря по обстоя-' 
тельстбамъ,--'ЙР Духу врёмени:' Но либералы- «абыли все эти про-
стыл «ещя.,жэткоашш п щишяи т, утплете^ завидевщичка»". : 
1»«%оЗйЧй«ввг- ЩнШтияф им*. Ваяновскимъ, юни забежали впе-;^ : 
рё^^ед'О, .^Мйг^засм^даивать;;;^^ . в* глаза, холоцсйщ,.«>вилаваи-:. .-. 
хвоггамл от* радости, и посыпались, как* из* рога изобилия, 

;Ть1 планы один* другого грандиознее и шире.. Наступило 
янн] с полной" невменяемости российскаго 'обывател. 

проэкт 
сесЙя ;ля: курился. 



оимйамъ царю за его щедроты, откуда-то выуживались доброде-
тели Ванновс; то. А Ванновский и его присные только посмеи-
вались: пускай погЬшатся дети, а усмирить ихъ во всякое 
время можно. И это время наступило: — обывателю скоро' ука ' 
зали пределы его фантастическихъ мечтаний. Прошло- еще не-
сколько месяЦевъ, призрачный надежды начинаюгъ разсёиваться 
и остается одинъ скверный осадокъ отъ наступающего сознания 
подлаго обмана. - Нужно-ли - еще другого доказательства после 
яовыхЪ ограничений въ приеме евреев* въ школьг средний и "вне-
шня? Можетъ-ли существовать.. б_олее ярюй примёръ цинизма, 
ЧБМЪ такое противоречие между громкими фразами и наглыми 
фиктами? Евреи, впрочемъ, уже непытали на себе „сердечность" 
Ланновскаго, когда онъ быль военным* мияистромъ. Онъ пре-
кратилъ совершенно прнемъ евреевъ въ военно-медицинскую ака-
демию, а солдатъ-евреевъ въ учебныя команды (где подготовля-
ются къ унтеръ-офицерскому званию). Что бьило первымъ делом* 
Ванновскаго, когда Они* приказом* царя быль призванъ на пост* 
.коренного реформатора"? Онъ циркулярно внушаетъ началъ-
никамъ учебньихъ заведений строго держаться проипентной* нормы 
и устанавливаетъ вторичную норму для ои<ончившихъ курсъ про-
гимназий (впрочемъ, последнее случается и съ не-евреями: въ Ря-
зани изъ 31 Чел., окончивших* курсъ прогимназии, принято въ 
ятомъ году въ V клаесъ гимназии лишь 15, при чемъ преимуще-
ство отдается темъ, которые поступаютъ въ пансионъ. „Где же 
связь между семьей и' школой:?" недоумевает* местный публи-
циистъ, начиная понимать, что дёло неладиио). Но ото только цве-
тики. Въ последний месяц* стали носиться зловепцие слухи, что 
готовятся новыя ограничения. Неужели? Возможно-ли? недо-
умевали все; не хотелось верить, сопоставлялось это съ корен-

ииой реформой; — действительно несопоставимо. Но прошло не-
которое время, и слухъ сделался фактом*, фактомъ гнусным*, 
нелепым*. Установлены новыя нормы для приема евреевъ въ 
университетъ; вместо 10 — 7°/

0
, вместо б — 3'/

0
, вместо 3 — 2"1„. 

Въ некоторый гимназии совершенно прекращен* „на время при-
ем* евреевъ, такъ какъ их* оказалось нетяного больипе нормы", 
и приказано ждать впредь до окончательной нормировки. И это 
все делается волей одного человека, путемъ даже не циркуля-
ровъ, а воровскихъ предписаний, чтобы меньше шума было. 
Можно-ли здесь поставить точку? Но ведь еще осенью соберется 
комиссия для обсуждения еврейскаго вопроса въ пико-тв. До чего 
она дойдетъ? Что въ подлой угодливости и!иередъ Ванновскимъ 
не будетъ недостатка, за это поручиться можно. Что делать 
евреям*? Куда деться отъ того, что есть и что еице будетъ? 
Представлпетъ-ли себе конкретно читатель все прелестии проценнт-
ной нормы? Случалось мне готовить въ гимназию мальчиковъ 
евреевъ. Мне кажется, что муки инквизиции не могутъ срав-
ниться съ теми, который приуготовлены самодержавнемъ родите-
лямъ-евреямъ, решающимся определить сына въ гимназию, и са-
мому мальчику. Я помню одного, который три года подрядъ 
держалъ экзаменъ въ первый клаесъ, последние два раза получилъ 
по две пятерки, — и не былъ принятъ. Это былъ щупленькнй, 
бледный мальчуганъ, безъ кровинки въ лице, изведавший уже 
на СЕОИХЪ плечахъ, не смотря на свои 12 лёть, всё прелести рус-
скаго произвола. Онъ многое могъ бы поведать либераламъ, что 
могло бы имъ быть полезно. Каждый день, утромъ, вечеромъ, 
за обедомъ, отецъ твердилъ сыну, что онъ еврей и что забыть 
ему это преступно и что есть еице другой еврей-конкуррентъ, 
богатый и влиятельный, съ которьимъ тягаться трудно. Доста-
точно бьило взглянуть на мальчика, чтобы сказать, что онъ пом-
нить заветъ отца. Онъ бредилъ уроками, вскакивалъ среди ночи 
и хватался за книжку, его глаза блуждали. . . это былъ одинъ 
издерганный нервъ. Самый экзаменъ тоже обставленъ, какъ 
следуетъ. Евреевъ экзаменуютъ отдельно, имъ задаютъ более 
трудную диктовку, съ нихъ больше спрашиваиотъ и на устномъ 
испытании. -Выходит* педагог* и читает*, что такой-то русский 
с* тройкой и четверкой принят*, а еврей такой-то съ двумя пя-
терками должен* ждать особаго совещания. Придетъ несчастный 
мальчикъ домой й тамъ вскоре узнаетъ, что принятъ его кон-
куррентъ-богачъ потому, что отецъ его подкупилъ директора 
и т. п. — мерзости безъ конца, волос* стаииовится дыбом*. Ну, 
можно-ли говорить о нгаренной реформе, не разрешивъ корен-
нымъ образомъ еврейскаго вопроса? Возможна ли сердечная 
связь, доверие, когда дети знаютъ, что директоръ — взяточникъ, 
а такой-то учитель берется за пятирублевый урокъ ублажить 
директора. Возможиы-ли здоровые нравственнвие устои, когда 

1 -имназия превращается въ самый опасный притонъ умственнаго и 
нравственнаго разложения, где развивается и классовой, и нацио-
нальный антагонизм*, где втаптываются в* грязь самыя драго-
ценнныя свойства детской души. 

Мне пришлось ехать въ одномъ вагонё съ евреемъ-купцомъ, 
педагогомъ и мальчикомъ-евреемъ гимназистомъ, только-что при-
нятымъ въ гимназию и жившим* у педагога, который и готовил* 
мальчика. Педагог* проливал* слезы надъ бедными евреями: „въ 
нынешнемъ году одна вакансия для евреевъ, а 18 прошений" 
(трогательное чувство, вероятно, явилось оттого, что онъ бралъ 

Приводим* присланный намъ обвинительный* актъ по делу 
о маиЗскихъ безпорядкахъ на Обуховскомъ заводе. 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТЪ. 

7 мая 1901 года среди рабочихъ Обуховскаго сталелитейнаго 
завода морского ведомства, находящагося въ с. Александровскомъ, 
Шлиссельбургскаго участка, города С.-Петербурга, возникли вол-
нения: они стали собираться группами, а затем* одна группа ра-
бочихъ, въ количестве 150 человекъ, войдя после обёденнаго 
перерыва на дворъ завода, вызвала къ себе заводское начальство 
и, предъявивъ ему требование о принятии на работы обратно 
26 человекъ, разечитанныхъ не задолго передъ темъ за прогулъ, 
стали домогаться, кроме того, еще увеличения заработной платы, 
установления восьмичасоваго рабочаго дня и уничтожения ночныхъ 
работъ. Сопровождая означенный требования дерзкими выход-
ками, рабочие вследъ засим* дали самовольно тревожный гудок* 
об* окончании работъ и, вбежавъ съ криком* въ мастерския, пу-
темъ угрозъ заставили прекратить работу тех* сотоварищей сво-
ихъ, которые продолжали работать. Шумъ и безчинства, про-
изведенные внутри заводского двора, скоро привлекли къ воро-
тамъ завода множество постороннихъ лицъ, изъ коихъ некоторые, 
несомненно, явились съ целью участвовать въ задуманных* 
безпорядкахъ, такъ какъ они всячески пытались проникнуть во 
дворъ завода, куда йхъ, по распоряженнно начальства, не допус-
кали. — Въ это самое время въ толпе появился Кронштадекии 
мещанин* Александр* Михайловъ Ковальский и, будучи удержанъ 
сторожемъ Алексеемъ Курниковымъ, пбй явленным* для охра-
нения калитки у запертыхъ входньихъ 'ворот* завода, набросился 
на упомянутаго Курникова, -сбил* его с* Ног* и нанес* Курни-
кову девять рань въ голову, -шею и спину, после чего онъ за-
держан* былъ околодочнымъ надзирателемъ Лесневичем* Вскоре 
после этого толпа рабочихъ въ несколько тысячъ человекъ, 
окончательно прекративъ работу, съ крикомъ ура, гиканьем* и 
свистом* вышла со двора Обуховскаго завода на Шлиссельбург-
скйй проспект*, производя безпорядокъ и шумъ. Те.мъ временемъ 
исправлявший должность начальника Завода подПолковникъ Ива-
нов* дал* знать о происшедшем*, по 'телеирону, въ местный по-
лицейский участокъ, откуда сообщено было о безпорядке поли-
ипймейстеру 3-го отделения города С.-Петербурга полковнику Па-
либину. Въ виду этого названный полициймейстеръ тотчас* же 
прибыл* на место происшествия въ сопровождении эскадрона 

жандармовъ, 52 пешихъ и 19 конньихъ городовьихъ и застал* на 
Шлиссельбургскомъ проспекте следующее положение: въ отиюше-
нии прибывшихъ еще ранее чиновъ местной полиции толп» вела 
себя крайне вызываюнцимъ образомъ и осыпала ахл бранью и 
насмешками, видимо, стараясь вызвати- столкновение. Заметив*, 
что прибывшие на месте околодочныг надзиратель Костюжко-
Валюжинич* обращаете особое внимание н» вдногс из-* ваиболЪе 
шумевших* рабочих*, нвекольк» человек! последних-, накину -

систематически въ долгъ деньги у купца-еврея). Я высказать 
предположение, что, вероятно, поступить тотъ, кто дастъ большую 
взятку директору. Педагогъ ответить, что такъ везде и повсюду: 
„не помажешь, не поедешь" и что это дело житейское. Я по-
зволил* себе возразить, что уже во всяком* случае не въ школё 
место такимъ правиламъ ; педагогъ замолк* и ужь больше со 
иной не говорил*, и "Стыдно ему стало? Не думаю; вернее, онъ 
решил*, что я „опаеный" или ужь очень наигвный человек*. 

В. С. АРЕФЬЕВ*, 2 августа въ селе Туркахъ, Баташ! у. въ 
Саратовской губ. въ земской больнице -уЬйеръ отъ мучительной 
болезни (гнойнато воспаления ередняго уха). продоля$авгаейся два 
месяца, Виктор* Севастьянозичъ 1 Арефьевъ. Покойному бьило всего 
27 летъ отъ роду, а съ 18 лет* онъ уже счита лся поднадзор-
нЬишъ. • Онъ начал* работать' очень рано, лёт* с* 16-17, и съ 
тех* пор* непрестанно работал*, въ пользу дорогой ему идеи, 
до нбелёдняго дня своей жизни. Былъ за это три раза въ 
ссылке: въ Нижнем*, въ Вятке и въ последний разъ въ Сибирии, 
откуда' вернулся въ сентябре прошлого года. В* первый -разг. 
онъ былъ взять за подстрекательство крестьян* къ бунту во 
времи* голоднаго года; во второй разъ за то, что раскрыл* и 
огласилъ деянйя жандармскаго правления и губернатора въ мест-
ной газете, и въ третий — за принадлежность и* Вятской рево-
люционной организации и за печатание воззваний на земском* 
гектографе. 

Въ Сибири, въ ссылке онъ тоже непрестанно боролся со вся 1 

кой неправдой и безбоязненно предавать глясностии все скрытыя 
проделки темной силы — администрации и местньихъ капита-
листовъ. За эти разоблачения полицейские чины привлекали 
Арефьева кЪ суду, который его оправдывал* въ виду обнару-
жившейся правдивости его сообщений, а высипее начальство го-
няло его изъ одной волости въ другую, загнав* подъ конецъ 
ссылки въ самую дикую местность. 

По возвращении изъ ссылки он* тотчас* же принялся за ра-
боту. Покойный былъ убежденный социалист* революционер* но 
человек*, чуждый всякой партийности, видевший во всяком* 
революционере, къ какому бы флагу и знамени онъ ни принад-
лежать, брата и борца за дорогие ему свободу и благо народа. 
Русская революционная партия понесла въ немъ несомненную 
утрату. " - ■ ■ 

Вечная память тебе, дорогой, безкорьистный, преданный друг* 
и товарищъ! 

ВЯТСКИЕ „ШТРЕЙКБРЕХЕРЬГ". Одиннадииать вятскихъ стати-
стиков* послали харьковским* статистикам*, взявшим* на себя по-
чини* организации бойкота противъ екатеринославскаго земскаго 
султана Родзянко, очень странное заявление. Начав* съ того, что 
уже ПОСЛЕ вступительной речй Родзянко къ земскимъ сдужащимъ 
„никто изъ нижеподписавшихся не пошел* бы на службу къ 
г. Родзянко"^ гг. „нижеподписавшиеся", темъ не менгве, находить, 
что екатеринославский инцидентъ они не могутъ считать „обпце-
статистическимъ де.томъ, для котораго надо было бы призывать 
къ заговору противъ г. Родзянко всю земскую статистику" - Въ 
чемъ же все-таки дело? Оказывается, что екатеринославсюе 
статистики должны были уйти тотчасъ же после того, какъ г. 
Родзянко потребовалъ отъ нихъ ведения дневников*, что они на-
няли для себя оскорбительииымъ. А такъ какъ екатеринославсюе 
статистики не сделали этого тотчасъ же, а подождали, пока г. 
Родзянко не уволилъ ихъ товарищей за неисполнение своего тре-
бования, то гг. вятские статистики находятъ, что „екатеринослав-
ская история получила нне столько общий и принципналыиый, сколько 
личный характеръ, не имеющий прямого отношения къ профессио-
нальным* интересамъ всех* земскихъ статистиковъ". 

Екатеринославсюе статистики протестунотъ противъ неспра-
ведливаго, по ихъ мнению, увольнения ихъ товарищей председа-
дателемъ управы и призываиотъ своихъ товарищей въ другихъ 
земствахъ поддержать ихъ стачку. Гг. вятские статистики не ре-
шаются отрицать справедливости требования екатеринославскихъ 
статистиковъ, но пускаются въ длинный разеуяадения о томъ, что 
стачку надо было начинать раньше, и кончают* тем* выводом*, 
что екатеринославская стачка не имеет* „прямого отношения кл, 
профессиональным* интересамъ всехъ земскихъ статистиковъ". 
Лучше нельзя было обнаружить полнейшее отсутствие у вятскихъ 
статистиковъ какой бы то ни было профессиональной солидар-
ности. Фабричные рабочие не вдаются въ раземотренне вопроса 
о томъ, рано или поздно устроили ихъ товарищи стачку, но счи-
тают* долгомъ классовой чести не мешать успеху этой стачки, 
становясь на места стачечниковъ. Вятские статистинш въ своемъ 
понимании профессиональных* и общенациональных* интересовъ 
своего „сословия", какъ видно, очень отстаютъ отъ нашихъ фаб-
ричныхъ рабочихъ. 

Гг вятские статистики находятъ, что бойкотирование г. Род-
зянко „мера слишком* серьезная, чтобы ее можно было приме-
нять безъ надлежаща™ разбора и соответствия съ причиной".... 

лись на ВалюжиНича съ крикомъ: „ребята, нашихъ хотятъ брать, 
не давайте", а вследъ засимъ кто-то изъ означенных* лицъ уда-
ромъ по затылку сбилъ съ ногъ Валюжинича, а другие рабочие 
сорвали съ него шашку, сломали ножны объ его голову и кам-
немъ выбили у Валюжинича два зуба. ПОСЛЕ ТОГО полициймей-
стеръ Полибинъ, нарядйв* конные и пешне патрули, сделал* 
распоряжение о предложении скопившемуся народу разойтись и 
очистить проспект*, но большинство рабочихъ, переходя съ места 
на место, явно не желало подчиниться этому требованию, заявляя, 
что они, рабочие, у себя дома и уходить не намерены. По адресу 
же патрульных* раздавались площадныя ругательства и крики, 
что ни полиция, ни солдаты ничего не значат*. Отдельные ра-
бочие и мелкия партии ихъ въ невольно человек*, обходя толпу 
и обгоняя патрульниковъ, громко уговаривали народ* не расхо-
диться и не поддаваться увещаниям* полиции и возбуждали толпу 
словами: „что же, братцы, неужели мы не постоимъ за своихъ, 
возьмемся же за дело, не робейте, наша возьметъ". При этомъ 
некоторые изъ шумевших* высказывали, что толпа за нихъ за-
ступится въ случае пбпытки полиции кого-нибудь ' задержать, а 
другие брата въ руки камни, размахивали палками нн старались 
задеть патрульных*, крича: „вотъ, какъ соберутся наши. рабочие, 
тан-;* мы вамъ покажеиъ наши порядки". Торговый заведения 
вдоль Шлиссельбургскаго проспекта были закрыты, изъ опасения 
разгрома, но некоторые рабочйе пытались воспрепятствовать 
этому распоряжению, требуя съ крикомъ и угрозами открытия 
пивной, чайной и казенной винной лавок*. В* это самое время 
содержателю чайнаго заведения -Малафёю Солозьеву бутылкою 
нанесенн* былъ ударъ по лицу, а одного изъ рабочихъ, не же-
лавшаго примкнуть къ прочимъ, толпа преследовала съ крикомъ: 
„еелни тьп мастеровой, то и долженъ быть настоящимъ мастеро-
вым*" и, ломясь в* его дом*, куда онъ успел* скрыться, требо-
вала отъ домохозяина его выдачи. Около шести часовъ вечера 
окончилннсь работы на соседней съ Обуховскимъ заводом* кар-
точной фабрике, а также на Александровском* казенном* заводе, 
после чего толпа на проспекте увеличилась еице несколькими ты-
сячами выипедшихъ • оттуда рабочихъ. Постепенно большинство 
производившихъ безпорядки скопилось у находящагося на прос-
пекте шлагбаума, ограждающаго переезд* подъездной железной 
дороги черезъ Шлиссельбургсюй проспект* Такого рода скоп-
лением* народа окончательно было прекращено всякое уличное 
движение и остановлен* проезд* конных* патрулей, которым* 
то.Чпа опускала на головы брусья шлагбаума; подошедший же ва-
гон* конно-желёзной дороги с* прибывшими на немъ чинами по-
лиция былъ осыпанъ градомъ заранее заготоизленныхъ камней. 
Для освобождения проезда былъ командированъ штабсъ-кагпитанъ 
полицейскаго резерва Стаховичъ, но толпа встретила его крикомъ 
„нам* нужна свобода" и требованием* открыть винную лавку, а 
сопровождавший Стаховича городовой Янутовъ брошенною бу-
тылкою сбить былъ съ ногъ, после чего ему нанесенъ ряд* уда-
ров* самому же Стаховичу съ большими усилиями удалось вы-
рваться изъ рукг рабочихъ, пытавшихся втащить его въ середиииу 

„Отказываясь отъ работы въ некоторых* земствахъ и заявляя о 
томъ публично, мы только облегчаемъ этимъ („совершенно чуж-
дымъ статистике") элементамъ завоевание земской етатистнки. 
такъ какъ съ одной стороны очищаемъ для нпхъ бюро, съ другой 
— даем* оружие против* себя администрации и тём* земским* 
управам*, который тяготятся статистиками и не решаются еще 
пожертвовать опытом* и знаниями профессиональных* статистя- " 
ковъ п интересами дела". 

Очень первобытно разеуждаютъ гг. вятские статистики. Адми-
нистрация и проникнутый еамоновейшймъ „благонамереннымъ* 
направлением* земекпя управы1 подняли систематическую тривлю 
земской статистики, норовя согнуть ез въ бараний рот* и очи-
стить отъ всякой неблагонамеренной скверны. ' Въ этйхъ видахъ 
^татистическия 'бюро заполняются проворовавшимися становымин, 
потерп-Ьвшими крушение волостными писарями и т. -п. „благо-
надежными" служащими. Въ эгихъ же видахъ пз* одних* стЛ-
тистичёскихъ бюро всячески вьикурйваютъ вгли<и\-ъ „поднадзор-
ных*", изъ другихъ спенплально „марксистов*'1 и т. д. Влтске 
статистики находят*, -что для того, чтобы не давать повода г?. 
Родзянко совершать такое „очищение", профессиональные стати-
стики должны' г самп содействовать введению въ' бюро такого р е-
жима, который соотвЬтетвуетъ видамъ начальства й ради кот..-
раго последнее ипцетъ себе служащихъ среди бывших* стано 
выхъ. Стало быть, не борьбой гг. вятские статистики думают* 
отстоять свое существоннаше, но принижениемл, своихъ требований!. 
Боимся, что они прогадаиотъ и что въ своемъ стремлении во что 
бы то ни стало умиротворить свое начальство, „не давая против* 
себя оружие", они только поощрять его увеличивать свою требо-
вательность и еще более неуи<лонно проводить политику превра-
щения земскихъ учреягденйй въ спмыя обыкновеннидя канцелярии. 

ПОЛТАВА . Въ конце марта мъстный жандармский полковник* 
Гангарт* вернулся с* общероссийскаго съёзда жандармовъ, умуд-
ренный последними выводами жандармской науки и снабженный 

.определенными указаниями на счетъ того, когда следуетъ „та-
щить" и когда „не пущать". И хотя сами жандармы вряд* ли 
о.кпдали со стороны полтавскаго населения какихъ-либо проявлении! 
общественной самодеятельности, но передъ 18-мъ апреля на вся-
кий случай были приняты некоторый!- меры. На главный улицы 
порода была выпущена цвлая свора- жандармовъ, постовымъ горо-
довымъ были даны соответствуюншя инструкции, а местами можно, 
было заметить трогательнуио троицу изъ городового, жандарма 
и „штатскаго". Въ то же время на Подолё, местности, населен-
ной железнодорожными рабочими, каждую ночь поочередно дежу-
рили четыре жандарма, а днемъ железнодорожные жандармы, 
переодетые въ штатское платье, сновали по всемъ направлениям*, 
возбуждая этимъ только насмешки со стороны знаиощаго ихъ въ 
лицо населения. Понятно, что все эти меры предупреждения ни», 
кого не могли испугать и ничего не могли предупредить: 18-го 
утромъ въ железно-дорожныхъ мастерскихъ, равно какъ и въ 
некоторыхъ ремесленныхъ заведенияхъ, расположенньихъ въ го-
роде, были разбросаииы и расклеены прокламации. Кроме неболь 
шого количества общерусскихъ прои<ламаций, отпечатанныхъ въ 
типографии „Южнаго Рабочаго", было выпущено еще две мест-
ных*, исполненныхъ на гектографё. 

Наиболее сильное впечатление прокламации произвели на со 
вершенно серую массу пришлыхъ бездомныхъ рабочихъ. Среди 
нихъ слышались возгласы, вроде того, что „а мы-то, дураки, ни-
чего этого не знали!" или „Да бросимъ же работу: что же это 
въ самомъ деле, рабы мы, что-ли?" 

Целыхъ два дня работа не клеилась: рабочие собирались куч-
ками, читали и обсуждали прокламации. Наиболее горячия го-
ловы рвались къ демонстрации. 

Возбуждение, начавшееся среди рабочихъ, сильно обезпокоило 
желёзно-дорожное начальство. О всемъ происшедшемъ немед-
ленно дано было знать въ жандармское управление. Гангартъ 
прйезжалъ самолично, отнялъ несколько прокламаций, допросилъ 
игвеиголько человепгь, но ничего не добился. После этого рабочие 
еще несколько дней носили прокламации съ собой въ мастерския, 
а затем* растащили ихъ по всему городу: отдельные экземпляры 
попали даже въ' казармы. О празднике перваго мая узнали ши-
рокие слои рабочихъ. Кто не читалъ прокламации самъ, тотъ сльи-
халъ о нихъ отъ другихъ. И хотя въ изустной передаче содер-
жание происламаций принимало нередко фантастический характеръ, 
но уже и эта передача, возбуждая въ слушателяхъ любознатель-
ность, вскоре приводила ихъ къ познанию истины. Въ этомъ 
отношении любопытенъ эпизод*, происшедший на паровой мель-
нице Молдавскаго РазскаЗываютъ, что одинъ рабочий съ этой 
мельницы, неграмотный хохолъ, подойдя после перерыва на завт-
ракъ къ кучке товарищей, обратился къ нимъ съ такими словами: 
„Оце мини вокзальцы и<азаяи, що тамъ якись письма получены. Пй-
шутъ що изъ губернии прйидуть пятьсотъ человикъ, будутъ тут* 
бунтоваться у Полтави". Но товарищи, успевшие уже во время 
перерыва ознакомиться съ соДержаниемъ прокламации?, разъяснили 
ему, въ чемъ дело. . . 

толпы, вооружившейся булыжниками и градомъ камней оттеснив-
шей нарядъ полиции. Извещенный о происшедшемъ у шлагбаума 
полициймейстеръ Палибинъ приказалъ тогда коннымъ жандармамъ 
силою разогнать толпу, очистить проезд* и возстановить движе-
те по проспекту. Подъ натйскомъ жандармовъ, обнажившихл, 
шашки, толпа действительно освободила временно проездъ и даже 
разееялась по соседнимъ дворамъ, но затемъ изъ-за заборовъ и 
изъ оконъ домовъ съ обёихъ сторонъ проспекта чины полиции и 
жандармы были буквально осыпаны градомъ заранее приготов-
ленныхъ камней; большинство же безчинствовавшихъ засело во 
дворё карточной фабрики, заперевъ и забаррикадировавъ извнутри 
все ворота и выходил, и стало бросать камни и кирпичи оттуда. 
При такихъ условиях* жандармы и конная стража принуждены 
были отступить, т. к. сыпавшиеся со вс-Ьхъ сторонъ булыжники 
пугали лошадей. — Захвативъ имевшихся на лицо пешихъ горо-
довьихъ, полициймейстеръ Палибинъ трижды тщетно пытался по-
дойти Къ воротамъ карточной фабрики, съ целью йхъ выломать; 
большинство сопровождавппихъ его городовьихъ получило ушибы, 
а самъ онъ былъ сбить съ ногъ ударами камней въ голову, 
спину и ступнио. — Ободреииная тапиимъ успёхомъ, толпа вы-
шла вновь на просп ектъ и съ крш;омъ: „что теперь сделаете 
съ нами! если возьмете хоть одного, то мы съ вами разделаемся" , 
она стала надвигаться на отступающихъ къ Обуховскому заводу 
чяновъ полиции, бросая в'ь нихъ камнями и СМЕЯСЬ надъ выстре-
лами въ воздухъ, которые городовые принуждены были произво-
дить," а оттвенивъ полициио и жандармовъ въ переулокъ, ведуппцй 
къ заводу, толпа и этотъ переулокъ осыпала камнями. Тогда 
Исправляющий должность начальника Обуховскаго завода подпол-
ковник* Иванов*, опасаясь наппадениия на самый Завод*, предло-
жил* полицнймейстеру Палибйну воспользоваться имевшеюся на 
лицо и вооруженною ружьями морскою воинскою ппомандопо. Вы-
требовав* по телефону еще эспадрон* жандармовъ, две роты пе-
хоты и отрядъ городовьихъ, полициймейстеръ Палибинъ до ихъ 
прибытия согласился на предложение подполковника Иванова пи 
распорядился выставить прибывшую на место морскую команду 
изъ 20 матросовъ у входа въ переулокъ и, открывъ огонь вдоль 
проспекта, разееять наседавшую толпу. Выстроившуюся подл, 
начальствомъ боцмана Заставнаго команду толпа осыпала кам-
нями ; самъ Заставный получилъ при этомъ ударъ булыжникомъ 
въ лёвую ногу, а у одного изъ нижпгихъ чиновъ перешиблеиио 
было ложе ружья, после чего въ толпу дано НЕСКОЛЬКО залповъ 
боевыми зарядами: толпа разееялась, и прослектъ былъ очищенъ. 
Вскоре подошли еще две роты Омскаго пехотнаго полка, эскад-
ронъ жандармовъ и 80 человекъ городовьихъ, а затемъ, по рас-
поряжению полициймейстера, приступлено было къ заарестованйю 
лицъ, скрывшихся въ соседнйе дома, изъ которьихъ были брошены 
камни. Несколько изъ означенныхъ домов* оказались запертыми, 
такъ что пришлось выламывать двери, при чемъ изъ-за заборовъ 
въ солдат* и полицию снова брошены были камни, и въ это время, 
между прочимъ, раненъ был* конный городовой Николенкс ори 
следующихь обстоятельствахъ : обратив! внимание на го, что се 
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Въ городв 18 апреля прошло въ общем* спркойно. Только 
одну работницу изъ швейной мастерской, прочитавшую во все-
услышание подброшенную ей прокламацию, таскали бьило въ по-
лицию, но вскор-из выпустила безъ всякихъ последствий. Кроме 
того, въ одной типографии наборщики, проникшись, подъ влйянй-
емъ прокламации, духомъ протеста, потребовали сокращения рабо-
чаго дня на одинъ часъ; хозяинъ поспешилъ уступить. Черезъ 
несколько дней ПОСТЕ 18-го апреля среди обывательской пуб 
лики, особено въ мелкобуржуазной среде, распространился слухъ 
о томъ, что на первое мая назначенъ «бунтъ* на Резницкой горв. 
Судя по некоторымъ даннымъ, подобных* же опасения была не 

чуя;ды и сами представители власти. 
Только слово „бунтъ" въ слухах*, имевших* своимъ перво-

источником* оффицпалыныя сферы, было заменено словомъ „де-
монстрация". Однако, ни ожидания однихъ, ни опасения другихъ 
не оправдались на деле. 1 мая прошло еще спокойнее, чеиъ 
18 апреля. Лишь в* железнодорожныхъ мастерскихъ было раз-
бросано до сотни прокламаций (общерусских*, издание „Искры"), 
да десятка полтора первомайскихъ номеров* „Южнаго Рабочаго". 
Каи'ъ и первый разъ, прокламации вызвали сильное оживление, 
но не повели ни къ каким* практическим* результатам*. 

Справедливость требуетъ отметить, что все это время власти 
вели себя довольно корректно: не было ни арестовъ, ни даже 
обысковъ. Правда, за последнее время у насъ было и то, и 
другое, но это не имеетъ уже прямого отношения къ событиям* 
перваго мая. 

Р. 8. Вотъ уже два месяца въ местной тюрьме сидит* некто 
Власовъ, отбывавший въ Полтаве гласный надзоръ. Вся вина его 
состоитъ въ хранении несколькихъ нелегальныхъ брошиоръ. Убе-
дившись, что аидению не предвидится конца, Власовъ сталъ тре-
бовать освобождения, угрожая въ противномъ случае голодовкой. 
На, заявления его, разумеется, не было обращено нипшхого вни-
мания, и съ 25-го Власов* сталъ голодать. Трехдневная, голо-: 
довка подействовала: Власовъ освобожден*. 

КИШИНЕВ*. ПО поводу полученной изъ Петербурга прокла-
мации группы ■студентов* — членов* землячеств* высших* учеб-' 
ныхъ заведений, въ Кишиневе состоялся рядъ студенческих* 
собраний, йрииииедшихъ къ • нижеследующей резолюции. Кроме 
того, на днях* созваиио было собрание изъ представителей мёст-
наго общества въ числе' 146 'чеЛ. Вопросы, обсужденные на 
предыдущих* собраниях*, были разсмотрены и на этомъ собрания' 
пяъ представителей общества, которые присоединялись къ студен-
ческому протесту и приняли Ту же резолюцию, постановишь придать 
ей самую широниую гласность (путемъ пеЧатй, письменной и устной 
передачи, созывомъ 'подобных* собраний и 1 т. д.). 

Резолюция такова: «Мы, какъ студенты - граждане , 'выра-
жаем* свой протест* и негодование противъ возмутительнаго 
поведения правительства, выразившагося въ ограничении доступа 
евреевъ въ вьисшйя учебные заведения и въ проведении (пгь тому 
же административйымъ путем*) це.тага ряда другихъ .мЪропрштий, 
какъ напр., подтверждение Богсигвповскаго Циркуляра о прикреп-
лении къ округамъ, идущихъ совершенно въ разръзъ съ духомъ 
реформъ, намеченных* весною 1 подъ напоро^- студенческих* и 
общественных* во.лненннй. 

„Мы полагаем*, что студенты и общество должны по преж-
нему оставаться активными и выставит* следующий требования : 

Т. Отмены стеснений Въ выборе -университета. 
2. Возвращения уволенных* и отданных* въ солдаты товарищей. 
3. Свободного доступа въ выснита учебный заведения всем*, 

безъ различия религии, пола и нацюниалвности. 
4. Свободнаго обсуждения реформы печатью и обществом*". 

Омюяопеэоо ошг.яэ ,.гхт>оо,вс[ ндо^р н<;>*ъ>иявн'пн .Ынэт.жубвоЗ 
-; < 1 Й л'мйпидвиПэко^ц1 й'кэоа & .««пт'мклгап аониа.пог,-он««1т.эи( 
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Новыя РОГАТКИ .'. Новый цпркудяръ г. Сипягипа преподает* 
местным* властям* „упсазаннйя, коими надлежит* руководство-
ваться при выдаче разрешений на устройство публичных* пред-
ставлений, концертов* и другихъ увеселений с* благотворительной 
цельно". Каких* внутрениних* враговъ имеетъ въ виду этот* 
пновый циркуляр*? , Очень ыннргихъ: и голодающих* н;ре-
стьянъ, въ пользу , которыхъ очень часто устраиваются . и дол-
жны были устраиваться в* .настоящем* голодном* году ве-
чера, и концерты; и ну.жданощунося учащуюся молодежь, про-
тив* которой, особо .ваправдрнц, отдельные пункты циркуляра, 
запреппающие. устраивать вечера в* пользу' .(нтудентовъ, безъ, раз-
решения ихъ начальства, а студентам* —- быть устроителями ве~ 
черовъ; всякаго рода неоффициалыиыя просиз'^тит^льцыя общества,, 
который добывают* часть своих* доходов* вечериншамц ; . л, на-
коноцъ, револющонныа партии и организаций . .пцмоици . ясергвамь 
русскаго правительства,. который, .не смотря на все .меры щцпон-
скара надзора, ухитрялись кое-что получать с* этихъ вечеринок* 
и конпцертовъ. НрвынЗ, дпнрцуляръ требуетъ,. чтобы прежде, чемъ 
дать разрешение на устройство представления, концерта, вече-

двора дома 3/5. по Станционной улице . бросают* камни, озиачец-
ный Никрденко съ другим* городовым* подошел* к* воротам* 
и замятия*, что калитку извнутри держат* несколько человек*, 
въ виду чего ему пришлось открыть ее силою; когда Пишолсшср 
входилъ во- двор*, то бывшие тамъ разбёжа-ллсь, за исн-шочевйемъ 
одного, . ВПОСЛЕДСТВИИ оказавшагося рабочим* Обуховскаго завода, 
врестьян'иномъ Афанаспемъ . Красулинымъ, который сталъ отби-
ваться отъ городовьихъ и удар иль Яиколенкб три раза ножэл* 
въ бокъ, въ .лёвую руку и въ спишу. Выстрелами воинской ко-
манды ок^идся убитым* рабочий Обуховскаго завода * Павел* 
Максимов* и смертельно ранены рабочие .Николай Квдокямозъ и 
Адриан* Рожков*; нзЪ остальных* же раненых* в* тожсЬ'жъ 
врачебной помощи обратились десять' человек*, получивших* бо-
л-ье пили мснтЬе серьезный поранения ружейными пулями и сабель-
ными ударамин. Раньхке, получешиыя при вышеуказанных* об-
стоятельствах* сторожем* Алексеем* Курниковым* и городовым* 
Пиколенко отнесены бЬили врачомъ къ числу легких*,. Из* числа 
должностных* лини* при нападении толпы пострадали, независимо 
Курникова и Николенко, полищймейстеръ Палибинъ, у. котораго 
оказалась ушибленная рана на голове и контузия ступни; по-
мощникъ пристава Войко,, получивший сильный ушибъ въ животъ, 
окододочный надзиратель Костюшко-Валюжипичъ, подпо.ручикъ 
Омснаго .пБхотнаго полка Кинареевъ, помощникъ прист. Старцев* 
и свыше 15 городовьихъ, получившие болёе или менёе зпачптель 
кые ушибы и ссадпны. 

На возникшемъ по сему поводу предварйтельномъ следствии, 
кроме поименованныхъ Александра Ковальскаго и Афанасия Кра-
сулина, нанесяпихъ при вышеописанныхъ устовняхь раняы Курни-
кову и Нпколёнко, установлено участие еще 35 чел. По удосто-
верению чинов* мёстной полиции, в* чис.лъ лицъ, шедшихъ впе-
реди толпы со двора карточной фабрики и. камнями оттёснявт 
шихъ полицию въ переулокъ къ заводу, находились рабочие Обу-
ховскаго завода: Александръ Калиииинъ, Михаилъ Ношехоновъ, 
Захаръ Анисимовъ, онъ же Андреев-*, Павелъ Констанитяпювъ, 
Дмитрий Кокушкинъ, Дмитрий Ситниковъ, Дмитрий Саженниковъ, 
Михаилъ Оедоровъ, Иван* Ннкколаевъ, он* же Иванов*, и Дмитрий 
Вересов*; рабочие Александровскаго завода: Ефим* Дахинъ, Ни-
колай Чирковъ, Евдокимъ Трушинъ и Виталий Соколовъ; рабочий 
Путиловскаго завода Констаннтинъ Мвдянцевъ, бывшие рабочие 
Обуховскаго завода, разечиитанные передъ безпорядками за про-
гулъ ими 1 мая, Дмитрий Петровъ, Григорий Емельянов* и Кон-
стантин* Стефан*, а также лица, не имеющйь определенных* 
занятий, дворянин* Анатолий Гаврннловъ, крестьяне Александр* 
Александров*, Александръ Даувальтеръ, Александръ Щербаковъ, 
Александръ Тарасовъ, Александръ Богдановъ, Андрей Чирковъ, 
Семенлъ Машйстовъ, Михаилъ Кирплловъ и йванъ Соловьев* , онъ 
же Яблочкинъ; из* них* Медянцевъ и Соловьев*, онъ же Яблоч-
кйнъ, по словам* очевидцевъ Дмитрия Иваиюва, Анатолия Оедо-
рова п Малафея Соловьева, участвовали помимо того и въ на-
падении на винную и чайную Лавки. Кроме этннхъ лицъ, по по-
казаишо дзоглников* карточной фацрнжп Андрея Гаврилова н 

ринки или чтении, МЕСТНЫЙ власти „удостоверялись въ дЬйствп-
тельныхъ цъляхъ, цреследуемыхъ оными", т. е. производили сыскъ 
о „благонадежности* устроителей. 

Далее . вводится полицейский контроль за продажей билетовъ, 
воспрещается развозить билеты и программы спектакля на домъ, 
равно какъ раздавать ихъ посторонним ь лицамъ для распродажи, 

Далве, уплата расходовъ по спектаклю производится также 
подъ наблноденпемъ назначенного губернаторомъ лица, которое 
представляет* властямъ „оправдательные документы на всё рас-
ходы по устройству вечера". 

Весь чистый доходъ вручается губернаторскому „наблюдате.лно", 
н;оторый передаетъ эти деньги губернатору для вручения тому 
учреждению, въ пользу котораго разрешенъ вечеръ. 

Особый пунктъ воспрещаетъ произнесение на вечерах* речей, 
а равно устройство денежныхъ сборовъ. 

Жизнь, конечно, не преминет* обойти всё эти новыя ро-
гатки и, въ частности, сочувствующая русской революции публика 
найдетъ возможность пополнять и при новыхъ порядкахъ кассы 
нашихъ организаций. Новый циркуляръ характеренъ, какъ пока-
затель всей безграничной наглости нашихъ правителей. Назой-
ливая полицейская опека залезаетъ во все углы обывательсн^ой 
жизни, ломая все на своемъ пути. Невйнныя вечеринки и пред-
ставления отдаются подъ надзоръ разныхъ „наблюдателей", шпион-
синя способности которыхъ должны изощряться именнир въ дёле 
контроля благотворительныхъ сборов*. Вотъ въ разнаго рода 
акционерный предприятия попечительное няача.тьетво не пытается 
.иёзть съ усиленнымъ контролемъ. , Тамъ оно чрезвычайно „либе-
рально", туда оно вмёшивается только тогда, когда явно запахло 
уголовщиной, да и вмешивается часто затемъ только, чтобы за-
тушевать скандальный злоупотребления. А мирное -дёло обыва-

тельской благотворительности оно норовит*, совершенно парали-
зовать своимъ „наблюдением**. ),.,'.. 

Советуем* русскому обывателю задуматься надъ очень серьез-
ной задачей: при данной наглости. правительства и данном*, сми-
рении обывателей черезъ сколько,, примёрно, летъ мы дождемся рас-
поряжения о томь, чтобы всякнй. обыватель представлял* все своп 
домашние счета на просмотръ блшкайшаго постового городового '? 

Боимся, что это время не за горами. 
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Въ СПЕИРСКОЙ тюрьме. ...„Писать много въ этотъ разъ 
! не | б уду,- такъ какъ -еще не оправился отъ последствий жестокой 
пытки, которой былъ подвергнуть смотрителемъ-палачомъ Ачинг-
ской уездной тюрьмы 25 июня. Пытка надо мной началась ча-
сов ъ въ 0 вечера после повБркр, когда за мной пришел* смо-
тритель со старшим* и подстаршим* и тремя конвойными сол-
датами и приказал* подъ коивоемъ идти въ контору, где будто 
бы меня ожидадъ жандармъ. Пе идти подъ штыками было нельзя. 
Меня» вывела на дворъ, и .смотритель, обратившись к* конвой-
ным*, сказал*, указывая на меня: „это бунтовздикъ, цолитичес. 
иШ, бунтуетъ противъ государя императора", и съ этими словами 
ударилъ меня по голов* два . раза. -Я закричал*: «карауль, меня 
бьютъ!" На мой крикъ выбежал* изъ камеры арестантъ, тех 
нникъ Петруш*, и спросил*: что такое? Бить меня больше тут* 
не стали", а, разув* .и обыскав*,. . довели в* контору. Таи* смот-
тритель, оставив*- конвойныхъ и сказав*, имъ,. что сейчас* при-
деть , жандармъ и будетъ меня СЕЧЬ розгами, завелъ меня въ 
посетительскую и, от.ославъ лишннихъ людей, оставилъ . лишь од-
нлого , надзирателя, прнихвостня Вер дина, затворилъ- въ посети-
тельскую двери и сказадъ мн гв: «какъ ты смёлъ дерзнуть раз-
говаривать съ его превосходитедьствомъ* .(накануне я делал* 
заявление тюремному инспектору и прокурору по поводу условий 
содержания и задержания меня въ тюрьме), и съ этими словами 
началъ меня бить по левому, виску и, ударив*, разъ 6-7, ткнулъ 
пальцемъ въ левцй глазъ и ударилъ еще разъ по, этому глазу, 
отчего онтъ. совсёмъ закрылся, а я лишился чувств*. Въ чувство 
меня, привели холодной водой, нгатрру.но лиали на голову и въ рот*. 
Когда я приплел* Въ себя, меня ... о шить смотритель .начал* , бить 
по голов в п по лиду, рвать .-за волосьи., за уща, за щеки, за, губы 
до тЬхъ поръ, пока .д. снова не лишился .чувствъ. Такъ щвро-
ридось-.нёскодько разъ. Я бы , наверное быль забить до. смерти, 

что, и твердил* мня смотритель. в- даже выхватывал*. изъ нажертв 
ипашичу, . говори, . что . срубить голову, нр въ то время изрищелъ 
письмоводитель (это, я уз»;алъ потомъ) и помёша-лъ злодёйскому 
замыслу смотрителя. . . Меня ..еле живого привели ,въ нгамер.у, цъ 
которой наглухо,,забннлп онпно, лшпила цоды,, кипятку и прогулки, 
и посадили на „парашу". Когда меня , терзали, .душа надзира-
теля, роторый , стоял* въ нашем* отделении, возмутилась .звёрт 
евдомь. пытки,'. И)ОНЪ .донесъ о случизвще,мся помощнику., исира^ 
ниика, а смотрителю заявилъ, что ониь нежелаетъ бодаще адужилти., 
ибо не желаетъ идти съ цим*„на каторгу^ -Смотритель, уговарнн-
валъ его остаться, но тотъ отказался! На другой, день, былъ по-
мощникъ- исправника и виделъ, меня, избитаго, и все, 'а.р.естанты 
видели меня избитаго... Что будетъ дальше, не зниаю. Теперь 
часто теряется сознание и кружится голова. . .." 
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1С1рова, во время оыиорядковь, р^оогницы. означрннри 
фабрики Марфа Яковлева и Лиидйя Бурчевская в'ыбиралнд изъ мо-
стовой , булыжники..,и въ подолахъ платья подавали ихъ бросав-
шимъ въ чиновъ полиции лиидамъ, при чемъ Яковлева говорила: 
„мы стоимъ за братьевъ". Означенная Яковлева, по удостове-
рениио заведующаго домами. карточной фабряиси Петерса, извЬстнна 
ему какъ соучастница каких'ь-то тайных* сборищъ, Далее, по 
словамъ ночного караульщика Бепьковск'агр и сторожа Алекса"-
дровскаго завода Матенонаса, лицом*, ранивндимъ полицйймейстера 
Палибина, былъ не имЬнощйй определенныхъ занятий крестьянинъ 
й'асилий Моисеев* Багровъ; после безаорядковъ означенный Баг-
ровъ самъ хвастался, что Он* не бездействовал*, бросая въ по-
лицию камни; однимъ язъ нпх'ъ поцалъ въ лошадь какого-то поли-
цейскаго, а другимъ въ полковника .сь длипгюю черною. бородоио, 
такъ что тотъ упалъ и шапка свалилась съ его головы;, то'варшцъ 
я;е его, Багрова, попалъ бульглщииком* городовому въ голову. 
Независимо йзложеинаго, въ толп-в у шлагбаума замечены, были 
прикащикомъ мясной лавки Иваном* Голубевым* рабочий Обухов-
скаго завода Александръ Зайцев*, .бросавший съ яростью вЪ .поли-
цию камни ц уволенный съ завода Тимофей Завалишинъ, который 
бросилъ булыжникомъ въ жандармскаго офицера, но илромахнулся 
я попалъ лишь въ его лошадь. Еще райе, нежели толпа начала 
бросать въ полицию Камни, городовой Степаненко, между про-
чимъ, обратилъ внимаииие на рабочаго Обуховскаго завода Нико-
лая Васильева Семенова, который, расхаживая съ булыжникомъ 
въ рукахъ, въ разныхъ. мёстахъ возбуждать толпу противъ ио-
ЛИЦЙИ словами: «братцы, не поддавайтесь,, намъ ничего пе значить' 
полиция". Во время безпорядковъ, по показанию городовьихъ Ни-
колая Пархимовича, Ивана Кржеминскаго, Парфена Кузнецова, 
Юсифа Сташкевича, Алексея Припадчева и Антона Метелицы, а 
тВкже штабсъ-капитана Владимира Страховпча и агеиита сыспшойи 
полиции Константина Швейковскаг'о, изъ толпы, а равно азъ 
оконъ дома у шлагбаума -м, дворов* карточной фабригш раздава-
лись револьверные выетрклы. По удостоверению же полицейских* 
чиновъ села Александровскаго, въ толпе особенно выделялись 
своею деятельностью рабочие Обуховскаго завода Анатолий Ерма-
ковъ. и упомянутый выше Ефрем* Дахинъ, Анатолий Гавриловъ, 
Иванъ Соловьевъ, онъ же Яблочкинъ, Константинъ Мвдянцевъ, 
Константинъ Стефанъ, Григорий Емельяновъ и Александръ Алек-
сандровъ; лица эти выбегали язъ толпы и звади ее за собою, 
подбодряя ее личнымъ примеромъ и подстрекая къ насильствен-
нымъ противъ чиновъ полиции действиям* Означенииаго Анатолия 
Ермакова видёла въ толпе у шлагбаума также и подручная ка-
зенной винной лавки Прасковья Михайлова; заметивъ ее, Ерма-
ковъ крикнулъ: «ЗачЬмъ закрыли казенки, мы бы выпили для 
храбрости", а потомъ, обратись, къ толпе, онъ взмахнул* руками 
и закричалъ: „бросать камни", после чего тотчасъ, какъ по сиг 
налу, въ полицейских* изъ толпы посыпался настоящий град* 
камней. У Ермакова, по словамъ Михайловой, въ квартире хра-
нилиись прокламации, и онъ и ранее часто высказывал*, что до-
бивается политической свободы и введении?' восьмичасоваго рабо-

Авторъ письма — ткачъ Никпфоръ Маховъ. За стачку , въ 
Ив.-Вознесенске 1898 г. был ь высланъ подъ надзоръ въ Харь-
ковъ. Въ декабре 1899 г. или январе 1900 г. былъ арестованъ 
по обвинению въ организации харьковскаго соцйалдемократическаго 
ремесленнаго соиоза. До объявления приговора (въ феврале 
1901 г.) просидёлъ въ тюрьме, после чего этапныиъ порядкомъ 
былъ отправленъ на три года въ Восточную Сибирь. Письмо 
бы то имъ написано частному лицу и попало въ . редакцию безъ 
его — Махова — вёдома и согласия. Р,ЕД1АКИИЯ. 

Изъ ЯКУТСКА . (Къ положению ссыльныхъ въ Сибири). Намъ 
сообщено для огласки письмо къ товарищу одного изъ якутскихъ 
ссыльныхъ, изъ котораго приводияъ кое-какия выдержки. 

. . .„Повёришь-ли ты, чтб со мной тутъ проделали! Слушай, 
и пусть это будетъ въ назидан)е всёмъ ссыльнымъ. То свиде-
тельство о болёзни, согласно которому я выЬхалъ изъ Верхо-
янска (въ Якутскъ), было выдано мне фельдшерицей (врача здёсь 
нвтъ), женою одного изъ ссыльныхъ, которая находилась въ 
постоянныхъ острыхъ отношещяхъ съ якутекпми медицинскими 
властями язъ-за неисправности въ высылке медицинскихъ средствъ. 

Вследствие этого, когда I въ серединё апреля я былъ здесь (въ 
Якутске) освидётельетвованъ коммиссией, то эта ПОСЛЕДНЯЯ , какъ 
разъ въ противоположность указанному свидетельству, дала, за-
ключение, что я „совершенно здоровъ!" Этотъ отзывъ, конечно, 
отнялъ у меня всякий поврдъ для ходатайства о переводе (т. е. 
оставлении въ Якутскё), и привелъ въ смуицение даже лицъ изъ 
администрации. Тогда же я подалъ губернатору заявление, что 

отзывъ коммисейи, будто я „совершенно здоровъ", не толижо сам* 
по себе невёроятенъ, но и невероятность его подтверждаиотъ 
также вев свидетельствовавшие - меця въ России (и при деле есть 
бумага — въ департаменте полиции, вероятно) и даже здесь л в-
томъ прошлаго года, почему и просилъ поместить меня на испы-
тание въ гражданскую больницу. Пока это заявление' разематри-
валось (1 '/а недели!), наступила распутица, 'и отправить меня 
обратно въ Верхоянскъ (чтб было уже решено) стало до лета 
невозможгпымъ. На прошение я, ответа не, цолучилъ, но полиция 
помёстинла меня въ городскую больницу, я, какъ я узнал*, это 
сдёлано было иие для проверки указаннаго отзыва коммисейи, а 
для того, чтобы „удостовериться, нормаленъ-ли я психически", 
чтб, будто бы, по заявлению верхоянскаго исправника, подлежитъ 

-сомнёшю. Въ больнице меня поместили в* общий- палаты (за-
ведует* больницей ьрачь, входивший въ состав ь коммисейи), а не 
въ психиатрическое отделение. (Значить, люди сами не вёрили 
въ моиб „ненормальность"; но это былъ лишь предлогъ не вы-
пускам меня на волю, чтб подтвер-лдается также и тем*, что я 

•был* предупрежден* - о .,,полномъ подчинении больничному ре-
жиму"). Сначала недели три я лежал ь въ отделения для .нерзно-

'больныхъ; затёмъ, оставив* свободной эту палату, меня въ числе 
бывшихъ со

;
, мною перевели въ,- другую, ■ ГДЕ ВЪ небольшомъ по-

мещении . (допилось бол Ьо 10 чел. Отчаянная духота; и вёчный 
кашель больныхъ не давали мнё докою, ,ж я. все время страдал* 
безеоннищейй. НЕСКОЛЬКО раз* обращался я къ врачу съ просьбой 
перевести либо въ прежнее отде.леииие, либо в* другое, где более 
спокойно. Врачъ отказывалъ и предлагалъ, если хочу, въ психиа-
трическое отделение (!). Но туда я идти не хо'пёдъ, такъ как*, 
помимо всего -иирочаго, зииалъ отъ .сидевших* там*, что отделение 
это почти не посещается ни врачали, ни . фельдшерами. Не видя 
другого .исхода, кроме , вмешательства извне, я отказался отъ 
приема.^ пищи . и лекарств*, . и такъ провелъ, четверо сутокъ. 
Наконец*, 26 мая, передъ цргвздомъ генералъ-губэрнатора, отъ 
мен»! уя;е потребовали перейти въ психиатрическое отделение, 

. при чемъ не скрыли, что будутъ держать меня тамъ на запорё. 
Увцдя въ .этомъ уже подвох*, т. е. желание скрыть меня на время 
пребывания ЗДЕСЬ ген. -губернатора ,и не дать возможности жало-
ваться, я категорически, отказался перейш. Врдчъ, • какъ -я 
потом* .узнал* изъ частныхъ слухов*, не считал* меня неннормаль-
нымъ, ..не . находил* возможным* употребить надо мноио насилие. 
Однако, 11е смотря на это, безъ .предупреждения меня, аъ .палату 
нагнали целую свору городовых*, и квартальный, ;бызщш во 
главе ихъ,. -потребовал* — „добровольно" перейти въ. психиатри-
ческое . отдёлеще. Я заявил* ему, что понга, я не выписан* изъ 
больницы, с* полицией

 (
Д 'Ь.тъ по этому цоводу не имёю, и требо-

валъ ,для объяснений врача. Но^тотъ предпочелъ не явигься, 
Зиднн такую наглость, я рь^нниль-, запечатлеть ее сопротцвлеинйеиъ, 
чтобы, ..предать -д-Ьло огласке, и обья.вилъ, .что добровольно- не 
пойду. Тогда на менял, обвзсвдвннацО) че^ырехъеутонинымъ. голо-
долъ, въ, нрн;сутствйи

;
 ^ольниыхъ, въ пала,! * цаншнулась дел свора 

гороДовыхъ. . . Скоро, конечнио, .,я былЪ:;СВвзаяъ, и, доставлен*, 
к:уда,. требовалось. Бъдсихйатрическоа* отделениш меня но .только 
заперли, но забили даже окно, и лишили табаку, книгъ и свидаг 
нйй. Отказано было и в* выдачё письменных* .принадлежностей 
для напЕсанийя, деловых* бумаг* на имя, прибывшаге генералъ-
губер.натрра: —,. при!» . ата^шЦй

:
 • щюповнщгь ! Так* просидедь 

я педелю, а ген-н .-губернаторъ при посещении больницы в-ь.-пои-

чаго дня. 22 апреля же 1901 г. Ермаков* ходил*, съ цёдью 
участия въ- демонстрации, -на Невский проспект*, захватив* съ собою 
красный флагъ.. Ефремъ Дахинъ зам*чеве был* во все время 
безпорядковъ, какъ лицо, принимавшее въ нихъ дёятельное участие; 
по удостоверению городового Халдеева, Дахинъ .находился въ 
числё рабочихъ, : избйв'шихъ околбдочнаГо надзирателя Костиошко-
Валюжинича, и онъ . же, Дахинъ, . по показащно онадлодочнаго 
надзирателя Манхимова и помощника пристава Вэйко, ударилъ 
последняго желъзнымъ прутом* по спин* вь то время, когда 
Бойко съ чипами полиции, подъ натпекомъ толпы, пршнуяеденъ 
былъ отступать, къ, заводу... Из* остальных* поименованныхъ 
выше обвшняемыхъ Анатолай Гавриловъ, по словамъ околодочцаго 
надзирателя Вррдовскаго, подстрекал* народ* бросать кампш въ 
полпцйно и сам*- бросал* таковые; обстоятельство это удостове-
рено я помощником* яр зхтава Келииымъ, в* кртор.аго Гавриловъ 
бросать намнем*, но не по нал*. Точно также', Гаврилова видёдъ 
и м Ьицанинъ . Антон* ' Барак* бёжавщимъ по Петровскому пере-
улку а кричавшим* толпе: „Чего вы стоите и смотрите? Бери-
тесь за камни*. У Гаврилова, по удрстовьренцю сторожа Обухов-
скаго завода Ивана Павлова, незадолго до 22 апряля 1901т. име-
лись воззвания, приг.лашазшия рабочихъ на означепиное число на 
Невскйй проснненгтт,, для какой-то манифестации; одну изъ этихъ 

■пронсламацнй Гавриловъ. передалъ ему, Павлову, съ просьбой бро-
сить ее въ мастерской, упоминая при этомъ, что 22 апреля онъ, 
Гавриловъ, непременно пойдет* на Невсигйй проспектъ. 

Все вышеуказанный данныя послужили основанием* для при-
;влечеци;и в* качестве обвиняемых*. . . (названных*' лицъ). . . Изъ 
числа этихъ лини* одна лишь Марфа Яковлева признала себя ви-
новною, объяснишь, что она действовала язъ сочувствия къ ра-
бочимъ, такъ какъ. полицейские, разгонная толпившихся на улицё, 

'били ни въ чемъ неповинныхъ людей..' Что же касается Алек-
сандра Ковальскаго, то онъ признал* себя виновпымъ лшпь въ 
нанесении рань сторожу Курникову, объяснив*, что сониершидъ 
это преступление въ состояниии опьянения, подъ влйяниемъ проис-
шедшей съ Курникрвымъ ссоры, но никакого безчинства онъ не 
производил* и въ безпорядн<ахъ не участвовал*. 

Все остальные обвиняемые виновными себя не признали, по-
яснивъ, что в* буйствё, они никакого участия не принимали и на 
чиновъ полиции не нападали, причемъ некоторые изъ нихъ со-
слались на то, что во время безчинствъ они находились неотлучно 
у себя на квартирах*, но объясненийя эти на предварйтельномъ 

-следствии, не нашли себё достаточнаго подтверждения. 
Изъ имеющихся въ дёле сведений, видно, что изъ числа, обви-

няемыхъ ранёв сего понесли наказания за нарушение обществен-
ной тишины: Александръ..Тарасовъ 6 разъ, Константинъ Мвдян-
цевъ З раза, Дмитрий Вересов* и Александръ . Щербаков* по два 
раза каждый, -Констаятиниъ Стефанъ, Николай Семеновъ, Иванъ 
Николаев*, онъ же Ивановъ, Михаилъ Федоровъ и Ален^санчдръ 
Богдановъ по одному разу; изъ нихъ Щербанмву, за порочнное 
поведение^ распор яжениемъ Министерства. Внутренних* ДБЛЬ , вос-
прещено было жительство въ столицах* и столичнныхъ губерниях* 
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заатрическое отделите ^е-зашелзы.-Покоарь
 ;

мггЬ рткрььш дкно и 
разрешили табакъ и книги, но свиданий не давали^, пись»<евиыхъ 
принадлежностей тоже и пзт^под* запора не выпускали даже для 
прогулки. Въ заключение врачъ больницы отка:иадся льчить пеня, 
говоря, что признает* меня здоровым*. Потомъ . сталъ давать 
только ванны (черезъ день) и валерплнку (!), Но развинченный 
окончательно организмъ мой, наконецъ, не выдержалъ, и со мной 
случился припадокъ сердцебиения, не знаю прямо, какъ жавъ 
остался; Это было 20 июня ночью; врачъ и фельдшере кое-какъ 
отзолили меня. 23 го меня ровезли, въ Областное Правление, и 
тутъ, въ присутствия врачей и чиновнйковъ (даяге прокурора!), 
проверили .отзывъ больничнаго врача о моей психпчеси;ой нор-
ма.льпости, и отсиода уже отвезли прямо въ тюрьму. Значить, 
признал меня во всьхь отношенпяхъ здоровьимь, и ръшиили от-
править обратно гуже черезъ .тюрьму! Возможности подобнаго 
случая я повЪрилъ бы, если бы онъ имЪть место въ Персии иили 
Турции только! Вотъ, братъ, какия тутъ гцусныя, вошющпя вещи 
возможны! Сижу въ тюрьме, но мн'Ь ничего не объявлено, ска-
зано только въ препроводительной бумаге, чтобы „содержать 
впредь до отправления въ Вёрхоянскъ". Повезутъ-ли меня те-
иерь, ллзтолъ, чтб" очень возможно, разъ возможны "и пе тшйя 
еще вещи, или буду сидеть здесь до самаго пути (съ ноября), — 
мяв неизв-Ьстно. " Путь по болотамъ и тайге нгерхоя* отчаянньнй: 
даже здоровыхъ обыкновенно въ это время (лфа-омъ) не отправ-
ляютъ, и меня въ прошлое лъто не отправили, найдя, по осви-
детельствовании, неспособнымъ къ этому пути. 

На дняхъ объявили, что мения отправятъ въ Булунъ: ужъ сами 
не знаютъ, куда мення деть. 

САМАРА . Цоисгагтеррористическаго общества. Еще въ марте 
месяце, тотчасъ !ке послё выстрела Лдговсниаго, слудянвшаго ста-
тистикомъ въ Земской Управе, жандармерия пришла въ необы-
чайное движение. И не мудрено: всю зиму прокуратура получала 
доносы на местную, интёллигецтнупб публику, — а тутъ вдругь 
Лаговскпй. Изъ Питера полетели одна, за другой шифрованныя 
телеграммы съ требованпемъ во что бы то ни стало открыть со-
общцикоеъ Лаговскаго, и вотъ 'местный жандармский ротмистре 
Битепажъ. всей своей грузной и .глупой фигурой двинулся въ по-
ходъ на обывателей, твердо,надеясь докопаться до самых* корней 
.революции" и получить обещанную награду — . полковничий чинъ. 
Но увы! Охота, до чиновъ у. Битепажа велика, а глупость его 
и того .больше! Произведя нападение, конечно,, прежде всего .на 
служащих* въ земстве' и особенно . ниа статистиков*, Битепажъ 
ворочался отовсюду съ пустыми руками. Однако, энергия не 'по-
кидала его, и обыски производились по нескольку разъ въ одной 
и той же квартире ; ''инвентарь почти всех* статартиков* тща-
тельно пересматривался и переписывался, но „крамолы" ни въ 
чемъ не оказывалось. . Твмъ' не менлее несколько челоптБКъ изъ 
земскихъ служащихъ было всё-таки арестовано (М .лхсевъ, Влади-
мнровъ, Кудряковъ, Вершининнъ, П. Конндратьевъ, Колмановъ). Для 
ареста достаточно было, напр., такого повода: у статистннка Кони-
дратьева найдены, были тк мее'та.изъ «Воскресенья" Толстого, ко-
торый были запрещены русской цензурой;" Ватепажу показалось 
это такой револющ'ей, что онгь ниемедленпо арёстовалъ Кондратьева. 
Но когда .друпе указали ему, что изъ такой овчинки пннубы не 
сошьешь, а чинъ получннть и мечтать ннечего

(
.то Битёцажъ при 

шелъ было СОВСЕМ* въ отчаяние. Но тутъ его. выручиле какой . 
то шутнцкъ изъ шшоновъ, кот.орый подбросил* ему.ве квартиру 
анонимную записку съ сообицённйемъ, что вь Самаре учреждено 
„анархичеенш- революционное сообщество",, во глав* котораго 
стоптъ Севрюкъ. Жандармское правление возликовало, и Битепаясъ, 
вместе съ подлейшимъ изъ м-встных* товарнн!цёй„прон;урбра Ми-
кулинымъ. сделал* новое нападение, надеясь на этотъ разъ схва-
тить „ррволющю" за „голову". Однако, и у „главы" самарской 
террористической организации кбмиромегйруюинаго найдена была 
только извЬстная фотография, изображающая борьбу Фиплиляндш 
съ хинцнымъ орлом*, вырывающим* у инея „законнъ". Сопрюка, 
разумеется, ' забрали. Въ то иге время было взято еще несколько 
человекъ (Юдин*-, Дркамрвскнй, ,0'ывщШ каздлпен^ий соапиарпсте). 
Въ Бугульмппсюй уЬздъ' была ^наряжена целая экспедиция дли 
ловли все гвхъ .же злополучиных*. 'ст'аТннстннпи'ов*, бывшнхъ на 
пзеледованпи. Нечего и говорить," что въ уезде бьндр . террори-

зовано не Тольнот тецн'ное '. ррестьянсн'ое населеше (статистиков* 
хватали; на глазахъ цЬлаго схода, въ момент* .опроса кре'стьяннъ), 
но даже помещики." ВЙрОче^ъУ. .брльщ'ишсхво' /пос.т^дцпхт| скор-Ьс 
радовалось прдизведенному и :ап1дарма .мл . инабЬгу, такъ' н:аиъ раз-
счцтывало, благодаря ему, освободиться, отъ. переоценки земель. 
Изъ арест'овапныхч, въ' первую,, очередь вскоре был* 'вып.ущене 
П. Конндратьевъ. Материале для обвшнённря оставшихся подъ аре-
стомъ былъ крайние скуден* Нине даваде ' слугам*, престола, ника-
кой надежды на првыи'иённе по ','сдужое. ' Снначала къ 'арсстовап-
ниымъ ^торжественно предъявлялось' 'обниппнение/въ участии! нгь терро-
ристической органннзани'и; когда, же дЬло до'хоДни.лб до подтверяцё-
ния , какого обвинн'ешя, то въ рукахъ Битёпалио не' оказывалось 
никаких* доказатёльетвъ. ' Арестованные (почти' ,все редин^инзи^тнл) 

очень часто отвечали на обвинения насмешками пли же, яростно 
йападалц на зарвавшихся мерзавцевъ-с.лЬдозателгй. , Особепщо 
обидными для жандармского мундира казались '.дерзости*' одного, 
изъ снидянцлхъ (Акрамовснмго), когда оцъ письменно обранцался ее 
жандармское управление съ просьбой сообщить, какъ чувствуетъ 
себя его собака, оставшаяся на воле — единственное его .иму-
щество", или же просилъ дать ему свцданн1е съ нюи! 

Къ маю мЬсяцу начальникъ жандармс^яго управлеч1я цолкоз-
нпкъ Дьяковъ былъ переведенъ въ Саратовъ, а его мЬсто въ Са-
марЬ занялъ Клыковъ — плюгавый старакашяа, известный своею 
щаюнекой деятельностью по Киеву й' другпмъ городамъ. Подъ 
руководствомъ новаго начальншя Битепаягъ решиилъ попытать 
счастья еще разъ. На этотъ разъ на помонць ему пришелъ добло-
волецъ- шпионе, — директоръ мужской . гимназии Илья Редниковь. 
Еще въ ааре.дЬ этотъ царск'нй лакей, присутствуя па заседали 
мЬстнаго общества поощрения .вьнешаго образованна, пропзннесъ 
рЬчь, въ которой потребовать, чтобы всвхъ студентовъ, замс-
чепнных'ь въ участии въ ПОСЛ-БДЯИХЪ безпорядкахъ, общество ли-
шило пособш, стипендий и вообнце всянюй помонци. Надо отдать 
справедливость днгректору-шщоиу : внося свое гнусное преддоженнё, 
ониъ понялъ смыслъ царскони: болтовни о „сердечномъ попечеп'яи" 
гораздо вЬрнее, чемъ брльшанствд гнашннхъ либёралбвъ, ечниндя 
въ томъ .числе и многихъ студенитовъ. Но, конечно, такое гниус-
ное орие.лужяпанГе нагайке и кнуту со стороны воспитателя юно-
шества (кстати сказать, безпробуднаго пьяшнниы.и.ртчаяннаго раз-
вратника, известнпагр своими грязными похо-.кдеицчми всёму го-
роду) не должно было остаться безъ отвЬта. Черезъ пескодн.ко 
дней онъ получилъ письмо, въ котво"":ъ молодежь воздавала его 
лакейству должное. Письмо это Илья .РЬдциковъ тотчасъ яге 
отправить вь . жандармское управление, и вотъ - 30 мая предпрни-
нята бн.н.ла нозая облава — ниа этотъ. разъ по преимуществу на 
молодежь. Экспедпция вышла довольнто шумной, . для нашего тн-
хаго города: ?абра.ли больше 20 чед.', студентовъ и гимпаздетокъ, 
совсемъ еще лоньнхъ. Но добычи , все-таки взято было, немного. 
У одного студента вз'ялр ответь .Толстого Синоду, первый помер ь 
„Рабочей Газеты* и еще несколько пелогальчнлхъ 'бумагъ, ',у. дру-
гихъ находили тоже некоторый нелегальный издашя. ино особенно 

; )б]1адовала лнхъ неожвданннная находи» у ионной' дЬвицн,! ХзОросто-
яой —/письмо ея къ 'сестре,, въ котором'ъ прямо сообщалось, что 
съ Самаре организованно сообщество революционного своинства, 
ипи чемъ было указано" несколько фамилий.' Это дало ловодъ 

сдвлать новый ннаб'Ьгъ нна Управу: были обыскапы оцЬнночно ста-, 
тннстическов отделение й дорожное, Чрч ч'ем ь.у запёртмхъ столовъ 
безцерё.моннио сламывались замки. Иелегалынаго не би.т.но найдено 
ничего, . но,' тем ь не ментЬе, въ тюрьму были з.асаягенньи еще ниб-
зьня лица: А. Шлихтерь, Ив .Л1евъ, , Португалрвъ, К. .Мчыгщениь, 
Т: Семениовъ (привезенъ изъ Смоленска), Ведонняиицкъ. Рейссъ, Рр-
чашевъ, Рейтлппгеръ и другие и гимназистка Н. Нико'лсвд. Но 
я„'.на' этотъ,! разъ ляков'анние Бягепаяга было . преждевр'ечедноё: не 
•чотря на указания въ письме,, материала для „создания- револнб-
и'юниой орг.аннннзанн,ш было очень мало.. ' Миогимъ изъ арестован-
лыхъ ние стоило пи малфннцаго труда доказать усерднном? царскому 
слуге,, что его д'инствйя па . основании напвцлго ни явно . нелепаго 
письма девочки могутъ вызвать одинъ только <ащ& Особенно 
чомнично было иоведешо жандармерий по отноиииенцю къ Сем.енн'ояу, 
которому приписывалось руководительство самарской органнизацией 
вь то время, когда онгь уже' несколько .месяцёвь какъ выехать 
лзъ Самары. Одинъ изъ арестовапнньихъ студентовъ' (Ивлиесь) 
оказался бодьнымъ въ последницхъ градусахь чахотки и, дне смотря 
на это, его . держали довольно .долго; выпустили тольдо, тогда, 
чопда онгь окончательно слегъ. и по городу стали циркулировать 
•тухя, что' держать въ тюрьме умираюшдсо. Большую часть плЪа-
ц ,1 .:ояъ продержали до .средннны н'ио.лл;. къ этому времёнш остались 
студентъ Велешшикъ и дв-^ девацнл-гнлмназнистнщ — Хворостова и 
Н.нюлсва. Изъ взятьнхъ раньше сцдитъ только статистингъ Куд-
ряковъ,, такъ какъ, говорить, его..паспортъ,.былъ напдеипь у Дат 

1 'овскаго;.'. На дняхъ была арестования петербургская курсистка Ле-
бедева /о приназу изъ Петербурга. 

эрнноеээ ая <нтн аерг -. .--яой , ^тми ..гтоислвг.г^з^П .!,глг.тв7 :л:г)::<-

ДЕМОИИСТРЛЩЯ ВЪ КИНПИНЕВ-НЬ 11 сентября изъ Кишинева 
высылали въ 'Вятскую губ. на три года по.дялу посдеднняхъ сху-
тенческихъ безпбрядковъ бывшаго одесскаго студента. Домбров-
скага По этому случаю были зараигЬе разбросаны, прокламации, 
ардгланппавщня дубл нку нна демоннстрацино. Не вокзале собралось 
ировоя;ать выснллаеяаго .чел. ,60г80. Когда

;
, товарищи стали , про-

щаться съ уезшацшпимъ, н:анидармы начали выхватывать изъ толпы 
и арестовывать по одному человеку. Толпа заволнЬвалась. Раз-
дались приветствия высылаемому: „прощай, товаршцъ, жертва 
произвола русскаго самодержавия!" . Въ. ответь на. это йандармы 
спова схватили одного человека и п.отя'пцинли.егр въ ;канндармскую 
компоту, 'гд* вм!;сте съ ба'гаяниьпии 'стали его избивать. По от-
ходе' поезда толпа заявила, что не. уйдетъ съ вокзала, пока не 
освободятъ арестованного товарища, Жанндармн.и обнажили шашки 

I и при помощи Вооружившихся палками 'багажныхч. '.стади' бить 

по 11 августа 1902 года. Негависймо сего, обвинниемый Днидтоли'йи 
Гавриловъ раннее сего судился пять,раз,ъ экипажнныиъ, и военчо-
морскимъ судами, за неисираг.:шо дурное поведение, промотнм-ние 
казенныхъ вещей и рскорбленние своего непосредстреннаи'О . на, 
чальства, и отбываль, наказдни^

;
.в% диизциплинарномъ батальоне. 

На основании всего вынниеинздо/кешнаго обвиняются: 1) кресть-
янин^ъ.Днатолнй; Иваповъ Ермаковъ, й%-№кщ, жЦц^шиъ Констан-
тинъ Ивановъ Стефанъ,; 36 летъ, крестьянинъ Цвгл^ь Ильинъ- Со-
ловьеве, онъ же Яблочкинъ, 21 л.е.тъ,, мещаишнъ Ефремъ Степа-
иовъ. Дахинъ, 30 летъ, дворцнннинъ -Анатолш Ивановъ ^'аврлловъ, 
32 летъ, крестьяне Коннстан-тп^ъ -Двановъ Медянцевъ, 18 летъ, 
Василий Моисеевъ Богровъ,- 28,л,етъ, Григорий. Емелъяновь, 28 Л/, 
Александръ Александровъ, 22цЛетъ, .мещанинъ Николай Васильеве 
Семеповъ, 18 летъ, крестьянинъ Александръ Аиидреевъ .Зайцеве, 
25 летъ, мещанин'ь. Ддександрд, Савель.евъ-. Калиииннъ,- 30 летъ, 
мещанинлъ Тимофей Степановъ Завалишинъ, , 29 л ить, , крестьяне 
Михаилъ Петровъ Пошехоновъ, 26, летъ, -Захаръ -Аниеимовъ, онъ 
же . Анндреевъ, 26 летъ, мещаринъ- Павелъ Алексаидровъ Констан-
тиновъ, 27 летъ, крестьяне Дмитрий Карповъ, Кркжщкинъ,Д 9 якть, 
Дмитрнй Михайдовь Снлтнпковъ, 26 летъ, .-Дмитрий Ваеильевъ Са-
женниковъ, 17 летъ, мещане Михаилъ Дмитрневъ федоров.ъ, 18 л., 
Иванъ Нйколаезъ, онъ же Ивановъ,;. Г8, летъ;, крестьяне Дмитрий 
Никитинъ Вересовъ, .20 летъ, Николай Ивановъ Чйрнювъ, 2 .1 года, 
Евдокимъ Григорьевъ Трущинъ, 18 лёте, Виталий Ефремовъ Со-
коловъ, 25 летъ, мЬитагганъ Дмитрий Игннатьевъ Петровъ, 29 летъ, 
крестьяне Александръ Александровъ Даувальтеръ, 20 летъ, Алек-
сандръ Ивановъ Щербакове, 24 лете, Александре Степанове Та-
расове, 23 лЬте, Александръ Елиееевъ Богдановъ, 25 лете, . Анл-

дрей Ивановъ Чирковъ, 17 летъ, Семснь Петровъ МтишисТовъ, 
22 летъ и Никитинъ Красулинъ, 35 летъ, — въ томе, что 7 мая 
1901 года, въ селе Александровском*, Шлиссельбургскаго участка 
города С.-Петербурга, цо предварительному между собою уговору, 
и совокупно съ другими, следствиемъ ннс-бнар уженными лицами, 
они, после произведенного на Обуховсн;о.мъ сталелитеи'нномъ за-
воде безпорядка, собравшись толпою на Шлиссельбургскомъ 
проспекте, встретили явившихся для .водворения спокойствия чи-
новъ полиции и воинской команды, крникомъ и браныо, и, ока-
завъ явное противодействие предъявленному къ нпмъ требованию 
разойтись и прекратить буйство, а также сопротивление задержа-
нию впновньихъ въ этихъ безпорядкахъ, -совокупными силами про-
извели открытое нападение , на вооруженнные отряды полиции и 
воиииской команды, камнями оттеснили таковые въ переулониъ г;ъ 
Обуховскому заводу, а затЬмь произвели выстрелы и бросали въ 
нихъ булыяшиками до техъ порл., пока не были разсёяны зал-
пами подоспевшей на место морской команиды, причемъ во время 
описанннььхъ выше безпорядковъ некоторымъ пшшцейски>нъ ниж 
иимъ чинамъ причинены были более или менее значительный 
повреждення, а поименнованньне обвиняемые Анатолий Ермаковъ, 
Ефремъ Дахинъ, Анатолий' Гавриловъ, Иванъ Соловьевъ, онъ я;е 
Яблочкинъ, -Константинъ- Медянцевъ, Константпннъ Стефанъ, Гри-
горий Емельянов* И; Александръ Александровъ действовнилни въ 

качестве, зачинициконзъ совершёиннаго преатупленрн. .-.Озиачениое 
итрессуиное дёян1-ие и-редусиотрйино- ст. 13 и, .2§З

г
.уло»,. .-о-|Накаа. 

2) Мёщанинъ Александръ гЦихаилоръ Ковальсняй, 26 летъ, — , въ 
томъ, . что тогда же и тамъ же, цо уговору съ другими лицами, 
явился на место преступления, для- ■ учястйя въ задумашиомъ на-
сильствеинииоиъ противодействии чинзднъ, полницни и воинской ■ко-
манды,, ,и, желая проникнуть на задодъ, куда его не црояускалъ 
стороже Алексей Курниковъ, въ намЬренр-а лишить послЬдишпо 
жизни, въ сестоянни запальчивости -и раздражения-, нанесыему но-
жемъ въ голову, шею и сшшу Я рань, но ниамЬрення своего. -вы-
полнить не успелъ, будучи задержанъ подоспевшими чинами по-
лиции. Преступления эти предусмотрены ст. 13, 266, 9 и 2 ч. ст. 
1455 Улож. о Наказ. 3). Поименованный- выше Афанаай Ники-
тинъ, Красулинъ обвиняется также и въ .томе, что ■ тогда же нн 
тамъ нее, се цельно лишить жизни пытавпиагося арестовать, его 
городового коннио-полицейской стражи МатвЬи .Нйколению-, наннесъ 
последниему' ноягемъ три удара въ руку, спину. и бокъ, но не до-
стпгь своей-. ц$ли по независевщцмъ отъеволи его обстоятель-
ствамъ. Преступление это, предусмотрено ст. 9 и .2 ч. 1455 ст. 
Улож. о Наказ, и 4) крестьянки Марфа Яковлева-Яковлева, . 18 л., 
Лидия Кириллова Бурчевская, 18 летъ, обвиняются въ томъ, что 
тогда же и тамъ ние, по уговору съ другими лицами и съ целью 
оказать имъ содействие къ совершению описаннаго выше напа-
дения на полицейскихъ и воинскихъ чиновъ, оне доставляли 
своимъ соучаешшгамъ булыжнники, которые были затемъ брошенны 
въ поли1н,еи'нсн;ую и воинскую команду. Преступление это пред-
усмотрен ио 4 п. 13 п 263 ст. Улож. о Наказ. 

А потому и .на основании 201- -ст. Уст. Угол. Суд . . (обвиняемые). . 
подлежать суду С.-Петербургской Судебнлой Палаты; съ учаетиемъ 
сословныхъ представителей. Составленъ июля 24 дня 1901 г. вь 
городе С.-Петербурге. Подлннннный подписалъ: товарищъ, проку-
рора С.-Петербургскаго Окружнаго Суда В. Ф. Авнольдъ. 

Свпдвтели : 

1. Генералъ-маноръ Геннадий Александровиче Власьеве, началь-
нике Обуховскаго сталелитейного завода.' 2. Подполковнике Кон-
стантинъ Власьевичъ Ивановъ, помощн-къ начальника Обухов-
скаго завода. 3. - Александръ Степановичъ Демидовъ, заведующий 
мастерскою Обуховскаго завода. 4. Полковникъ Владимнръ Цетро-
гшчъ Палибинъ, полициймейстеръ ,3 отделения. 5. Помощник* при-
става Шлиссельбургскаго участка Николай Иванович* Келине. 
6. Старший береговой боцмоне Георгий Павлове Заставной, Обу-
ховский заводъ. 7. Матросъ 19 флотскаго экипажа Иванъ Еро-
фвевъ Витущенко, Обуховсюй заводъ, 8. Полицейский надзйра-
тель Шлиссельбургскаго участка Константингь Михайловъ-Лесне-
вичъ, чрезъ начальство. 9. Алексей Ваеильевъ Курниковъ, сто 
роя;ъ Ооуховокаго завода. 10. Петръ- Ефимовъ. Дороховъ, сто-
рожъ Обух. зав. 11. Василий Ильйнъ Гавриловну Ьхоро;«.ъ-Обух. зав. 

безоружную толпу. Одну женщину ударили цо голове, одинъ 
получилъ ударъ по лбу п нЦеке; кровь съ него лилась ручьями. 
Одному рабочему шашкой разсякла руку. Все. это возмутило 
иосторошиюно публику, бывшую на вокзале, которая стала требо-
вать,' чтобы ее записали евндетелемъ того, что жандармы били 
ни въ чемъ неповпнныхъ людей. Публика силой ворвалась въ 
жандармскую комнату, где находились арестованные, я была 
переписана въ качестве свидетелей. ЗатЬмъ, забравъ съ собой 
арестованныхъ, толпа двинулась въ городе ке квартире губер-
натора, ' чтобы' заявить протесте. На улице къ толпе присоеди-
лось много рабочихъ. Дойдя до нескольких* сот* человекъ, 
толпа подошла къ. квартире редаипюра „Бессарабцо*, извветнаго 
негодяя п ашщсеиита, где перебила стекла при крпкахъ: „долой 
Крущевана". Затемъ толпа подошла къ дому губернатора и стала 
его требовать, но онъ не вышелъ. Когда появился отряде кон-
ной и пешей полиции, толпа разееялась. 

На третий день ниосл Ь этого начались аресты и обыски у лицъ, 
зописонныхъ на вокзале. Говорили, будто' админнпстрапдя хотела 
замять дело, но редакторъ «Бессарабца" подать доносъ въ СПБ, 
еследстще чего п начались аресты. Вь ночь арестозъ по городу 
распространены листки (пом. 3) „Группы объединенпаго протеста", 
не смотря на то, что вся полиция была на сторож 6. Въ боко-
вых* улицохъ остоналливалл и обысглвалл прэхояшхъ. На во-
прос*: „чего иннн,ете?" полиция отввчоло. „бумогц розбрасываете". 
Для разбора дЬла назнюченъ товартпцъ прокурора Шелуханъ, 
известный юдофобъ и близкий друге Крушеваииа и сотруднгакъ 
его ве „Бессарабце". Онь-то будете вести следствие о демон-
страции противъ Крушевана!., 

Въ заключение.. — интересный эпизод* изъ области добро-
волнлчаго сыска.. Есть здЬсь блоготворительпое общество „Бесса-
рабецъ", въ которомъ действует ь .тотъ. же Крушеванъ. Секре-
таремъ общества служил*' некто Каминский, арестованный за 
демонстрацию. На второй день послЬ его ареста, во время за-
се .данння благотворительного' общества, съ вокзала зовут* по те-
лефону Наминскаго. ' ОДине изе членов* благотворптельнаго об-
щества, г. ЙХербанъ, отвечаетл,, Пто ониъ — Качипсннй. Гово-
рцвипая, однако, зная голосе Кам.инспгаго, щ поверила. Тогда 
другой члене, г. Прошить, отвечаете аб телефону, что зовтро ве 
1- часа Каминнский будет* здесь.' Заспчл. гг. благотворители доюте 
знать обе этоме ве Жандармское Управление, и ниа завтра къ 
4 чо.со.мъ въ квартире' благотворптельнаго общества зас !; нь при-
ставь съ городовым*. Однако, ижго по пришел ь, и_ полиция 
осталась с*, носом*. 
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ПИСЬМА ОЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ 
Нижний- НОВГОРОДЪ . 12 августа распространена ирон;ла-

мачия между служащими на трамвае, приглашающая ихъ къ 
стачнгЬ. Ве числе 18 выставленныхъ въ прокламации и прнння-
тыхъ рабочпнмни требований отметим* требование 11-ое („чтобы 
было унгичтоЖено запрещение курить, розговаривоть и здоро-
ваться со знакомыми") 'и.14-ное („чтобы обращались вежливо, на 
„вы"). Остальныя требования касаются рабочаго дня, заработнюн"; 
платы, празднйчнаго отдыха, штрафовъ и г, п. 16 августа рабо-
чие предъявили эти требования директору. Последний, вмЬсто 
объяснений, вызвале по телефону жандармозъ. Жаидармсншн пол-
ковникъ грозил ь рабочим* высылкой, арестомъ, обвщалъ даже 
„высечь". - Четверо зачиннциковъ было тотчасъ же разечннтано и 
„порядониъ водворепъ" — только на ; о п-о-ли? Въ течете л-Ьта 
агитация велась еще среди типографскихъ рабочихъ (выпущены 
две прокламации). „Письмо товарищо къ нижегородскимъ ремес-
ленииикомъ", изданное 17- мая; приглашающее - многочисленных* 
нижегородскихъ ремесленнниыхе рабочихе нге борьбе се. хозяевами, 
ходите по мастерскимъ до сихъ поръ, вызывая много разговоров^. 

изянт'луп они пяО„ : а^ещИц. Лят)еднопз9ддоя .гхк: >"••: ( О 

-а .гто'/тт-сто'Щ ичЫкэя ОТР .ллсот Лв ов .дикЭт.ои.ом оннэй 
ОР-ВХОВО-ЗУЕВО . :-Иамъ пишут*: ■ .В* виду того, что за по-

следнее время „Исп;ра" широко 'распространяется въ Орехово-
Зуеве :и : намъ нЬтъ возможности, предупредить всехъ товарищей 
словесно, мы просим* напечатать, чтабьтостерегались следующннсъ 
лице:: :М; Агапове (подмастерье), небольшого роста; рябой, толсты?; 
и'убы, 1 на лице несколько 'иторосшихъ -борбдавокъ, говорите 
скороговоркой и при разговорахъ - слюнявится, летъ 35, русый, 

старообрядческий мисснонеръ;' служить у жандармов*-, имеете 
•иасто собеседования в* Орехове -с* "православным* мисмонеромиь 
Николаевым*; И- С. • -Сапов*" служил-* ве хозяйской харчевой: 
лавке в* мясяояе 'отделе сторожемъ при дверях*, :черный, взгляде 
свирепый, проницательньти,^ говорите баеомъ, отрынисто, росте 
средний; В. П. Мазуринъ —'постоянно ораторствует* в* отхо-
жемъ месте на фабрике о социализме и притеснениях*; 'что вы-
ведает*, тотчасъ же сообщаётъ; роста ниже средиляго, говорите 
ве носъ, тщедушный. Предупреждаем* Владнтмирцевъ-на-'Клязьме, 
что Дмитрий Ннткииъ (см. 1 ном. 6 ,-йскры*-) теперь -уже служит* 
урядником* - во Владимире'. — .„Искра" у носъ' 'Читается на рас-
хват*,' и сколько -доставлено,' вея: находится' въ ходу. Благодаря 
ей, чувствуется сильный подаем* у рабочихъ. Оеойейно' много 
то'лнгунотъ по поводу :статьи Не крестьянскому вопросу в* ином. 3, 
такъ что требуют* доставить этого .номера. А ниа частном* со-
брании 'рабочие выразили ' желание, чтобы „Искра" напечатала еще 
нгВСколькиз статей по этому вопросу. ' ' ■ 

и Много суждений по позбду столкновений рабочих* съ полицией 
и' евйоитомъ въ СПБ. Эти столкновения' Являются тольпйэ 'нача-
лом* общаго такого двюкенГя, тайне чтб ореховские рабочие не 
заблуждаются, если говорят*, что тут* такое столкновение въ 
будущем*- неизбежно , но что оно будетъ более жестоким* и 
что ййти противъ вооруженной силы се пустыми руками но сле-
дует*;' но «дубина а штыкъ'— .одно' и то же", 
! Я |':..:п,р;л;Т511 0 Т'.'>'7 о -ПЯТИ . ,Т"ЛфГ,ЦТт о вхюявщп тхияяпн^ л-« 

аг.н. о~е н — .йртуннипм б *н нКпдёЗяб так оти»' .от яа лкнян'.оау 

ИвАпово-ВознксЕНСк*. Ве настоящее время у наее на-
стало гоценнё на всехе рабочихе, коеор-ыо, будучи прилично оде-
тыми, выг,лядятъ не совсЬме глупыми. • Каждый- фабрикант* при-
казал* секретно свонние заведующилне, чтобы они принимали ра-
бочихе, только осмотрев* ихе се головы до ноге. И если ко-
торьий хорошо одеть, то гнать-' ого ве шею съ фабрики. По-
неволе приходится одеваться ве „котовскую" (босяцкую) одежду. 
То если плохо приниимаиотъ. мужчин*, то охотно раскрывают* 

шабоику передъ женщинами, п это понятно: женщина пока еще 
всо терпитъ молча. В* Богородске Захаръ Морозов* отдает* 
особое предпочтение рязанским*, как* более темным*. ' 

Надзоръ надъ рабочими усиливается, "На одной фабрике не-
давно у входа сторожемъ обыскан* пришедший въ казорму рабо-
чий, желавший собрать кое-кашя сведений. По' какому это праву? 
Ивановский городской голова Дербёневъ на своей фабрике изну-
ряетъ рабочихъ сверхъурочными работами, длящимися иногда 
всю ночь. — На фабрике Бурылийа практикуется въ широкихъ 
размерахъ обсчитывание рабочихъ при выдаче заработка. 

6 . -■..'яжи-иишяиадв Й05)?добив8 /;зт '.1 .я'.этяшя'ия сгеэЭ и::/, ея ■ . 

БОГОРОДСК *. Глуховская мануфактура въ Богородсн<е, за-
нгамаюнцая 13.000 рабочихъ и являнощояся однимъ изъ сомыхъ 
крупныхъ промышленныхъ заведений въ России, слывете ве оффи-
цнальноме мире «благоустроенной" мануфактурой, образцоме по-
хвальной хозяйской заботливости о рабочихе. Корреспонденция 
въ ном. 8 познакомила читателя съ одной стороной действитель-
ной жизни богородскихъ рабочихъ, — съ квартирными условиями. 
Здесь мы разскажеме, руководствуясь ггрисланныме намъ отъ 
местныхъ товарищей сообщением*, объ условияхъ труда въ Глу-
ховекой мануфактуре. 

Санитарныя условия безобразны, оеббенно въ красильной 
мастерской, где и работа не безопасна вследствие неряшливой 
постройки здания и недосТаточнаго ремонта : потолокъ началъ 
проваливаться, доски иола не прибиты гвоздями и не отстроганны; 



щелп между досками по вершку (сделано нарочно для стока 
краскп). Благодаря этому стоку, Пзъ-подъ пола пдутъ удушлпвыя 
пспаренйя; вентиляцдя недостаточна; на стенахъ и потолке п.тЬсень. 
,Всюду сттитъ пыль непроходимая*, ппшетъ корреспондентъ. 

Все зло пе где-нибудь въ глуши, а въ нескольких* десятках* 
г.ерстъ отъ Москвы, въ Московской губернии, ' интересы которой 
правительство близко прштмаетъ къ сердцу, держа ее на поло-
:и:еши „усиленной охраны*. Какъ видно, „охраняя" губерипю, 
да еще усиленно, позабыли объ охране жизни и здоровья 
рабочихъ. 

Работают* на Глуховскей мапуфактурЬ 'тремя сменами, такъ 
что каждый рабочий работаетъ одпнъ день 12 час., а огЬдуюпий' 
— 6 час. Заработокъ ткачей равенъ 14-13 руб. въ месяцъ, прп 
сильныхъ штрафахъ, гнилой основ-Ь и утгггЛб.лагодаря чему, какъ 
ппшетъ нашъ корреспондентъ, зубы рабочаго начинаютъ гнить 
черезъ месяцъ). Заработокъ другихъ рабочпхъ не поднимаете:.' 
толще 23-30 руб. (накатчики). Красильщики получаютъ 45-55 коп. 
въ день. , ' . . 

Въ зимнее время (съ 1-го октября) заработокъ ткачей сокра-
щается до 12-14 руб., благодаря тому, что идетъ самый скверный 
хлопокъ (коканскйй). „Въ это время частые штрафы, доходящие 
до 2 руб." Также часты разечеты до срока найма и всякая при 
жимкп. „Ва опоздание на 5 мпн. штрафуютъ до 20 коп., а сами 
машину иускаютъ на полчаса раньше и останавливают* минуть 
на 20 позднее*. . 

Но если миллнеперъ Захаръ Морозовъ не стесняется прибе
: 

гать къ воровскимъ "прнемамъ выжиматя прибыли изъ рабочихъ, 
то онъ же и обращается съ рабочими, какъ съ кр 1;постпыми. 
„У насъ хозяпнъ стряпню любить стегать плеткой и до сихъ 
поръ не бросаетъ своего варварскаго обычая". Боимся, что при 
такой „страшной любви" г. Захаръ Морозовъ не бросить своего 
„обычая" прежде, чемъ его самого не отстегаютъ рабочие и, при-
знаться, удивляемся, какъ это до сихъ поръ последние не при-
менили этого средства, которьимъ въ былое время иногда крв 
постные заставляли своего мучителя-помещика отказаться отъ 
предмета своей „страшной любви". 18 июля Морозовъ встретил* 
четырехъ возвращающихся Изъ города рабочихъ ; изъ . кармана 
у одного торчала „монополька". Рабочие направились въ ку-
пальню. „Но тутъ налегвлъ, какъ ястребъ, самл, опричникъ 
Морозовъ и давай стегать плеткой кого ни попало, говоря: 
„что же вы заставляете хозяина бегать за собой? Все деньги 
пропаиваете въ городе, а не у меня", а затемъ отправилъ ихъ 
въ сторожпгу". Итакъ, у г. Захара Морозова рабочие обязаны 
„пропаивать" все заработаииное въ его же лавкахъ и за нарушение 
этой обязаилности могутъ попасть подъ арестъ. Знаетъ-ли объ 
этомъ фабричная инспекция? Или она доикидается, чтобы глу-
ховсюе рабочие при случае разнесли морозовекпя лавки? Не бу-
детъ удивительиио, если такие „патриархальные" порядиш приведутъ 
къ такому же патриархальному результату, какъ это бывало уже 
во многихъ местахъ. 

Продолжимъ , однако , опиеаиине кнутобойства г. Морозова. 
„Самъ Морозовъ часто ходить въ фабрике между станками съ 
засунутой за голенищемъ плеткой, и если увидитъ, что ткачъ 
распускаетъ рвань со шпули, то съ остервенёниемъ наносить ему 
ударъ плеткой, питрафуетъ и прогоняет* съ работы". Одинъ 
ткачъ, котораго Морозовъ въ 1899 г. избилъ плеткой, „оказался 
не дурак* и подалъ въ судъ. Дело ползало въ трехъ судахъ ян, 

пакоиеигъ, Морозовъ, тяя;ело вздыхая, енкизалъ: я бы лучипе слилъ 
себе золотого ткача, чемъ мне стоили эти суды". Плети въ 
ходу также среди десяти „объездчиковъ", содержимых* Морозо-
вым*. Повйдимому, безпорядки въ Еигатеринославе и въ имении 
графа Рибопьера, вызвангиые неистовствами подобныхъ „объезд-
чиковъ", не заставили задуматься московскихъ тузовъ, что такой 
способъ „поддержания порядка" представляетъ оружие обоюдо-
острое. 

Въ фабрйчной больнице „живая умбра, а пе поправка*. Ещ» 
бы! Кормятъ больныхъ щами изъ кислой капусты, да еще про 
КИСЛЫМИ! . " . .; 

О рабочихъ корреспондентъ пишетъ: „Они не пугливы, осо 
бенно молодежь, но беда въ томъ, что всякий протестуетъ ЕЪ 

одиночку и требуетъ разечета, котораго ему иногда не выдают*. 
„Есть у насъ библиотеки. И, конечно, часто бьиваетъ желание 

прочесть что-нибудь поинтереснее. Отправится кто-нибудь этак* 
за книжкой, смотришь, -м тащитъ оттуда какуио-нибудь сказку, 
и нельзя сказать, что онъ радъ ей. Даже Достоевскаго нетъ, а 
о какихъ-либо Шелгуновыхъ и Писаревыхъ забудь и думать 
Одинъ изъ рабочихъ какъ-то спросилъ Дарвина, но на его во-
просъ только разинули ротъ. Преимущественно даютъ книжки, 
который старательно отупляютъ мысли рабочаго, и безъ того за-

битаго, а книжки религнозно-нравственнаго содержания молодежь 
читать не будетъ, она точно чутьемъ слышитъ ихъ отупляющее 
и вредное направление. , . Тайииьихъ библнотекъ пока нетъ, а по-
тому нетъ никакой возможности удовлетворить проявляющееся 
стремлеиийе къ званию". 

Тдмвовъ. Стачка въ тамбовскиихъ железнодорожныхъ мастер 
скихъ. 29-го июля въ кузнечномъ цехе было вывешено объ 
явление, въ которомъ говорилось, что по примеру саратовскихл, 
вагонныхъ маетерскихъ вводятся новыя правила о штрафахъ*). 
3 августа после обеденнаго гудка собрались рабочие въ одномъ 
изъ отделений; стали раздаваться голоса: пускай гудитъ гудок*, 
а мы работать не пойдемъ. Эта маленькая кучка рабочихъ все 
увеличивалась, а черезъ несколько минуть те рабочие, которые 
начали было работать, вышли изъ своихъ отделений и двинулись 
на площадь двора. Старший мастеръ Мыльников* приблизило:! 
къ нимъ, сталъ упрашивать стать на работу и спрашивалъ, чемъ 
рабочие недовольны. Когда ему объяснили, въ чемъ дело, Мыль-
яйковъ сталъ доказывать, что объявление о штрафахъ повешено 
для пользы рабочихъ: вы-де, господа, будете Оольше раОотать и 
меньше спать, а поэтому зарабатывать будете оольше. На это 
некоторые рабочие отвечали ему, что не видятъ для сеоя пользь-
въ НОЕЬИХЪ правилахъ о штрафахъ: насъ будутъ штра^)овать в 
увольнять за то, что мьи опоздали на 5 минуть, — й это для 
насъ польза! Пришелъ начальникъ маетерскихъ' Зубковъ; ему 
рабочие единодушно заявили, что не станутъ ниа работу, пока не 
будутъ отменены правила о ннтрафахъ. Тогда Зубковъ предложил! 
рабочимъ выбрать несколькихъ депутатовъ для переговоровъ сл 
нимъ. Рабочие ответили ему, что выборныхъ не пошлють,. потага\ 
что ихъ могутъ потомъ уволить или въ тюрьму засадить. Зуб-
ковъ обьчцалъ, что съ выборными ничего подоонаго не оудетъ-
ПОСЛЕ этого рабочие выбрали депутатовъ и затемъ все (на за-
воде около 2000 чел.) разошлись. На следующий день рабочие 
пришли на заводъ, но не: работали и .собрались на дворе, р когда 
прдошелъ Мыльниковъ и сталъ звать на работу, то депутате 
передали ему список* требований, составленный ими отчасти: 
самостоятельно, отчасти на основании заявлений другихъ рабочихл.: 
1. Отменить новыя правила о штрафахъ. 2. Уволить мастери 
Дрюхова. 3. Внести въ разечетныя книжки празднование 19 фея 
раля, Ильинъ день и день Питирима (местнаго святого). 4. Раз 
пенокъ додженъ назначаться не по произволу бртигадира, а по 
соглашению его съ рабочими бригады.- 5. Бригада должна име-п 
право сама безъ вмешательства заводской администрации вь б ; 
рать и увольнять бригадира. 6. Хорошее обращение съ рабочими 
Мыльпиковъ . передалъ требования , рабочихъ Зубкову.. Въ.зтотл 
день работы не было. ' 5-го и 0-го были праздники. 6-го аресто 
вапло I рабочихъ. Все — депутаты, которьимъ Зубковъ гарантиро 
валъ 'неприкосновенность. Въ ночь съ б на 7 жандармы разнесли 
нЬсколькимъ десяткамъ рабочих* записки съ приг.иааиенпемл 
явиться 8-го въ контору длин получения разечета. Изъ нихъ чел. 

двадцать пошли 7-го жаловаться губернатору. Губерииаторъ ихъ 
г.е принялъ, и имъ было сказано жаловаться, если хотятъ, пись 

*) За четвертое опоздание де.таютъ выгоБор* въ конторе; за 
пятое штрафу пот* въ размере половины деннаго заработка; за 
шестое увольняют*. Такимъ образомъ, рабочий иМ'Ьетъ право вл 
течение всей своей жизни опоздать (хоть бы на одну минут}) 
три раза., , - . н , , • , вв и ... . . -

менно. Губернаторъ издалъ прокламацию (она была расклеена на 
заводе и вокзале), вч которой грозилъ всехъ, кто не станетъ 
на работу 8-го августа, выслать на место приписки, а зачинщи-
ков* административным* порядком* в* восточный губ. Поел.-: 

итого стачка прекратилась. 
10-го августа местной группой распространена на заводе про-

кламацля. 24-го были арестованы и на следующий день выпущены 
еще трое рабочихъ. Во время : забастовки сталъ было уговари-
вать рабочихъ начальникъ железнодорожныхъ жандармовъ Эрнстъ. 
Рабочие встретили его бранью и насмешками. 

САРАТОВ *. Удаление нескольких* „подозрительных*" рабо-
чихъ за участие въ июньской г а •:{* вызвало новую забастовку 
въ железнодорожныхъ мастерских*. Недовольство рабочихъ уси-
ливалось темъ обстоятельстве»!*, что обеицание возстановить рас-
ценки 1890 г. не было исполнено. 17 августа рабочие бросили 
работу. Между стачечниками и не желающими примкнуть цехами 
произошло столкновение. Въ числе предъявленных* рабочишн 
требований интересно отметить требование устроить особую 
комнату для совещания депутатовъ (на выборъ последнйхъ адми-
нистрация согласилась въ июне), дать рабочимъ свободно соби-
раться для совещания съ депутатами п установить часы для приема 
последнйхъ начальникомъ. 18 августа мастерския закрыты по 
раепоряжеилию начальства. 

Во время массовой безработицы три тысячи рабочпхъ выбра-
сываются на мостовую! ■. 

ОДЕССА . 30 июля закончилась стачка портняжной мастерской 
Вогатьирскаго. Стачка продолжалась 10 дней, и вь ней приняли 
участие все рабочие этой мастерской, вплоть до мальчиковъ вКЛио-
дительцо, всего около 25 чел. Рабочие добились весьма солидныхъ 
улучшений (для даннаго времени) : прибавили по 75 коп. ниа штуку 
платья темъ, которые работают* поштучно, и по 6 руб. въ мес. 
работаюпцимъ помесячно. За каждый прогульный не по вине 
рабочаго день до сихъ поръ рабочие ничего не получали; теперь 
же они добились того, что за каждый такой день будутъ полу-
чать по полтора рубля. Все рабочие другихъ маетерскихъ и 
также безработные отнеслись весьма сочувственно къ борьбе 
своихъ товарищей и деятельно помогали имъ деньгами, а также 
и темъ, что не допускали, чтобы работа стачечниковъ попадала 
въ друпя мастерския. Кто хоть немного знакомь съ условиями 
работы портныхъ, тотъ пойметъ, до чего должна была дойти 
эксплуатация труда, если рабочие решились устроить стачку во 
время мертваго сезона. И условия эти по истине были ужасны! 
За 14-15-часовый рабочий день взрослый рабочий получалъ 4-2 р. 
въ неделю. Выборъ былъ невелик*: лйбо работать, выбиваясь 
язъ силъ и голодая, либо попробовать бороться за улучшение своего 
положения. „Ведь рисковать нам* нечЬмъ", говорили они. Ра-
бочие выбрали второе. Богатырский — одинъ изъ тЬхъ предпри-
нимателей, которыхъ въ последнее время развелось не мало. 
Крупные магазины готоваго платья, не успевая выполнять все 
свои заказы, съ давних* поръ сдавали часть своей работы мел-
яимъ портнымъ, для которыхъ она являлась серьезнымъ под-
спорьемъ. Предприниматели вроде 'Богатырскаго линпили мел-
кихъ портныхъ ихъ запасной работы, забирая оптомъ всю лиш-
гнюю работу изъ крупныхъ магазиновъ и производя её въ свойхя, 
собствениыхъ маетерскихъ. Крупнымъ магазинамъ, конечно, 
удобийе Иметь дело съ однимъ хозяином*, чемъ со многими от-
дельными портными. Эта у насъ среди портныхъ сравнительно 
ниовая форма эксплуатации является для насъ страшныиъ бичомъ. 
Во-первыхъ, она ложится двойнымъ гнетомъ на насъ, работаю-
щйхъ на такихъ посредниковъ, и во-вторыхъ, таигие посредники 
являются запаснымъ резервомъ для владельцев* крупных* мага-
зиновъ, въ случав стачиш въ нихъ рабочихъ. Въ среде портныхъ 
нашихъ — сравнительно еще мало сознательной — въ последнее 
время все чаще разданотся голоса въ пользу борьбы не съ отдель-
ными паразитами-посредниками, а съ самой системой этой формы 
эксплуатации. Предлагаютъ, напр., бойкотировать въ сезонное 
время такихъ посредниковъ, а пока бастуютъ и требуют* улуч-
шения своего положения. Стачка у Богатырскаго прошла мирно. 
Полиция противъ обыкновения не вмешивалась. Арестовъ во время 
стачки не было. 

Не успе.ли еице мы позабыть стачку, какъ наши „охрани-
тели" напомнили намъ о своемъ подломъ существовании. Въ ночь 
съ 10 на 11 августа произведены были у насъ повальные аресты 
и обыски. Арестовано 35 чел., большею частью рабочихъ. 

УВОЛЕНЪ ЗА... НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ! Изъ Орехово-Зуева 
сообщаноть о несчастномъ случае съ котлочистомъ, который былъ 
обваренъ паромъ во время своей работы. Когда рабочий несколько 
оправился и быль въ силахь пойти в* контору, то тамъ ему 
вместо вознаграждения выдали на руки паспорта. Рабочий обра-
тился къ фабричному инспектору. „Но, какъ известно, наши 
фабричные - инспектора въ больниинстве случаевъ большие про-
хвосты или лакеи капиталистовъ". Фабричный инспектор* въ 
ответь на жалобу рабочаго ста.лт. самъ ему жаловаться на Савву 
Морозова: „вотъ, смотрите, какое я занимаю помещение отъ хо-
зяина: что я съ нимъ могу поделать?" Въ заключение онъ даль 
рабочему совета поискать работы на другой фабрике. 

Несчастный фабричный инепекторъ! Не может*-ли царское 
правительство похлопотать у Саввы Морозова, чтобъ онъ не дер-
жалъ прикомандированныхъ отъ министерства фикансовъ лакеевъ 
въ черномъ теле? 

А г. фабричному инспектору предлагаем*, если у него есть 
еще каюя-нибудь претензии противъ Саввы Морозова, обратиться 
въ „Искру" Лля ихъ опубликования. 

ТУЛА . Передъ 1 мая по городу ходили толки, что 1 мая бу-
детъ бунтъ рабочихъ, что они убьиотъ директора завода и проч. 
Когда къ 18 апреля были въ громадном.* количестве распростра-
нены прокламации (расклеены по домам*, разбросаны, разосланы 
по почте и проч.) и публика увид-вла, что никакого бунта не бу-
дет*, то встретила ихъ съ полным* сочувствием*. 1 мая несколько 
сот* рабочихъ не работало. Директору была предъявлена про-
кламация съ требованиями. Обрадовавшись, что тамъ нетъ ни-
чего противъ его персоны, онъ обЬицал* удовлетворить все мест-
ный- требования. Характерно, что когда рабочие одного цеха 
яредъявпли ему свои частный требования, та онъ ответилъ: я не 
принимаю никакихъ требований отъ отдельных* лицъ; вотъ, соц.-
демократический комитета выставить общия требования: что отъ 
меня зависитъ, то я выполню, а съ отдельными лицамй я не могу 
вступать въ разговоры. 

Полиция до того растерялась, что производила обыски въ гЬхъ 
ионах*, на которыхъ были наклеены воззвания. 

ВИЛЬНА. 1юль прошелъ здесь довольно оживленно. Произо 
ииило несколько крупныхъ стачекъ, каи;ъ-то: маляровъ (до 500 чел., 
окончилась победой), 40 приказчиков* въ магазине Залкииида и, 
наконец*, рабочихъ почти всехъ кожевенныхъ заводовъ (свыше 
тысячи человекъ). 

Приказчики въ магазине Залкинда требовали закрытия мага-
вина въ 9'/

2
 час. вместо 11, устройства сидений для приказчиковъ-

вынужденныхъ стоять весь день и т. п. Не желавший уступать 
хозяин* заменил* стачечниковъ всей своей родней, въ ЧИСЛЕ ко-
торой находился, между прочимъ, его сынъ, только-что окончив-
ший университета. Этотъ молодой человеи<ъ, явясь для перего-
воровъ съ представителемъ приказчиковъ, сказал* ему: „да я ВЕДЬ 

зииаио, что вы все организованы, я ведь самъ социалдемои;ратъ(!), 
участвовалъ въ разныхъ обществахъ", И вотъ этотъ-то „социал-
демократа" удерживалъ своего отца отъ уступоигь, онъ же доно-
силъ отцу на тех* прикаициковъ, которые осмеливались въ „ра-
бочее" время йить чай и, повидийому, по его же настоянию, по 
окоилчании стачиш (были удовлетворены все требования) былъ раз-
считанъ упомянутый прикаицикъ-депутатъ. 

Скоро по окончании стачиш одиилъ изъ главныхъ прикаициковъ 
былъ вызванъ въ жандармское управление. Разспросивъ о томъ, 
что происходило въ магазине и объ условияхъ труда, жандармский 
офиЦеръ призналъ, что эти условия прескверны, и советовалъ 
впредь обращаться къ нему, когда прикащики будутъ чеиъ-либо 
недовольны. Старикт.-прикащик* ответил* на это, что онъ не 
яталъ, что для прикаициковъ роль фабричнаго инспектора игра-
:отъ жандармил. „Вотъ, вотъ, подхватилъ офицер*, именно обра-
цайТесь но мне, каигь къ фабричному инспектору. Я надеюсь, 
следовательно, что если у вас* опять зайдутъ разговоры о стачке 
я т. п., то вы предварительно придете поговорить со мной. Не 

^ такъ-ли?*' Првкащшгь наотрезъ отказался. 
Въ июле на одномъ изъ заседаний думы было прочитано предло-

жение губернатора уплатить 5 '/1 тысячъ за экстренные расходы 
до вызову въ Виили.ну и содержанию въ течение двухъ месяцеЕЪ 

;сазаковъ. Дума единогласию (безъ всли;аго протеста) выдала 
требуемую сумму. 

12-го августа въ городе распространено (на еврейскомъ яз.) 
воззва : : е по поводу бывшйхъ здесь арестовъ. 

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРгБН1Е. 

ПИСЬМА ИЗЪ ФРАНЦ1И. 

Письмо ТРЕТЬЕ. 

Прерываю свои беседы о социалистической партии во Франции, 
итобы поговорить о событии, непосредственно насъ касапощемсл: 

о приезде царя. 
Выло бы ребячествомъ отрицать, что царское самодержавие— 

по толы'ио оно, а отнюдь не Россия — выиграло отъ поездки царя 
по Европе. Франко-русский соиозъ — самая выгодная комбинация, 
къ которой царизм* мог* прибегнуть, чтобы продлить свое суще-
ствование. Во Франции, классической стране „сберея;енйй", де-
нег* много, а рынковъ и промыипленной инициативы мало, — и 
ЕОТЪ , французская мелкая буржуазия охотно несет* свои денежки 
царио, плат-ящему ей 4°/о. между т-Ьм* какъ во Франции она мо-
жет* получить лишь 2'/

2
—3 */„, темъ более, что оппортунис'текие 

правители, за все время своего продолжительнаго господства без-
стыдно спекулировавшие на страхъ мелкой буржуазии передъ но-
вымъ „нашествием** немцев*, выставляют* -царя, '.как* спасителя 
и могуицествеиинаго покровителя „отечества въ опасности", а фи-
нансовиле спекулянты, получающие огромные коммисейонные про-
центы по русским* займамъ, восхваляют* неисчислимыя богат-
ства России, а русский ценности — какъ самое выгодное и самое 
безопасное „помещение". 

Но царская дружба но давала никакихъ осязательных* резуль-
татов*, а франц-узскйя сбережения между тем* не переставали 
уплывать въ бездонныя кассы царскаго казначейства: за какие-
нибудь 12-13 летъ эти кассы поглотили свыше 8 миллиардов* 
французских* денегъ. Съ другой стороны, какъ во Франции пи 
держать в* своих* рукахъ прессу правительство и финансисты, 
но то въ ту, то въ другую газету проникали время отъ времени 
глухйя известия о хроническихъ гоЛодовкахъ въ России, о финан-
совыхъ фокусъ-покусахъ Витте, о росте револющоннаго пролета-
риата, — И даяге меднолобый мелкий буржуа начиналъ задумы-
ваться и уже не такъ охотно покупалъ русския. бумаги. Всемъ 
известно, что Витте, при-вз-лгавший сюда во время выставки съ 
целью заключить заемъ, встретилъ довольно холодный прием*. 
Правда, Делькассэ потомъ поскакалъ въ Петёрбургъ и самъ пред-
ложить 400 мйллйоновъ, но въ общемъ нельзя было не видеть, 
что французскому мелкому буржуа начинаетъ надоедать роль 
дойной коровы. И вотъ, царсиюму правительству пришла гениаль-
ная идея: сблизиться съ Герианиеио и заставить Францию проде-
лать то яге самое, посуливъ ей, вероятно, возможность останав 
ливать въ Африке разгоревшиеся аппетиты Англии. Я не хочу 
сейчасъ касаться того, каКйе международные грабежи будутъ ре-
зультатом* этой новой меягдународной группировки, ни того, ка-
кое положительное или отрицательное влияние это можетъ оказать 
на роста револющоннаго самосознания вообще и русскаго въ 
частности. Намъ Важно отметить пока, что, по крайней мере въ 
течение несколькихъ летъ, царь будетъ держать Францию въ 
полномъ подчинении, подъ угрозой покинуть ее и окончательно 
сблизиться съ Германией, такъ что Франция по прежнему будетъ 
цавать деньги царю, да и Германия перестанет*, вероятно, такъ 
скупиться, а этого ему только и надо. 

Темъ теснее должны мы сблизиться съ французскймъ рево-
ционнымъ пролетарйатомъ. Съ нимъ у насъ общие интересы, 
общие идеалы, — и онъ можетъ помочь намъ наносить удары 
пдризму далее на почве его международной политики. Съ этой 
точки зрения теперешняя поездка царя во Францию очень вы-

годно отличается для насъ, социалдемоп-гратовь, отъ его первой 
поездки въ 1896 г. Тогда вся Франция принимала царя и рабо-
лепно преклонялась передъ нимъ. Тогда — къ чему скрывать? 
— ни одинъ голосъ не раздался, который съ негодованйемъ и 
презр'Ьнйемъ отвергъ бы царя, съ его могуществомъ, дружбой, 
союзомъ, и который открыто высказалъ бы свою солидарность 
съ нами, смертельными врагами самодернгавйя. Тогда до известной 
степени можно было утверждать, что вся Франция соединяется 
съ царемъ, потому что даяге социалисты-революционеры заняли въ 
этомъ вопросе нейтральную позицию, выжидая, чтобы действи-
тельность отрезвила народъ, опьяненный царскимъ могуицествомъ 
я великодушиемъ, о которомъ подкупленный правительствомъ и 
финансистами газеты писали каждый день, въ течение долгихъ 
месяцевъ, восторженный статьи. Ч'Ьмъ объяснить эту ошибку 
французскихъ товариицей, ошибку, которую онй теперь сами при-
знаютъ? Отчасти мы, руссине соицалисты, сами тому были виною. 
Мы слишкомъ мало держали въ известности нашихъ француз-
скихъ товарищей о томъ, что творилось въ России; они почти 
ничего не знали ни о преступленйяхъ царскаго правительства, ни 
о нашей борьбе съ нимъ; они думали, что потрясшие весь мйръ 
своимъ геройствомъ „нигилисты" окончательно побеждены ца-
ризмом*, сметены имъ съ лица- русской земли, й не имели почти 
никакого представления о томъ, что на смёну „нигилистам*" 
какъ разъ въ это время вставала новая партия, партия пролета-
риата, которая исполнить то, чего не въ силахъ были исполнить 
„нигилисты". Съ другой стороны — это былъ какъ разъ тотъ 
период* развития французской социалистической партии, когда 
старыя революционный организации позволяли уже и въ то время 
обнаружившему свои оппортунистический тенденции Мильерану 
играть слишкомъ видную роль въ партии, выступать почти ея 
главным* представителемъ (чтб, кстати сказать, и дало ему воз-
можность пустить столь глубокие корни въ партии и послужить 
впоследствии одной изъ главныхъ причинъ ея раскола). 

Каи;ъ бы то ни было, но тогда оффицйальная Франция могла 
утверждать, что -Царъ былъ гостемъ и союзникомъ всей фран-
цузской нации. Теперь картина совсемъ другая. Какъ только 
было объявлено, что Царь должёнъ приехать, весь организованный 
пролетариата, отъ самыхъ умеренных* представителей его до са-
мых* крайних*, единодушно и въ самыхъ резкихъ выраженияхъ 
протестовалъ противъ того, что „палачъ русскаго народа, убийца 
русскихъ рабочихъ и социалистовъ, наполняющий тюрьмы и да-
лекуио Сибирь борцами за свободу и сошализмъ" и проч. и . проч. 
„опозорить своимъ посещениемъ французскую землю" и не менее 
единодушно, на этотъ разъ въ братскихъ выраженияхъ, заявлялъ 
о своей полной солидарности съ русскимъ пролетариатомъ и во-
обще со всеми, кто борется въ России за свободу и соцйализмъ. 
„РеШ; 8ои", орган* „гедистовъ* и „бланкистов*", ежедневно пе-
чатал* множество резолиоцйй, который присылались рабочими 
организапидями изъ ВСЕХ* угловъ Франции. Глубоко сожалею, что 
недостатои;* места не позволяет* мн* привести здесь два-три 
десятка этих* резолюций. Ко, чтобы дать вам* хотя бы неко-
торое представление объ нихъ, приведу резолюцию, принятую 
„гедистами" на своемъ конгрессе въ Рубэ, происходившемъ какъ 

(разъ во время пребывания царя во Франции: 
• „Въ моментъ, когда буржуазная республика и министерство, 

' яменующее себя „аинистерствомъ республиканской защиты", со-
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бираются вслтзд'ь за Деруледамя и Дрюмояамя холопствовать передъ 

царемъ, являющимся живымъ олицетворениемъ кнута и Сибири. 

'„Французская Рабочая Партия, собравшись на своемъ 19-мъ 

наппональномъ годичномъ конгрессе, прпветствуетъ русский про-

летариат* и русскую сонтдалдемократню; объявляетъ себя солидар-

ной съ ними въ ихъ геройской борьбе и вместе съ ними передъ ли-

цомъ Николая Второго и ПОСТБДНЯГО восклицаетъ: Долой царизиъ! 

французская Рабочая Партия клеймятъ передъ лицом* рабо-

чихъ и сощалистовъ всего мира республиканцезъ а 1а Вадьдекъ-

Руссо, радикаловъ а 1а Ланессанъ и Боденъ, сощалистовъ а 1а 

Мпльерань, которые, поддерживая своими приветствиями и на-

шими деньгами русский деспотизмъ, зтотъ позоръ двадцатаго века, 

эту главнуио опору европейской реакции, совершаютъ измену 

по отношению не только къ будущему, но и къ настоящему чело-
вечества". 

Среди единодуипнаго хора всехъ сощалистовъ. — повторяю, 

всехъ, безъ исключения —• одни лиипь ближайшие приятели Милье-

рана, и въ томъ числе Жоресъ, хранили гробовое молчание. 

Но противъ посещения царя протестовали не только рабочие 

и социалисты, но и та более или менЬе социалистически настроен-

ная интеллигеницня, которая, подъ влиянием* социально-политической 

эволюции последних* .летъ, все более и бо.лЬе проникается со-

знаниемъ, что ея спасение въ единнепн-и с* рабочимъ классомъ. 

Многие писатели, художники и ученые отказались поехать въ 

Компьень на торжественное представление приветствовать царя. 

Характеръ „алльянса" (союза) такимъ образомъ вполне опре-

делился: это есть союзъ царя и его клевретовъ съ ерранцузской 

буржуазией. Оба союзника вполне достойны другъ друга. Устраи-

вая другъ другу темъ более пышные приемы, что расходьи покры-

ваются на деньги обворовываемаго народа, они только и думают*, 

какъ бы другъ друга перехитрить и обмануть. Увы] кто бы ни 

перехитрить, расплачиваться придется все тому, же нгдроду. . . 

Но чемъ яснее определился действительный характеръ алльянса, 

тем* болыпе презреииия и негодования вызвало поведение Милье-

рана, который вместе со всей буржуазной кликой пресмыкался 

передъ тираном*, На этотъ разъ отъ „гражданина-министра" 

отшатнулись даже все его неизменные защитники, за исключе-

нием*, повторяю, некоторых* его ближайнпихъ приятелей, въ том* 
числе и Жореса. 

Нетъ никакого сомнения, что воцросъ о поведении Мильераииа 

въ этомъ вопросе будетъ цоднятъ въ генеральномъ комитете 

партии, до сихъ поръ не решавшейся порвать съ мидьерапистами 

и жоресистами, и это послужить одной изъ причянъ окончатель 

наго краха „ииовой методы". Объ этомъ, впрочемъ, въ другой разъ. 

голллндш. 
Въ, июне происходили выборы въ парламенты Ожидали, по 

вода ко многимъ ииеребаллотировкамъ, и окончательные резуль-

и'.ч и и,и ихъ выяснились, только въ августе. Найди товарищи могутъ 
быть довольны этими результатами. Хотя избирательная реформа 

1,\!)(> г. значительно увеличила число избирателей, но это увели-

чение ограничилось только мелкой буржуазией и наиболее созна-

тельными слоями рабочаго класса. Число избирателей въ сель-

! и;чхь округахъ увеличилось въ несравненно большей степени, 

чемъ вь и'ородахъ. Такъ напр., въ такихъ крупныхъ городахъ, 

какъ Амстердамъ и Роттердамъ, иравомъ голоса пользуется огъ 

6,5 до 7, 5"/о населения, между темъ какъ
 ;

въ сельскихъ округах* 

избиратели составляютъ 20 "/„ всего населения. Этимл, ць значи-

тельной степени объясняется кажущийся неуеггЬхъ сощалдемокра-

товъ въ городахъ. . Къ этому надо присоединить еще и те затруд-

нения, съ которыми приходится встречаться при назначении кан-

дидатовъ. Для этого требуется 40 подписей. А такъ какъ под 

писыватьоя приходится рабочимъ, то это влечетъ за собою для 

нихъ ЦЕЛЫЙ рядъ преследований со стороны предпринимателей. 

■О той кампании клеветъ и лжи, которая, ниаправляется противъ 

социалдемоп<ратовъ при выборах*, нечего ил говорить: это обычное 

оружие въ рукахъ господствующих* классов*. 

И все-таки, не смотра на они затрудийения, не смотрин ниа вы-

деление изъ либеральной партии группы свободомнАс4няпцихъ демо-

кратовъ, партии социальных* реформъ и „смягчения" классовой 

борьбы, нанпи товарищи одержали крупную победу. В* 1897 г. 

они выставили кандидатов* въ 29 о;;ругахь, въ этомл, — въ 54. 

Вместо 13.500 голосов*, которые они получили въ 1897 г., теперн, 

подано за нихъ 38.648. Особенпио прочные корни пустила социал-

демократия въ провинцняхъ Фрисландии, Гронингене, Сев. и Юж. 

Голландии и Оверисселе (наиболее густонаселенный провинции). 

Въ Фрисландии и Гронингене, ценитрахъ капитадистическаго земле-

делия и скотоводства, среди избирателей преобладают* рыболовы, 

гельсйпе рабочие и мелкие ' арендаторы, въ Сев. и Южной Голлан-

дии и Оверисселе — промынпленные рабочие (въ первьихъ двухъ 

— нилифовальщики алмазовъ, судостроительные рабочие, рабочие, 

приготовляющие паруса и снасти, въ последней — хлопчато-

бумажные). Больше всего депутатовъ социалдемократии получила 

въ такъ-наз. сельскихъ провинцняхъ. Толи. ко одинъ депутат* 

{Ванъ Коль) выбранъ въ крупномъ центре хлопчатобумажнаго 

производства (Эннпедй). Два кандидата былин вилб
)
)а.ньГ'вЪ двух* 

округахъ единовременно (Шаперъ и Ванъ деръ Цвсагъ). За то 

Трульстра, одинъ изъ главныхъ организатороВъ партии, бьилъ по-

бить. Надежда провести его въ палату на дополнительныхъ вы-

борахъ въ Веендоме, ГДЕ уже былъ выбранъ Шаперъ, не оправ-

далась. Хотя онъ. получилъ на 200 - го лосовъ больше, 'но все-таки 

не. былъ выбранъ, такъ какъ противъ него соединились все бур-

жуазный партии, въ томъ числе и свободомыслящие демократы. 

Такимъ. образомъ, социалдемократьи получили бы только 6 месть/ 

но на -дополнительных* выборах* въ Лохеме (тамошний депутатъ 

долженъ былъ сложить съ себя полномочие, таКъ какъ билль на-

значейъ мйнистромъ) прошелъ соцпалдемократъ Гельсдингенъ. 

Вместе съ нимъ социалдемократы им'нзютъ въ палате • семь пред-

ставителей (вь прошлой — троихъ). Но эти успехи покажутся 

еще крупнее, если мьн познакомимся съ теми ггрудноистями, кото-

рый молодой голландской социалдемократии приходилось преодо-

левать ЕЬ своемъ развитии. 

На первый взгляд* казалось бы, Голландия представляетъ са-

мую .бдаШПДЛТ.ВХЮ_П1Э.чгУ, [Ця развития социалистических* илей. 

Резкая противоположность между богатствомъ и бедностью, духъ 

свободы, воспитанный столетиями бор'ьбьл-'за независимость — все 

это должно было сделать , голлниндскихъ рабочих*- более восприим-

чивыми къ соцналдемократииескйм* .идеяяъ. Къ тому же нигде, 

кроме Италии, капитализм* не развился, такъ рано, кань въ Гол-
ландии. Въ XVII и XVIII векахъ Голландия занимала первое 

место среди торговыхъ и нромыппленныхъ странъ. Еинпе и теперь 

Голландия припадлежитъ къ числу такихъ странъ: вь иностран-

ный ценности 'она вложила капиталь въ 4 миллиарда марокъ. По 

иголичеству дохода' и ценнностй вндвозимых* и 'ввозймыхъ това-

рам», приуппящихс.я на каждагп Я.-И-ГРТГЯ Голландия и те.и.-ри. за. 

нимаетъ первое место. Но это же обстоятельство смягчало анта-

гонизмъ ншассовъ; Богатая буржуазия; казалось, наживалась на 

счетъ иностранныхъ государств*., Многочисленный колонии; и 

вызываемый ими постоянный войны поглощали избыточное на-

селение. Меде по малу общественная .жизнь, готлцлась въ, опреде-

ленный, прочныя формы. Голландия превратилась въ своего рода 
буржуазный Китай. Буржуазия копила проценты по коммисснон-
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ньими классами. Пролетариат* молчал'ц. По отделение Вильиии, 

происшедшее въ 1830 г., дало толчокъ развитию крупной промыня-

ленноети то исеяи-^го -последствиями. Мелкое производство с* 

■его патриархальными отнсЙиШями все бб.тьй'е вытесняется. Если 

еще въ 1866 г. рабочихъ, жившихъ у маегеровъ, насчитывалось 

109,75,9 чел,, то въ 1896 г. такихъ рабочахъ было уже только 

82,691 чел, Особенно быстро развивается крупная промышлен-

ность начиная съ 70-хъ годовъ. Городское население, составляв-

шее въ 1870 г. 936,827 чел., въ 1396 г. уже равнялось 1,677,759 чел. 

Образуется промышленный пролетариата, не похожий на прежнюю 

„чернь". Начнинается рабочее движение, стачки учащаются. Но 

старьия традиции все еще сильны. Рабочие не хотят ь слышать о 
социализме и совершенно поглощены, по выражению одного изъ 

самыхъ нспытанныхъ организаторовъ голландской социалдемокра-

тии (Полякъ), „борьбой за сокращение рабочаго дня на полчаса и 

увеличение заработной платы на пару пфенниговъ". Главная ра-

бочая организация (Всеобщий нидерландский рабочий союзъ), обра-

зовавшаяся еще въ 60-хъ годахъ, до сихъ поръ еще занимается 

„чисто экономической борьбой" и продолжаетъ тянуться въ. хвост е 

радикальной партий. Только ол-дельныя личности присоединились 

къ Интернацноналу и образовали несколько секций, иие имевшихъ 

никакого влиянья. -, . 

Кризисъ 70-хъ годовъ сде.далъ рабочихъ более внимательными 

къ социалистической пропаганде. , В* 1878 г образуется малень-
кая организация (портной Гергардтъ), къ которой вскоре при-

соединяется Домела Ньювенгаузь, начавший въ 1.879 г. издавать 

газету „Право для всвхъ". Бывнпий пасторъ, очень состоятельный 

человекъ, съ крупным* литературным* и ораторским* талантом* 

ониъ оказалъ. делу социализма неоцвнимьия услуги. Къ сожалению, 

онъ не был* человвкомъ, который быль бы способенъ къ мниого-

летней систематической борьбе, иногда безъ всякаго видимаго 

успеха. А первый иери'одъ развития социалдемократии въ „клас-

сической , стране свободы" былъ особенно тяжелъ. Правяяиие 

классы пустили въ ходъ все средства: собрания разгонялись , во-

оруженной силой, население натравливалось на агитаторовъ, ко-
торыхъ часто избивали, наиболее в.лиятельныхъ сажали въ тюрьмы. 

Все это ожесточало рабочихъ: многие разочаровались въ полити 

'ческой борьбе. Анархизм-ь съ его отрицаяиемъ политической 

борьбы распространялся все больше. Домела былъ увлечен* 

этим* течением*. А расцвет* промышленности въ нюнцЬ 80-хл^ 

и начале 90-хъ годовъ, доставивший несколько успеховырабо 

чимъ въ ихъ борьбе съ предпринимателями, увлекъ ихъ въ. сто-

рону „чисто экономической борьбы". Наконец*, нна конгрессе вь 

.Гронингене была принята резолноция, гласивипая, что „партия иие 

лириметъ никогда участия въ выборахъ даже ради агитанпонныхъ 

.целей". Произошелв расколъ. Неболыиое меньшинство, остав-
шееся вернндмъ социалдемократии, отделилось. Ихъ было всего 

12 чел. (Трульстра, Ван-Коль, Флигенъ, Полякъ и др). 26 августа 

1899 г. оили основали новую партию подъ названнемъ 

кратическая рабочая партия". Съ тЬхъ ииидлр..,цазшает:ся̂ Ж (ХТй-
ченная борьба между новой партией и союзом* сощалистовъ (такъ 

называлась партия Домелы). Последний! продержался недолго 

Въ немъ произошелъ новый расколъ. Группы аиархистовь вы-

делились вместе съ Домелой, а остальные члены решили соеди-

ниться съ сильно разросшейся между т-Ьмъ социалдемократической 

партией: въ 1895 году она им-вла 19 секций съ 700 членлами, а вл, 

1899 г. уже 52 секции съ- 2500 членами. На- выбордоъ 1897 г. ей 

удалось провести в* ииарламент* 2 н-гандидато в* {Трульстра, Ван-

Коль). Объединительный конгреесъ име.лъ место 24 иноня 1900 г. 

въ Амстердаме. Единогласно была принята резолюция, следую 

пнаго содержания: „Прилнимая во внниманние, что тле въ интересахъ 
рабочаго класса, чтобы соглаенномнлеляицие боролись за одно и то 

же ДЁДО въ раздробь; убежденный, что второстепенный различия 

по вопросамъ тактики легко могутъ бндть устраненнл; созннавая, 

что многие, солидарные съ ними во взглядахъ, дер-.кались вдали 

ртъ организанци только потому, что не бьнло единой объединенн-

ной социалдемократической партии", нотнгреесъ призннаетъ, что 

борьба за освобождение рабочаго класса должна быть ведена как*, 

путемъ профенгсиональнилхъ организаций, таись и посредствомъ по-

литичеси<ой рабочей партии. Новая объединеншая партия сохра-

нила название старой соц.-демокраТической рабочей партии и подъ 
этимъ именем* приняла участие в* последних* -выборахъ. : .. э 

Еще несколько елозь о такъ-называемой „аи рарцой программ];". 

Принятой на конгресс!; въ Арнгейме въ 1897 г.. Отъ французской 

и румынской ее отдичаетъ „безусловное отсутствие требований, 

целью которыхъ является иоддержи;а мелисаго землевладения или 

укрепленнне современлнин.нхъ условий сущестнгоизания класса, занйма-

ющагоея сельскимъ хозяйством*". ВСЕ постановления ея касанотелн 
сельскихъ рабочихъ и мелкйхъ арендаторовъ. 

Только-что получено изъ Голландии известие, что тамъ дела-
ются попытки организовать другую рабрчуио партино,. „въ нюто-

рой интеллигеииция нна занимала бы такого преобладающа™ места", 

какъ въ старой партии. Эти попытки производятся тъми же 

людьми, которые еице тангь недавн и были протпвл. политической 

борьбы. Предпочтение „мускулистой руки" и „чисто экономи-

ческой борьбы" тутъ, какъ и всюду, составляетъ отличительный 

признакь того течения, которое, смотрин по обстоятельствамь, 

является то анархическимъ, то поссибилистическимъ. Этой но-

вой партии грозить та-же судьба, что, и вьнродявЯнемуся въ анар-
хическую группу союзу сощалистовя, 
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КОНГРЕСС* СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАИ-ТИИ В* ЛЮБЕК*. 

Съ 22 по 28 сентября в* Любеке происходил* годичный съезд* 

и'ерманской социалдемократической партии. Присутствовало 230 
делегатов* и 8 делегатов* от* имени соцналдемон«ратическихъ пар-

тий другихъ странъ. Конгресъ приветствовали представители 

французских*, австрийских*, аниглийскихъ, годландскихъ и швей-

царских* рабочихъ. Изъ Россини было приветствие отъ .Искры". 

Изъ отчета, пропитания го иравленниемл, партии, узниаемъ, между 

прочимъ, следующее : доходы партии въ текуиннемъ году составилнн 

(въ круглых* 'цифрах*) 318.000, расходы — 314.000 марокъ. Изъ 

нихъ на обнцую агитацию затраченно 72.000 мар., ниа агитацию пе-

редъ выборами 36.000, на пособия 12.00Й, издержки по судебными, 

цроцессамъ и издержки зак.нюченнньимь въ тюрьмы — около 8.000, 

жалование депутатамъ 29.000, расходы по управлению 16.000, по-

собия жЬстнымъ газетам* 67.000 марок*. Гиаваьнй ори аниь партия 

(„ Уюгчуаи"!»*)- -имел* 55.00^ подяиечнткстгь - и дал* 80:000 марок* 

чистой прибыли ить кассу партии. 

Въ нёбольнпой зам Ьтк1; мы не можем* перечислить все во-

просы, которыми занимался конгреесъ. Наиболее важным* былъ 

нюпросъ объ отношен1и партии къ деятельности ЭД^аиДа Берн-

штейна. Этотъ бывший другъ Фр. Энгельса, какъ ИЗВЕСТНО , пия-

н^енилъ своим и, 'старым* взглядам*, и вотъ уже 4-й годъ йёдеть 

н^ампанию въ цфдьзу пересмотра всехъ основных*.:- 'п^йнциповъ 

йоц.-демократии съ целью превришиенння еяизъ революнцонной партии 

въ „партию '.еодиальныхъ рефармъ". Нан съезде въ Ганновере 

1899 г., партия решительно высказалась противъ идей Бернштейпа 

и выразила ннамереннйе держаться прежней программы. Но съ 

тех* пор* Э. Бернштейнъ, живит! въ Англии, получилъ возмож-

ность вернуться нна родину. Тотчасъ же вокруг* пето 'сгруппи-

ровались все злементьн, которые давно уже работают* внутри 

партии в* смысл!; „смягчения- ея револющоннаго характера и 

сближения с* буржуазной демократией. Постоянный наладки 

Вернштейна на соин.иа .идемократино, марксизм*, нападки, съ кото-

ш.нМй он* выступает* перед* буржуазной пуб-Шкои, сд
:
1;,]али его 

Асвоимъ'' 'Иелоигвкбмъ для тех* , буржуазных* политиков* (<$ср-. 
»Й^''иА
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Парти^ по-

следние' гол.н,н, ревностно' стараются . втереться п^ъ.рабфкзе двпи-кениие 

и овлаДе-ть пролетариатом*, оттеснив*, №^®Ш&Ш№--,Ф>№ъ 
дЬнииократию, Буржуазньня газеты .стали открыто инрувозглашать 

Вернштейна и его еди,н^омынцленннникрв;ь спасите-нями общества,, -ко-

торые утихомирят* пролетариат* и.цоведуть ,егд по дутп „миир-

яаго 'сонхнальнаго развитня", Новоявленные , друзья , рабочаго 

класса поставили и^а. широкую ногу 'литературное издательство 

(ж^^^лъ „8огна1иа1иасЬе МоиайЬеЙе" ^(^^в^кщ^',. 
месячник*, — вь которомь участвуют* Бернштейнъ, Фощ.мар'ь, 

Гейне, Кальве'ръ, Давид* и 'друпе „умеренные"
1
, ила ряду с* на 

цнонниль-соцналами. Кстати. Замети** для русских* товарищей, 

интересу юицихся немецкой литературой, что на съезде неодно-

кратно было подчеркиваемо, что этотъ журналъ не есть партий-

ный органъ) — и противопоставили его скудной денежными 

средствами рабочей социалистической печати. Появились самые 

недзусмыслеяные признаки того, что. буржуазное течение въ пар-

тии начинаетъ поднимать голову. Въ печати и въ политический 

деятельности отдельные членлы партии позвиляли себе самыя гру-

бый нарушения программы и компрометирующая партию заявления. 

Въ дебатахъ йа съезде выяснилось', что центральный органъ 

партии давать неверный сведения о французских* де.лахъ, умал-

чивая обо всемъ, что невыгодно для ' низменника-ииннистра Мялье-

рана и его друзей — жоресистовъ; Что въ интересахъ Берн 

штейна онъ не ренпился сообщить читателямъ о прочитанномъ 

имъ въ одномъ студенческомъ обществе реферате, въ которомл, 

Бернштейнъ отрпнтаётъ за социалистической теорией право на на-

учность. Выяснилось, что во время выборовъ вь парламента въ 

Брандеябургекой провинции одпнгь изъ видныхъ берништейни'анЩевл, 

(Пеусъ) издалъ воззвание „къ либеральной буржуазии" и прпи'.ла 

шаль ее голосовать за себя; въ доказательство своей „благона-

дежности" цитировать изъ пациональ-еоцнальной газеты похваль-

ный отзывъ о себе, мотивироваппый темъ, что онъ, Пеусъ, всегда 

отстаивал* „разумные" (для буржуазии) взгляды, что онъ не при-

давал* знначення соилализму, а только „текущей" практической 

работе й т. д. Члены партии, заседаюицие въ ланндтаге герцог-

ства ВадентсКаго, вопреки прямому решению партий, голосовалнл 

за государственный бюджет*, т. е. одобрили расходьи на войско, 

па тюрьмы, на' тайную и явную полицию и т. д. Но этого мало. 

Очи во главе с* депутатом* Фендряхомъ оправдывались тЬмл,, 

что о нлня „приносили присягу" нмнетитунци, а потому не могутл. 

отказываться давать государству денежны я средства. Вь громо-

вой речи, произнесенной нна съезде противъ баденцевъ, Бебель 

«привел* в* доказательство прониининзго въ партию разврата такой 

I невероятней фаьстъ: когда. Роза Люксембурн'ь выступила въ пе-

чати съ резким* осуждением* . поведения баденекпх* депутатовъ, 

баденская сонь-демократическая газета заявила, что пора, чтобы 

„свыше* вмешались и прекратили нападки Люксембург*. Пар-

тийная газета требовала, чтобы заставили замолчать товарища! 

Дальше этого уже ннельзя бьнло пойти. Впрочемь. нна конигресс!; 

' дело пошло еще дальше, и депутатъ Гейне, нападая на Люксем-

бург* и Парвуса, нне л-олько „обругал*" ихъ евреями ни русскими, 

'неоторые цо должны вмешиваться въ .наши", племенная д г1;ла, иио 

■и совершил* по отнношеннию кл, Парвусу акт*, который Ледебур и. 

[и Штадгагенъ, при одобрении (большинства, должны были назвать 

I, ДОНОСОМ*.,. , ,.' , ГК60ЯЭ ви < ■ ■ . . ,„ 
Все эти печалыннля явления, говоряииния о томъ, что въ партии 

ростетъ направление, противное револющонппымъ принципам* со-

циалдемократии, вызвали въ партии сильное раздрая;енне цротивл, 

Вернштейна, и^аинъ наиболее яркаго выразителя этого направленнйя. 

Бернштейнъ получилъ возможность выспгазать личнно передъ това-

!рищамп. свои- взгляды и оправдать свое поведение. Не смотря нна 

;-все его красноречие и на увврешя, что онъ оказндваетл^ партии 

■ (иомадиньня услуги, критикуя ея программу, иие смотря на то, что 

юн* уверялъ, что ня.станетъ время, когда партия будетъ гордиться 

;его книгой (заявление это было встреченло на. съезде смёхомъ), 
!не смотря на все это, партия взглянула ниа его доведете иначе и 

-принял;! громадным* большииствомъ голосов* (203 против* 31) 

] резолюцию Бебеля, осуждавшую деятельность Берништеилина. 

I Вотъ текстъ резолюции: „Сьездъ прпзнаетъ безусловно ннеоб-

ходимость самокритики идя духовнаго [идзвития нащей партии. Но 

играйне одниостороннинй характер* той критииан, нсолюрой занимался 
,тов. Бершптейниь въ последние годы, избегая критиковать буржу-

язное обнцество и его представителей, поставилъ Бернниптейиа вт, 

двусмысленное положение и возбудилъ недовольство больиннинства 

товарищей. Въ надежде, что тов. Бернштейнъ сознает* это и со-

ответственно изменить свое поведение, СЪБЗДЪ переходит* къ 
очередным* делам*". 

Не смотря на то, что громадное большинство партии, такимл. 

образомъ, признало, что новая деятелыность Бернпптейина прино-

сить вредъ делу, онъ не вышелъ изъ партии, но заявилъ, что 

Дудеть считаться съ ея решенйемъ. Бернштейнъ давно уяге утра-

|гилъ ту прямоту характера, которая обязываетъ человека, такъ 

рЬпиительнр разошеднииагоенн съ партией, сказать ей: .насильно мил ь 

иие будешь" и уйти въ тотъ лагерь, который такъ ценить его 

заслуги въ борьбе противъ революционяаго социализма. 

Обялее впечатление, оставленное отъ съезда партии, таково: 

существование въ партии сильнаго оппортунистическаго течения, 

стремящагося ослабить классовую борьбу пролетариата и идуицаго 

ръ разрезъ.со всеми принципами револющоннаго социализма, те-

перь не можетъ подлежать СОМНУБНИЮ . Рано или поздно передъ 

революционно-пролетарскими элементами партии станетъ задача — 

разорвать съ оппортунлизмомъ. Только таишй открытьий разрывъ 

радикально излечить великую германскую мшиалдемократию отл. 

варазивнией ее бол-1;знни. Если принять во внимание, каких-ь гро-

мадных* жертвъ стбило германской социалдемократии! создать те-

иерешнюио ея могучуно организацино, неудивителыло станет*, что 

рна чрезвычайно дорожит* своимъ единствомъ и не сп-вниитл. 

Привести разгор езшунося борьбу къ неизбежному кошту. До 

поры до времени партия довольствуется темъ, что прнизываетъ кл. 

ртвету отдЬльныхъ черезъ-чуръ зарвавшихся представителей 

оппортунизма и выражаетъ им* суровое порицание. 

Въ одной изъ своихъ речей Бебель выразил* надежду, что 

го благодушное настроение, которое создалось въ партии, благо-

даря несколькимъ годамъ промышленнаго благополучия, теперь, 

Ьъ наступлениемъ кризиса, исчезнет* безеледно, ил станетъ невоз-

М-ижной та вера в* „мирное, безболезненное* развитие общества, 

которое породило, успвхъ Фендриховъ и Вернштейновъ. 

Таись или нетъ, но. германская соцналдемократня: рано имя 

цоздно справится с* ■ проникшим* въ нее оапортунизмомъ. . Мы, 

русские, у которыхъ- боевая рабочая: партия только складывается,-

должны съ самаго. начала не дать привить эту болезнь молодому 

организму. При нашихъ политическихъ условияхъ, при ол'сутстви'и 

той широкой гласности, которая позволяетъ германской партия 

развиваться совериненно нормально, мы сделали бьи ниеииростятель-

ную ошибку,! еслибы, рабски подражая немцамъ, вздумали, во 

имя только -необходимости :, объединения", начинать организанцю 

съ введения въ нее такихъ элементовъ, которнле способны Линии, 

З'аицить назад* рабочее движете я которые уяве успели нианеети 

[иусскойсоцишндемонфатинн большой вред*. 
| .гйо 8н в ,^-яонл /.9г.1'1 аконидо л'&о (умэйоп онитоа ясин-ян) киржо ' 
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Ьокя-Д ооя кг: 
и Во время стачки кожевников* в* Вильне

;
 между офицерами 

бьиизвнниых* для „усмиирелия* войск* была распространена. 3 и 4 

августа (в* 175 экземплярах*) соии.-демократической группой про-

нкламация. Прокламаи,ня эта была доставлена • всем* офицерам* 

четырех* пЬхотнныхь полков*,, большинству. офн1церов* МЕСТНОЙ 

артиллерии, всем* казачьим* офнидерам*- цвести казачьих;* «отень. 

некоторым* ип табным* я
г
.щЬмъ , высший* Е^НВДОЪ'ПМИЛФВД^ПЛП-НП 

вязни. Впечатление она, по словам* .корреспондента, произвела 

громадное. Къ , сожалению... нельзя опублянидвать подробности 

того, что происходило въ лагере после ея раснрострачеДич. . 

Приводим* текст ь этой прокламация (изданной на гектографе), 

■р.едстявлннощей,. первый опыт* социалдемократической .агитации 

»|>еди_ военныхь. Мы, съ своей', ладрода, ре»о»еидуемъ товарнд-.. 

ио л. вороюльзо^атьс^ -1ЭТИМ* удадимимся оиынтомъ, •> ни ,'м- » 

|
вд ,а•xI1Ж)^(^Vб^етэп И'мог.вживгрю ^(я^^ щпю ми II .Яаоцпоя .гмон 

Российская • Социалдемократическая Рабочая Партия.' 
«'/итянрю!-' оиумсэ нч ^^э.^тндо^IсIЯ ,1:1.1* атуа акшндохоо ,вйнмЭЮ 0 

■ ,
<
;||.У9Н .-:

1
ч1Саи:нОг*ИЦЕР.АМЪ..-ятнотГ» ^ /ян.ся- нря. 

- Вь-прониилую субботу, но требованию виленскаго' губернатора, 

три бат^льоНй.'йе!^н* ! вн^анШ!
 НЗ^ЗНЙ1̂ ' |<Ь*ИЙ

|
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Йещены въ рабочихъ кв_|И_„_'в.
г

•
,
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женне полиции и предназначеньи для подавления рабочихъ без-

порядковъ. . . Три батальона, снабженныхъ патронами, что я>1 

| гтн'вф .диомиднвоп 
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бить, колоть й стрелять въ безоружных* рабочихъ!.. За что 
же"? Для защиты чьихъ варушенныхъ интересовъ, чьих* попран-
ных* правь? Во имя какой правды? 

Рабочие кожевенныхъ заводовь на прошлой неделе, чувствуя, 
что они выбиваются изъ силъ, решили сократить свой трудъ и 
заявили хоаяевамь, что впредь они будутъ работать лишь 12 ч. 
Вь течете нескольких* дней они, не дожидаясь обычнаго гудка, 
въ 6 час. вечера вместо 7 бросали работу. Момент* былъ вы-
бранъ удобный:, запасовъ товара не было, а спросъ на него все 
увеличивался. Заводчики на собрании условились не уступать 
рабочимъ, такъ какъ, удовлетворивъ ихъ справедливый требова-
ния, они посягнули бы на свой карманъ; в* противном* случат: 
имъ угрожала стачка, а съ нею громадные убытки, поэтому ре-
шено терроризировать рабочихъ, вызвавъ солдатъ., Губерваторъ, 
этотъ высший представитель правительства въ крат», охотно со

: 
гласился . на ихъ просьбу — и 1000 чел. солдатъ идеть прекра-
щать „рабочие безпорядки". . . ... 

1000 солдатъ повели вы противъ ихъ же отцовъ и братьевъ, 
противъ тысячи съ неболыпимъ безоружныхъ рабочпхъ, пытаю-

щихся на одинъ часъ уменньщить свой каторжный, нищенски 
оплачиваемый трудъ! Какая славная, почтенная и высокая роль 
— состоять въ распоряжении полиции, на посылкахъ у .завод-
чиков*." на страисЬ интересовъ ихъ кармана! Роль эта въ по-
следнее' время, увы! все чаше и чаще выпадает* на вашу долю, 
а въ б'удунцем* 'грозить сделаться коронной, ролью армии: рабо-
чее сознали всю непримиримость ихъ интересовъ съ интересами 
хозяевъ, сознали, что ихъ мозолистый руКи создали все богатство, 
всю роскошь сыгыхъ, что ихъ трудом* оплачиваются рысаки и 
вюбовницы, содержится полиция, жандармы, чиновничество и 
п'ойско, что на ихъ трупахъ построены эти громадный фабричный 
здания и роскошные дворцы, на свою же долю получили лишь 
нищенскую полуголодную жизнь где-нибудь 'Ьъ подвале или на 
задворь-ахъ, съ правомъ умереть съ голоду въ безработицу и 
погрязать въ дикости и невежестве; отделенйые отъ брудпии 
труда въ длинномъ историческом* процессе, они поняли, что сво 
имъ трудомл> создаготъ себе все новое и новое закрепощение ка-
питалу, которому они должны продавать, чтобы жить, свой трудъ. 
единственное достояннйе, полученное ими по наследству. Эти но 
выя цепи, сковыванопнння сиЛыИ;е и сильнее, обрекаютъ ихъ на 
полное безправйе, грозятъ имъ й ихъ Двт'ямъ вырожденней*.' Они 
поняли все это и постигли ' весь ужасъ своего положения. Вт 
нихъ проснулась потребииость бьить человеком*, а не придатком* 
къ машине, и они объявили борьбу всему тепереипнему обще 
ственному строю во имя интересовъ человека, его попранных! 
правъ, высшей правдьп и справедливости. Рабочие сплачиваиотся . 
организуются, выставивъ на СЕоемъ знамени требование свободы 
отъ гнета и насилия. Имъ еще не разъ придется увидеть въ 
Своихъ кварталах* пптьгкй, а вам*, офицерам*, ещё пе разъ, пг 
примеру „Славных* фанагорийцевь"' командовать „пли" вашимл, 
солдатам*, видеть убитыхъ, слышать стоны раненых*, плач* и-
яроислятйё ихъ семей. Вы представляете ту обществеилную силу, 

которая подавляетъ рабочия требования; на васъ опирается пр" 
нзг.олъ, всякое издевательство надъ личностью; вашими штыкам: 
поддерживается вся неправда и — горькая ирония — васъ, % 
роковому недоразумению, содержа** те же рабочие своимъ пй ' 
томъ и кровью," а ряды ваипи попОлняютъ" своими сыновьями. 

Мил обращаемся къ вамъ, : Къ вашему уму и 'сердцу, туда мь 
хотимъ пробить брешь, чтобы открыть вамъ глаза на весь позор-и 
вашего Положения, на всю гнусность вашей роли — роли палач: 
•и* рукахъ полиции. Мы обраицаемся особенно къ темъ, у кото 
рьихъ казарменная муштра не выела окончательно всякую отзыв 
чивость, не убила все, что есть святого въ человеке — его спо-
собность сочувствовать 'борющимся за справедливость. Мы обра 
щаемъ ваипе внимание на ненормальность' существуиоииийх* отно 
шёнйй, мы просим* васъ 'задуматься надъ совершагощимпс,-

крутом* васъ событиями, и мы • уверены, въ какую сторону бу 
дуть направлены ваши симпатии;' прежде, чемъ послать залял 
въ рабочихъ, вы вспомните, ради кого совершено будетъ это 
преступление. . . — Вильна, июль 1901 г. 

. В ИЛЕ Н СКАЯ СОЩАЛДКМОКРЛТПЧЕСКДЯ ГГУПЦД. 

Л -втНяя АГИТАЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКАГО КОМИТЕТА ПАРТИИ. 

выразилась въ ряде прокламаций, изданныхь въ собственней' типо-

графий. Большинство прокламаций проникнуто револноцнонным и. 

яастроениемъ и очень выгодно отличается отъ обычнаго типа 

петербургских* воззваний. Темы прокламаций — политический ! 

народное образование, свобода печати, система налоговъ. Особенно 
удачна Прокламация, подписанная пюлемъ-августоК* и изданная 

по поводу массовыхъ арёетовъ среди рабочихъ и Интеллигенции. 

Впервые за несколько летъ, когда петербургские товарищи избе-
гали ..определенной постаноижи передъ рабочими вопроса о само-

державии, въ этой пирокламации ясно сказано, что низвержение 

самодержавия является ближайшей задачей русскаго рабочаго 

кяйсвае Итакъ, и .петербургсиое „пранстики" ныне подтверждаютъ. 

что' та политическая программа, которую отстаивали такъ-назыв. 
„теоретики" русской социалдемократии, достаточно: „практична", 

чтобы тицирь же стать предметом* повседневной агитации. ! Факта, 
этотъ весьма отраденъ, и намъ хотелось бы верить, что этотъ 
иловый шовороть въ настроении петербургскаго „Соиоза Борьбы' 
будетъ достаточно устойчивымъ, чтобы позволить этой безспорно 

>-амой. сиильной изъ .местныхъ организаций играть ту роль въ об 

ицемъ движении, которой мы все вправе отъ нея ожидать. 

Отвязтъ СПБ. К ОМИТЕТУ. ВЪ НОМ . 12 „Раб. Мысли" СПБ. 
Ь'омитетъ (Союзъ Борьбы) поместил* возраяиеше на заметау въ 
ном. 1 „Искры" ,о расколе заграничнаго „Соиоза русскихъ соц'иал 
демократов*". Къ сожалению, это возражение старательно обхо 
дитъ самое существо спорнаго вопроса: при такой системе по 
лемика никогда не приводить къ выяснению дела. Мы настаивали» 

я настаиваемъ на томъ, что въ заграничномъ „Союзе .русских*, 
сонгйалдемократовъ" произошелъ именно расколъ, что Союзл 
распался на две части после того, какъ на съезде 1900 г. уда 
лилось зииачительное меньшинство членовъ и въ томъ числе Гр. 
Осв. Труда, основавшая Союз* и бывшая прежде редактором;, 
всехъ его изданий. После раскола ни одна изъ частей не можетл 
занимать то место, которое занималъ старый Союзъ въ цвломъ 
виде. СПБ. Комитетъ не пытается опровергнуть этого мнения, 
говоря (неизвестно почему) объ одномъ Плеханове, а не объ 
организации—;;Сощалдемотф'ать" и давая только косвенно" понять 
читателю, что СПБ. Союз* Борьбы отрицаетъ, повидимому, фактл. 
раскола и продолжаетъ считать одну изъ частей бывшаго Союза 
за все целое. 

К* чему вступать въ полемику, если ггЬтъ желания разобрать 
по существу мнете противилика И прямо высказать свое соб-
ственное? 

Далее. Мы настаивали и настаиваемъ на томъ, что основной 
причиной (не поводомъ, а причиной) раскола послужило приннни-
пиальное разногласие, именно: расхождение между революционной 
и оппортунистической социалдемократией. Уже по одному этому, 
между йрочимъ* нельзя смотреть на происшедшее въ загранич-
ном* Союзе русскихъ соцйалдемократовь иначе, гиакъ на расколъ 
стараго Союза; Спрашивается, какъ смотритъ на этотъ вопрос* 
СПБ. Комитетъ? Решается-ли онъ отрицать существование глу-
бокой принципиальной розни между обеими' частями бывшаго Со-
юза? Неизвестно, ибо СПБ. Комитетъ ухитрился написать „воз-
ражение", не сказавъ ни едийатб словечка объ этомъ основ-
номъ вопросе. И мы еще разъ спрашиваемъ петербургскихъ, да 
и не однихъ только петербургскихъ, товарищей: не грозитъ-ли 
полемика, обходящая суть дела, выродиться въ самую неприятную 
перебранку? Стоить-ли вообще начинать полемику, если нЬтъ 
желания или если признается несвоевременнымъ .разобра ь во-
прреъ по существу и высказать свое мнвииие съ полной опреде-
ленностью и безъ всякихъ недомолвок*? 

-Од «ГУИРоЛяи ИЙИ1ЯГ ЯГ.ЕОП И -Т. И' ИЛИИЧН'мКЬВНИ! ; :^ И НЙ11НГ.ОП Э1ЯЯ1 

'З АГРАНИЧНЫЙ ДИЛА . Заграничный отД. организанлни , Искры' 
объединился съ заграничной революиц'оняой организацией „Сошлл 
дёмократъ" въ одну организацию: „Заграничную лигу^ револю-
ционной, русской социалдемократии". Новая, 'организации какъ 
видно' изъ изданнаг-о ею заявления, намерена приступить кт изда-
нию' ряда броипюрь пропагандиётскагй и агйтангионнаго характера 
Лига является заграничным* представителем* „Искры". Таким* 
образомъ, заграничная организация 'революционныхъ -соцйалдемо-
кратовь, руководимая группой „Освобождение Труда", оконча-
тельно объединилась съ организацией, группирующейся около на-
шей тазеты. Какъ и прежде, группа „Осв. Труда" принимает!, 
ближайшее редакционное участие въ ведении нашихъ изданий. 

Объединение русскихъ революционных* соиралдемократичеекпхл. 
организаннш заграницей совершилось после того, какъ потерпела 
неудачу попытка этих* организаций соединиться съ „СоюзоМя. 
русскихъ соцйалдемократовь заграилицей" (издающимъ „Рабочее 
Дело"). ■ Въ начале лет» конференция игъ представителей всехъ 
трехъ организаций выработала проэктъ соглашения между ними 
Въ основу соглашения пёложенъ былъ рядъ принииипйалытыхъ 
резолюций, содержавииих* 1 в* 1 себчз полный отказ* „Союза" от* 
заигрываний: с* экономизмом* и берНштейннанетвом* и признание 
Принципов* 'революционной 'сонналдёмократи'и. ' Можно бьило на 
деяться, что объединение состоится, ибо до сихъ поръ только прин-
иппиальная неустойчивость' „Союза" и его органа — „Раб. Дёло'"' 
— стояла на пути къ сближению. Эта надежда не оправдалась: 
вышедший недавно ном. 10 „Раб: Дела" содержал* вьсебе редак-
ционный ■ статьи, направленный прямо противъ техъ резолюций, 
который были выработаны при участии делегатов* отъ „Соиоза'' 
на конференции. Очевидно, „Союзъ" опять повернулъ въ сто-
рону праваго крыла нашего движения. Действительно, на съезд'!; 
всехъ трехъ организаций „Соиозъ" внесъ таки'я „поправки" кл. 
упомянутымъ резолюцйямъ. которьия явно показьиВали, что он* 
возвращается къ своимъ прежнимъ заблуждениямъ. Осталыиьпмъ 
организацнямъ пришлось покинуть съездъ, что оне и сделали. 
Очевидно, для нашихъ товарищей изъ „Союза" все еще не доста-
точно выяенилась опасность занимаемой ихъ организацией проме-
жуточной позиции между револноцнонным* социализмом* и игра-
ющим* -въ: руки либераловъ оппортунизмом*. Мы надеемся, что 
время и горький ольитъ убедят* ихъ въ ошибочности ихъ тактики. 
Замечающееся повсюду въ партии стремление работать не только 
чадъ развитием* нашего движения въ ширь, но и надъ его каче-
ственным* подъемомъ, служатъ намъ лучшей- порукой въ томъ, 
ито столь желанное обл.единение всехъ нашихъ силъ соверннитсм 
подъ тем* знаменемъ револиоционной социалдемократии, которому 
:лужитъ наша газета, и т.о.: тй'. :р '' оиунои: мзяоимо с». 

.. . ] 

ХРОНИКА РЕВОЛЮЦЮННОЙ БОРЬБЫ. 

К ЙШИНЕВЪ . По поводу демоистраинйи 11 сентября здесь аря-
стовны: Гельманъ (поднадзорный), Каминский (секретарь благотво-
рительнаго обиииеетва), Пржеславский, Еиидрожиевский. Вассеръ, Нийа 
Глоба, Полина Шрифтейликъ (поднадзорная), г-жа Хатки, Р. Барчл. 
(поднадзорная), две сестры Фукельмаии* (заграничный студентки), 
Чубйркина, два брата Мичникъ (заграничные студенты), Савицкий. 
:{ричанеско, Эфруси. . . 

Козловь. Въ начале сентябри* были обыски и аресты. Взята 
иллпографйя. Арестованы два брата Авдеевых*, студент* НаДе-
крииъ, Лешковскйй, рабочие Зыковя,, дантиетт^ Маянъ. 

Т АМЕОВЪ (ПО КОЗЛОВ , делу) взяты Захарьевский и Гавриловъ. 

В ОРОНЕЖ *. Въ итонцЬ августа арестованы 2 ученика фельдг 
иерской школы :.,Струпъ и. Поставной (сидят* въ Полтаве). 

— Я РОСЛАВЛЬ. ПО здешнему делу января 1901 г. приговоры: 
Доливо-Добровольскому 3 года Оренбургсиюй губ., Ярославцеву 

В года Вятской губ., гимназисту Василиио Носкову и учителю Ба-
йенко 2 г. надзора, Ивану Короткову (рабочему) 1 годъ тюремнаго 
иаключения, Оедору Семенухе 10 м. тюремнаго заключения. 

С.-П Е Т ЕРБУРГЪ. ПО дЬлу объ об'уховскихъ безпорядкахъ 
судъ вынесъ' приговоръ: двое на каторгу, 8 — оправданы, вс); 
летальные — въ арестантсиня роты на срокъ отъ 3 до б летъ. 
— Въ больнилпе Николая Чудотворца въ июле умеръ Данйилъ 
Колотое*, арестованный 27 апреля 1900 г., просидел* въ Д. П. 3. 
^о.т1;е года и заболелъ душевнымъ разстройствомъ. 

М ОСКВА . 'Арестованы въ октябре: Лев* Львович* Никифо-
ров*, пом. прис. пов. Щанцер-ь, )ос. Давыдовъ (литер.), А. А. 
Рейнгольд* (его сестра), Куиияевь, Скворцовъ, Петровъ (инж. гор. 
У правы), Рудневъ. П. Луииочарсиай Высланъ въ Тульскую г. Въ 
:еиитябре арестованъ Шмурло; бь1ли аресты среди студ.-полякоииъ. 

К ОСТРОМА. ВЪ дополнение къ помещенному въ. ном. ,7 списку 
илриговорепцьихъ по д'Ьлу 1900 г. сообиииаемь о, сл-вд. приговорахъ: 
.Николай Плуг'инъ (портной) — 3 года , Вятской губ; Григорий 
Туков* (цортной) — 1г. Саратовской губ. , Алексей Собанивскйй 
'сапожник*) — 2 г. Вятской губ. ; Константинъ Онучинъ (раб.) 
— 2 м. тиорьмьи и 2 г. Вятской губ.; Николай Белов* (раб.) — 
? м'Ьс. тюрьмы ; статистик* Третьяков*. — 2, г. Астраханской губ. 

И В.- В ОЗНЕСЕНСКЪ. Здесь арестовано 10 рабочихъ зачтение 
прокламаций. —— ■ ■ " 

О ДЕССА. ВЪ тюрьме сидитъ до ста рабочихъ, безъ денегъ, 
резь необходимой одежды. ;Семьи голодаютъ. Арестованные ра-
бочие получаютъ въ тиорьмв толижо разъ въ день борщ* (мясо 
.иаиотъ черезъ день). Борщ* ' настолько плох*, что рабочие не мо-
гут* его есть; ихъ тоипинитъ. Иилые сидятъ босые. Неужели 
идесское „образованное" обицество не можетъ организовать по-
мощь жертвамъ политической борьбы? 1 

НГ.З'ГИЧЯ^-.ТаДМр-И ю латч ■ - г. н| ■ д у. .у „' . .- 'Т*» ЛУЛТ''\) Й 

Товарищи нам* сообщают*, что имя доктора, издевавгаагося 
чад* ссыльными, Гуревичемъ (см. ном. 8 ,',ИсЙры", корреспонденция 
,Изъ Сибири"), Марчевский, кончйлъ варипавси<1й университетъ. 

Насъ просятъ напечатать предостережение относительно, мос-
ковскаго шпиона Игнатия Никитича Зеле нов а. Высокий, здоро-
венный парень, лицо красное, блондинъ. Знакомясь, лиобитъ го-
ворить объ астрономии. Въ прошлом* году для приобретения 
„ииителлигентности" брал* уроки у студента. Разъезжает* иногда 
яо провинциальнымъ городамъ, , 

 , , и, Щ 

МАССОВАЯ РАСПРАВА СЪ ВРАГАМИ ПОРЯДКА. 
я Я 

С ЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТЪ. 

М. В Д. Совершенно секретно. 
ДЕП. П ОЛИЦИИ ПО 3 двлош?,

 тт 
20 шня 1901г. Цнркулярно. 

№ 6234 . Гг. губернаторамъ, градоначальни-
■ камъ, Оберъ-Полиппмейстерамъ и Началь-
никамъ Губер, Жандармскихъ Управлений. 

Производившийся за последнее время наблюдения по С.-Петер-
бургу за лицами, занимавшимися революцйонииой деятельностью, 
установили группу лиицъ, преимущественно интеллигентииыхъ про-
фессий, которая, не принимая непосредственнаго участия и даже 
намеренно устраняясь отъ активной революционной деятельности, 
поставили себе задачей путемъ устройства вечеринокъ, чтения ре-
чей и рефератовъ на соответствующий темы, а также издатель-
ства систематически подобранной тенденциозной литературы, под-

готовлять въ среде молодежи и рабочихъ противоправительствен-
ньихъ деятелей и агитаторовъ. Лица означенной группы не упус-
кали ни одного случая для возбуждения въ обществ!; [неудоволь-
ствия по поводу разныхъ мероприятий правительства и подготов-
ления всевозможныхъ манифестаций и протестовъ, причемъ осо-
бенно вредно влияли въ этомъ направлении ниа учащунося молодежь. 

Въ виду сего признано было соответствениным* в* апр(;л1; 
с. г. произвести обыски и аресты среди означенной группы лиин*. 
примыкающих* к* наиболее противоправительственно настроеин-
ным* элементам* общества. Сообразно полученниымь результа-
там*, часть этннхъ лицъ нныпе привлечена к* дознанию при СПВ. 
Жанндармскомъ Управлении, въ порядке 1035 Ст. Уст. Угол. Суд.' 

обстоятельства 'же дела объ осталыныхъ лпниахъ раземотрены вь 
Осрбомъ Совещании, обрдзованномъ ня

:
 основании ст. 34 Положения 

объ охране, причемъ многня, согласно утвержденныхъ мною поста-
- потений означеннаго Сов Иицания, подлежат* высылке изъ СПБ., 
'съ Воспрещен'немъ пмъ жительства, въ столицахъ, столичныхъ гу-
бернйяхъ, университетси-нихъ городахъ и фабричныхъ местностяхъ 
ерокомъ отъ 2 до 3 лет*, соответственно степени , виновности 
кажд'аго, с* подчиненней*, однихъ гласному, другихъ негласному 
надзору полиции. 

Принимая во внимание, что вышеупомянутый лица, по при-
бытии въ ныне избранный ими места жительства, могут* про-

должать 'свою противоправительственную деятельность в* указан-

;
номь направлении нн группиировать вокругъ себя местные неблаго-
унадежные элементы, я покорнейнпе прошу Васъ, Мил. Гос., въ 
[случае появления поименованныхъ въ прилагаемомъ при семл-
списке лицъ въ пределах* ввереннаго Вам* района, . сделать рас-

|поряженне об* установлении, помимо учиежданнаго за НИМИ глас-
!наго ИЛИ негласнаго надзора, тщательна'го негласяаго наблюденнк 
за ' дальнейшей ихъ деятельностью и поведением*, дабьи иметь 
возможность своёвременто воспрепятствовать возможности про-
должения ими преступной пропаганды и образования новых* круж 
ков* нежелательнаго направления. 

О всемъ замеченномъ благоволите немедленно сообнниить 'в* 
Департаментъ Полиции. 

Подписать' Мця. Вн. Делъ. егермейстеръ .Сипягйнъ. 

Скрепалъ-. директорь Зволянскнй. 

Следуетъ списокъ пятпдесятп-семи линх*. а пменнно: 
Подъ гласный надзоръ полиции вне уйиверситетскихъ городов* 

и ф<Ябр. местностей отданы: на 3 года А. М. Калмыкова; на два 
года: литерат. В. Ф. ТотоМЙанцъ, Н. А. Рубакиннъ, В. А. 1оновъ, 
Г. А. Фальборкъ и В. И. Чарнолусскнй и дворянинъ В. П. Арцы-
оушевъ (последнему' воспрепцено также жительство въ Саратове). 
Поспренцено жительство в г ь столицахъ и некот. мест. : на ' 3 г. в* 
.столицахъ, столичныхъ губ., университет, город, и фабр, местн. 
'Ннконлову ( ПОМОЩНИКЕ присяжнаго повврени., литер.), М. Е. Ермо-
лаеву (ред.-изд. „Жизйй"), М. Ю. Тольдштейнлу (литер., црйв.-донь 
и статский совбтн.), Пантелееву (книгоиздатель), В. Поссе (лит.), 
М. Филиппову (лит.); - на два года' в* тех* же местах*': В. П: Во-
ронцову (лит.), Е. А. Гн1нейзеру (лит.), В. Л. Глинлке (лит., прис 
пов.), Г. А. Заславскому (студ. инстит. пут. сооб.), М. П. Голшину 
(пом. прис. пок), Караваеву (пом. бухгалтера тамож. сборов*), 
В. Ф. Кожевниковой (фельднпер.), В. П. ^{ранихфельду (литер.), 
Кулябко-Корецкому (секрет. В.-Эконом. Общ.), П. Лесгафту (про-
фессор*), В. Лесевичу (лит.), Лосицкому (лит., ред. стат. отд. гор. 

иуправьи), Маслову (лит.), Н.'Е. Михайловснтому (Гарину, лит., инж.), 
.Мунблиту (врачъ), Пантелеевой, А. В. Ивннехонову (лит.), В. Свят-
ловскому (лит., сеКр. В.-Эк. Общ.); 'на дга года въ столицахъ и* 
^университетских* городахъ: К. Д. Бальмонту (лит.), А. А Кор-
нилову (бывпн. чин. особ. пОруч. при иркутсню.чъ Ген.-губ.), В. Я. 
МуринОву (лит.), М-уриновой (его жена), Родичеву (прис. пов.); на 
два года въ столицахъ: Е. • ЧирййоВу '(лит.); Штейнбёргу (лит.) в 
|Смидовичу (Вересаев*, Лит., врачъ); на два года въ фабричных* 
местностях*: 3. Френкелю (лит., врач*) и М. Л. Хейсину (врачъ); 
нна два года въ' 'столицах* и Петерб. губ.: Н. Ф. Анненскому (лит., 
иредсед. 3-го отд. Б.-Экон. Обнц.); на один* годъ въ университет-
скиХъ городахъ и ' и|>абричныхъ местностяхъ: I. Т. ЗябицКому 
|[инж.-техн., директ. завода); въ университетскихъ городахъ, Риг* 
и Ярославле: Томилину (студ. петерб. унив.); въ столицах* и 
петерб. губ. : П. С. Аннненкову (дворян.), - В. А-. Анлзилинову (двор.), 
Ракитину (инж.-техн.) ; и въ столицахъ: К.' Б. Гренгагену (капит. 
запаса), К: И. Диксону (пот. поч. гражд.), Охроменко (слуш. выс: 
женских* курсов*), Л. Рубакиной (жена лйтер.), Румянцевой 
(учительница); Рядченко (бьшш. студ. техн. института), Соколоёу 
(сотрудн. „Бирж. Вед."), Славинскому (лит.), Эйнерманъ (жен;-, 
чиновника), В. Яроцкому (врачъ). 

почтовый ящикъ. 
Группе „украинскихъ робнтниковъ". Вы просите ре 

дакцйно, чтобы при выработке проэкта программы не. были за-
быты „интересы многомиллноннагр и наиболее культурнагр" укра-
инскаго ннарода, Проэнстъ программки нлартни иие можетъ вовсе за-
трбгивать п'рактическаго вопроса о томъ, на , каком* языке сле-
дует* вести агитацию ил, той или' другой местности. Это дело 
местныхл, групп*. ДадЬе, вы нам* предлагаете издавать для 
малороссийских* крестьян* и рабочпхъ брошюры на украинском*, 
языке, цоторыя вы „сочтете честью" распространять. - Въ виду 
ограниченности напигихъ средств* и необходимости посвятить вс! 
силы выработке общей литературы, мы предложим* вамъ обрат-
ное разделение труда: если бы вы взялись издавать по украинекг. 
маши брошюры, и статьи, мы могли бы содействовать ихъ рас-
пространению въ Малороссии. 

I б*йнЖв«^дотйнивти ич}Т |!5П л'
: л, 1 ' ■' - . ,'.(1ч><1 я"ня8 

Въ кассу „Искры" поступило: 

40 фр. отъ „инженера", 21 фр. съ реферата въ Цюрихе, 39~фр. 
за- литературу отъ Кольцова, 150 мар. изъ М—а. Черезъ южнув 
Организацию: изъ далека отъ А — 100 руб. 

Изъ Б —ии 200 р., изъ Волжской столицы за литературу 50 р.. 
изъ далека: Бел. 50 р., Як. 10 р., С. А. А. 10 р., М. М. и Е. К. 
20 р., М—ий 50 р., отъ Х. -200 р„ черезъ Кольцова 100 фр„ отъ 
К. р.. черезъ Кольцова 75 р., черезъ Б—'скую группу: Г. Р. И. 
21 мар., изъ Волжской столицы 30 м„ отъ кружка въ Б. 100 м.. 
отъ Ека. 23 м„ отъ Ф. О. Д. изъ Л. 70 м.- и 30 м., отъ Эта 2 м. и 
3 м„ отъ А—акъ 14 м. Изъ Вятки черезъ Л. 100 р<, отъ мосн.. 
ниредставителя за авгуотъ: за литературу изъ Москвы 25 р. 25 к.^.-
за литер, из* Саратова 50 р:, за литературу из* Нижняго 31 р., 
пожертвования . от* детей икнъ В. 40 р., отъ N 2 р. Отъ группы 
сормовскихъ раб. 5 р. 60 к. Подписка на „Искру" 116 р., отъ. 
Б. черезъ М. 125 р. Южно-русской .группой содействия -передано 
иуо сентябрь 507 р. 44 к. Б—ской группой заграничнаго отдела 
собрано съ 1 шня по 1 октября 1114 мар. 68 пф. 

ГГ'1 (Сйлтэонда'р я .'л.-. - - . .. - ■ . . >: - : : и кипгёнг 
0 П Е Ч А Т К И= 

Въ ном. 8 „Искры" въ статье „Царский Кабакъ", стр. 1, стол-
бец* 3, стр. 39 онизу, вместо этой г., следуетъ Самарской губ. 

Въ „Иллюстрированномъ Приложении къ „Искре* въ стихо-
творении напечатано следуетъ 
, зелени т ц эщЯ. .упидто з-'.нмич.ад'нлиоип я а >:!-'яо нилот вдеоэ ста*» 

стр. , строка 8 мешокъ сундукъ 
1, , 9 тюрьма тюрьма 

ьма тюрьмы '
 1

 9 Й . I, „ Л ЛОрЬ. 

По поводу многократных* обращений к* намъ съ вопро-

сом* о томъ, какъ сноситься съ „Искрой" людям*, попа-

дающим* заграницу, мы повторяем*, что изъ за границы-

и:ледуетъ посылать все и веяния письма, материалы и деньги 

на адресъ Дитца въ Штуттгарт-Ь: 

Уег1. Л. Н. ^. Б1ЕТ2 ЫасЬГо1дег, ЗТиТТОАЕТ 
для редакцни „Зари . 

Редакция „Зари" будетъ всегда немедленно пересылать 

Нам* все, получаемое ею для „Искры". 

Убедительно просим* всехъ, пользующихся этимъ адре-

сом*, на внешнем* конверте писать только адресъ Дитца; 

указание же о передаче (для ред. „Зари") должно делаться 

на внутреннем* конверте. 

:'.0(1П нонв?(Гя 

' 

иэтойнэ 
Типография „ ИСКРЫ 



РОССИЙСКАЯ СОЩАЛЬ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ПАРТ1Я 

„Иаъ искры возгорится пламя?" . .. 

Отв-ыъ декабристовъ Пушкину. 

■ТО ИИОЛПОД 

Ж Ю НОЯБРЬ 1901 ГОДА. Ш 1© 

КАТОРЖНЫЙ ПРАВИЛА И КАТОРЖНЫЙ ПРИГОВОРЪ 

Еще одни „временный правила'! 

На этотъ разъ д-Ьло идетъ только не о студентахъ, по-

винныхъ въ непокорности, а о крестьянахъ, повинныхъ въ 

томъ, что они голодаютъ. 

15-го сентября высочайше утверждены — и немедленно 

вследъ за этимъ опубликованы „Временный правила объ 

участии населения пострадавшихъ отъ неурожая местностей 

въ работахъ, производимых* распоряжешемъ ведомств* пу-

тей сообщения и земледелия и государственных* имуществъ". 

Познакомившись съ этими правилами (конечно, не по газет-

нымъ публикациям*, а по собственному опыту), русский му-

жик* увидитъ новое подтверждение той истине, которую 

вбило въ него вековое порабощение помещикам* и чинов-

никам*: когда начальство торжественно заявляет*, что му-

жику „предоставляется участие" въ большом* или малень-

ком* дФле, въ выкупе помещичьей земли или въ обще-

ственных* работахъ по случаю голода, — надо ждать ка-

кой-нибудь новой казни египетской. 

Въ самомъ деле, временный правила 15 сентября всем* 

своимъ содержанием* производят* впечатление новаго кара-

тельнаго закона, дополнительных* правил* къ уложению о 

наказаниях*. Прежде всего, самое устройство и ведение ра-

ботъ обставлено такой сугубой „осторожностью" и волоки-

той, какъ будто бы дело шло объ обращении съ какими-

нибудь повстанцами или ссыльно-каторжными, а не съ го-

лодающими. Казалось бы, устроить работы — дФло самое 

простое: земския и друпя учреждения получают* средства 

и нанимают* рабочихъ строить шоссе, расчищать леса и т. п. 

Обыкновенно работы подобнаго рода такъ и производятся. 

А теперь создается особый порядок*: земский начальникъ 

указывает* работы, губернаторъ составляетъ свое заклю-

чение, которое идетъ въ СПБ. въ особое „совещание по 

продовольственному делу", состоящее подъ председатель-

ством* товарища министра внутренних* дел* изъ предста-

вителей разныхъ министерствъ. Кроме того, общее заве-

дование возложено на министра, который можетъ назначать 

и особыхъ уполномоченных*. Петербургское совещание бу-

детъ даже устанавливать предельные размеры вознаграж-

дения рабочихъ — то-есть, должно быть, следить за темъ, 

чтобы не „развращали" мужика слишкомъ высокой платой! 

Очевидно, что временный правила 15 сентября имеют* 

целью затруднить широкое применение общественных* 

работъ, точно такъ же, какъ Сипягинсюй циркуляръ 17 ав-

густа затру днилъ выдачу пособий голодающимъ. 

Но еще гораздо важнее и гораздо вреднее особыя поста-

новления о порядке найма крестьянъ на работы. 

Если работы производятся „вне районов* ихъ оседлости" 

(такъ будетъ, естественно, въ громадномъ большинстве слу-

чаев*), то рабочие образуют* особый артели подъ наблю-

дением* земскаго начальника, который утверждает* 

и старосту для надзора за порядкомъ. Сами выбирать ста-

росту, какъ делают* обыкновенно рабочие, голодающие кре-

стьяне не смеютъ. Ихъ ставят* подъ начало вооружен-

ному розгой „земскому"! Членамъ артели составляется осо-

бый списокъ, который заменяетъ для них* установленные 

законом* виды на жительство... Вместо отдельных* 

паспортов*, будутъ, следовательно, артельные списки. К* 

чему эта замена? Къ тому, чтобы стеснить мужика, ко-

торый при отдельномъ паспорте свободнее могъ бы устро-

иться, какъ ему удобнее, въ новой местности, легче могъ 

бы уйти съ работы въ случае недовольства. 

Далее. „Забота о сохранении должнаго порядка во время 

пути и передача доставленныхъ партий рабочихъ заведую-

щимъ работами вверяется чинамъ, особо командируемым* 

мин-ствомъ внутр. делъ". Свободнымъ рабочимъ выдаютъ 

задатки на проезд*, крепостныхъ — „доставляют*" „пар-

тиями" по списку и „передают*" особым* чинамъ. Не 

правы-ли крестьяне, когда они смотрят* на „общественный" 

и казенныя работы, какъ на новое крепостное право? 

И действительно, законъ 15 сентября приближаетъ голо-

дающихъ крестьянъ къ крепостным* не только въ томъ 

отношении, что отнимаетъ у нихъ свободу передвижения. 

Законъ даетъ чиновникамъ право удерживать часть за-

работной платы для отсылки семействамъ рабочихъ, если 

это находитъ нужнымъ „губернское начальство местностей, 

где остались семьи". Заработанными деньгами будут* рас-

поряжаться безъ согласия самих* рабочихъ! Мужик* глупъ: 

самъ о своей семье позаботиться не съумеетд.. Начальство 

это все гораздо лучше сделаетъ: кто не слыхал*, въ са-

момъ делё, какъ оно хорошо заботилось о мужицких* 

семьях* въ военных* поселениях*? 

Одна беда: мужики теперь не такъ уже, пожалуй, по-

корны, какъ во времена военныхъ поселений. Могутъ ведь 

и потребовать, чтобы имъ выдали обыкновенные паспорта, 

чтобы не смели, безъ ихъ согласия, удерживать заработан-

ных* денегъ? На этотъ случай надо строгости усилить, и 

законъ постановляетъ въ особой статье, что „надзоръ надъ 

сохранением* рабочими должнаго порядка въ местахъ про-

изводства работъ возлагается, по распоряжению министра 

внутренних* делъ, на местныхъ земскихъ начальниковъ, 

офицеровъ отдельнаго корпуса жандармов*, полицейскихъ 

чиновников* или особо для сего назначенных* лицъ". На 

голодающих* крестьянъ правительство, очевидно, заранее 

смотрит*, какъ на „бунтовщиков*", устанавливая, кроме 

общаго надзора всей российской полиции за всеми русскими 

рабочими, еще особый строжайший надзоръ. Мужика за-

ранее решили взять въ ежовыя руковицы за то, что онъ 

осмеливается „преувеличивать" голодъ и проявляет* (какъ 

выразился Сипягйнъ въ своемъ циркуляре) „ничемъ не 

оправдываемую требовательность по отношению къ прави-
тельству " . 

А чтобы не возиться съ судами въ случае какихъ-либо 

неудовольствий рабочихъ, временным правила даютъ чинов-

никамъ право подвергать раоочихъ аресту до трехъ дней 

безъ особаго судебнаго производства за нарушение 

тишины, недобросовестность въ работе, неисполнение рас-

поряжений!! Свободнаго рабочаго надо привлекать къ миро-

вому, передъ которымъ онъ можетъ защищаться и на ре-

шения подавать жалобу, — а голодающего мужика можно 
сажать въ кутузку безъ всякаго суда! Свободнаго рабо-

чаго за нежелание работать можно только разсчпитать, — а 

голодающаго мужика новый законъ предписывает* „за упор-

ное уклонение отъ работъ" отправлять по этапу на ро-

дину, вместе съ ворами и разбойниками! 

Новыя временный правила, это — настоящий каторжный 

правила для голодающихъ, правила объ отдаче ихъ въ ра-

боты съ лишением* правъ за то, что они осмелились утруж-

дать начальство просьбами о помощи. Правительство не 

ограничилось тем*, что отняло у земства завФдывание про-

довольственным* делом*, запретило частным* лицам* устраи-

вать, безъ разрешения полиции, столовыя, предписало умень-

шать впятеро действительные размеры нужды, — оно еще 

объявляет* крестьянъ неполноправными и приказывает* 

расправляться съ ними безъ суда. Къ постоянной каторге 

вечно-голодной жизни и непосильнаго труда присоединяется 

теперь угроза каторгой казенныхъ работъ. 

Таковы мероприятия правительства по отношению къ кре-

стьянамъ. Что касается рабочихъ, то расправа съ ними 
всего ярче характеризуется напечатаннымъ въ предыдущем* 

номере нашей газеты „Обвинительным* актом*" по делу о 
майских* волнениях* на Обуховскомъ заводе. „Искра" пи-

сала уже о самомъ событии въ июньском* и въ июльском* 

номерах*. О суде наша легальная печать молчала, памятуя, 

очевидно, какъ даже благонамереннейшее „Новое Время" 

„пострадало" за попытку писать на эти темы. Въ газеты 

попала пара строкъ о томъ, что судъ былъ въ конце сен-

тября, да затем* въ одной изъ южных* газет*, случайно, 

былъ сообщенъ приговоръ: двоимъ — каторжный работы, 

восемь оправдано, остальнымъ — тюрьма и исправительныя 

арестантсгия отделения на сроки отъ двухъ до 3'/
2
 летъ. 

Итак*, въ статье „Новое побоище" (М" 5 „Искры") мы 

еще недостаточно оценили мстительность русскаго прави-

тельства. Мы думали, что къ военной расправе оно при-

бегло какъ къ последнему средству борьбы, боясь обра-
щаться къ суду. Оказывается, еъумФли соединить и то, и 

другое: после избиения толпы и убийства трехъ рабочихъ 

выхватили 37 человекъ изъ несколькихъ тысячъ и прису-

дили ихъ къ драконовским* наказаниям*. 

Какъ выхватили и какъ судили, — объ этомъ даетъ не-
которое представление обвинительный актъ. Во главе за-

чинщиковъ поставлены Ан. Ив. Ермаковъ, Ефр. Степ. Да-

хинъ и Ан. Ив. Гавриловъ. Обв. актъ указываетъ, что 

Ермаковъ имФлъ прокламации на квартире (по словамъ под-

ручной в* казенной винной лавке Михайловой, не вызван-
ной на судъ въ качестве свидетельницы), что онъ гово-

рилъ о борьбе за политическую свободу и ходил* 22 апреля 

на Невский, захвативъ красный флаг*. ДалФе подчерки-

вается, что и Гавриловъ имФл* и раздавал* прокламации, 

призывавший на демонстрацию 22 апреля. Про обвиняемую 

Яковлеву тоже говорится, что она участвовала въ какихъ-

то тайных* сборищах*. Несомненно, такимъ образом*, что 
прокурор* постарался выставить зачинщиками именно лю-

дей, в* которыхъ сыскная полиция подозревала политичес-

кихъ деятелей. Политический характеръ дФла виден* также 

и изъ того, что толпа кричала: „намъ нужна свобода!", 

виден* и изъ связи съ первымъ мая. Въ скобкахъ ска-

зать, разечетъ 26 человФкъ за „прогулъ" перваго мая и 

зажег* весь пожаръ, но прокуроръ, разумеется, ни словечка 

не проронилъ о незаконности такого разечета! 

Дело ясное. Для суда выхватили тФхъ, въ ком* подо-

зревали политическйхъ враговъ. Сыскная полиция предста-

вила списки. А полицейские, разумеется, „удостоверили", 

что эти лица были въ толпФ и бросали камни и выделялись 
среди другихъ. 

Судомъ прикрыли вторичный (послФ побоища) актъ поли-

тической мести. И подло прикрыли: о политике упомянули 

для отягощения вины, но политической обстановки всего 

происшествия разъяснить не позволили. Судили какъ уго-

ловныхъ по 263 ст. Улож., т.-е. за „явное противъ властей, 

правительствомъ установленных*, возстание" и притомъ воз-

стание, учиненное людьми вооруженными (?). Обвинение было 

подтасовано: полиция приказала судьямъ разбирать лишь 
одну сторону дела. 

ЗамФтимъ, что по 263-5 стт. Уложения можно закатать 

на каторгу за всякую манифестацию: „явное возстание съ 

намФрениемъ не допустить исполнения предписанныхъ прави-

тельствомъ распоряжений и мФръ", хотя бы „возставшие" не 

были вооружены и даже не производили явных* насиль-

ственныхъ действий! Русские законы щедры на каторгу! 

И намъ пора позаботиться о томъ, чтобы каждый такой про-

цесс* былъ превращаем* въ политический процесс* са-

мыми обвиняемыми, чтобы правительство не смело свою по-

литическую месть прикрывать комедией уголовщины! 

А какой „прогреесъ" въ самомъ судопроизводстве, по срав-

нению, напр., съ 1885-мъ годом*! Тогда морозовскихъ тка-

чей судили присяжные, въ газетахъ были полные отчеты, 

на судф свидетели изъ рабочихъ вскрыли всФ безобразия 
фабриканта. А теперь — судъ чиновнйковъ съ безглас-

ными сословными представителями, закрытый двери суда, 

немое молчание печати, подтасованные свидетели : заводское 

начальство, заводские сторожа, полицейские, бившие народъ, 

солдаты, стрелявшие въ рабочихъ. Какая гнусная комедия! 

Сопоставьте этот* „прогреесъ" расправы съ рабочими 

въ 1885 и 1901 г. съ „прогрессом*" борьбы противъ голо-

дающихъ в* 1891 и 1901 г., — и вы получите некоторое 

представление о томъ, какъ быстро ростетъ и вглубь и вшлрь 

возмущение въ народе и въ обществе, какъ яростно начи-

наетъ метаться правительство, „подтягивая" и частных* 

благотворителей и крестьянъ, устрашая рабочихъ каторж-

ными приговорами. Нет*, каторга не устрашит* рабочихъ, 

вожаки которых* не боялись умирать въ прямой уличной 

схватк-в съ царскими опричниками. Память объ убитых* и 

замученных* въ тюрьмахъ герояхъ-товарищахъ удесятерит* 

силы новыхъ борцовъ и привлечетъ къ нимъ на помощь 

тысячи помощниковъ, которые, какъ 18-летняя Марфа Яков-

лева, скажутъ открыто: „мы стоимъ за братьевъ!" Прави-

вительство намерено, кромФ полицейской й военной расправы 

съ манифестантами, судить ихъ еще за возстание; — мы 

отвФтимъ на это сплочениемъ всехъ революционныхъ силъ, 
привлечением* на свою сторону всех* угнетенных* цар-

ским* произволом* и систематической подготовкой обще-

народнаго возстания! 

ЕЩЕ О ПОЛИТИЧЕСКОМЪ РАЗВРАТА НАШИХЪ ДНЕЙ. 

Въ редакцию прступило письмо отъ незнакомаго намъ това-
рища, озаглавленное „О Зубатовщине". Недостатокъ места не 
позволяетъ намъ, къ сожалению, поместить письмо целикомъ, и 
мы ограничимся подробными выдержками изъ него. Надеемся, 
что авторъ ничего не будетъ иметь противъ. 

По вопросу о провокаторскихъ прнемахъ Зубатова въ письме 
сообщаются следующие интересные факты, за достоверность ко-
торыхъ авторъ ручается. „Зачемъ вамъ, господа, перестуки-
ваться?" обратился недавно Зубатовъ къ сидящимъ въ одной изъ 
московскихъ тюремъ рабочему 2 и девице У. „Ведь я же могу 
разрешить вамъ видеться, сделайте одолжение". И „господа" 
соглаииаются на любезное предложение любезнаго генералъ-прово-
катора. . . А Зубатовъ продолжаетъ любезничать. Тому же ра-
бочему 2. онъ позволяетъ выходить за пределы тюрьмы 
и даже быть на собрании пресловутаго московскаго 
общества взаимопомощи машиностроительныхъ рабо-
чихъ. Далее. Когда выпускаютъ соседку 2 — г-жу У, онъ 
милостиво разрешаетъ ей еще разъ на прощание повидаться съ 
2. Приходитъ очередь выпускать последняго. Выпускаютъ. Лю-
безный генералъ-провокаторъ шлетъ девице У телеграмму: та-
кой-то выпупценъ, можете приехать повидаться. Натурально — 
приехала. Нужно прожить въ Москве несколько дней. Паспорта 
НБТЪ . Къ Зубатову! „О не безпокойтесь, галантно уверяет* 
г, Зубатовъ, живите и безъ вида. Чуть тронутъ, — ко мне"... 
Пожила девица, повидалась съ 2 и разъехались". 

Совершенно верный выводъ двлаетъ авторъ письма относи-
тельно значения такихъ, повидимому, мелкихъ фактовъ. „Зуба-
товъ хочетъ сменить нетерпимость революционеров* къ рыцарамъ 
засгЬнка — добродущиемъ, вражду — амикошонскими отношениями, 
на почве этого добродушия и амикошонства онъ будетъ вселять 
доверие къ себе въ рядахъ нелегальныхъ деятелей съ тряпичной 
душой, а тамъ — тамъ недалеко будетъ и до безеознательнаго 
предательства по доверию". 

„Въ разсказанныхъ фактахъ, продолжаетъ авторъ, есть одна 
любопытная черта: Зубатовъ пускалъ 2 изъ тюрьмы на собрания 
о-ва взаимопомощи рабочихъ. Делал* он* это тоже не спроста. 
Онъ распинался передъ 2 за преимущество мирной самодеятель-
ности рабочихъ передъ революционной борьбой и пустилъ его на 
собрание, чтобы воочию убедить въ прелестяхъ этой самодеятель-
ности и въ той „свободе", которая ей предоставляется прави-
тельствомъ. . . Зубатовъ хочетъ сбить рабочихъ съ пути револю-
ционной борьбы на путь развития мирной самодеятельности; рево-
люционера онъ стремится превратить въ сторонника потребилокъ 
и каесъ взаимопомощи, въ противника политической борьбы. 
Впрочемъ, онъ готовъ помириться и на меньшемъ. Пусть рево-
люционеръ останется при сознании необходимости даже борьбы 
рабочихъ за улучшение своей доли, но только борьбы не полити-
ческой! Известная история съ „Зубатовской партией" въ Запад-
номъ крае показывает*, насколько успешно можетъ действовать 
въ этомъ направлении Зубатовъ". 

О московскомъ обществе взаимопомощи авторъ сообщаетъ слЬ-
дуюищя сведения: 

„Зародилась у московскихъ машиностроительныхъ рабочихъ 
мысль обратиться на путь спасения своихъ собратий отъ золъ 
капитализма вспомогательной кассой. Кто натолкнулъ ихъ на 
эту мысль, — богъ весть, но можно думать, что исходила она 
отъ Охраннаго Отделения, а въ ней изъ кабинета г. Зубатова, и 
черезъ агентовъ его была пущена въ оборотъ среди рабочйхъ, 
которые и откликнулись на нее. Мысль эта росла и ширилась, 
и, наконецъ, вынырнула на светъ божий. Несколько рабочихъ, 
ничего общаго съ г. Зубатовымъ не имеющихъ, взяли на себя 
инициативу, подобрали товарищей, и мысль о вспомогательной 
кассе машиностроительныхъ рабочихъ начала приводиться въ 
исполнение. Для обсуждения устава, для пропаганды этой мысли 
необходимы были, конечно, открытый собрания. И что же? Въ 
то самое время, когда реакция после мартовской бойни не знала 
никакого удержа, когда на Руси душили всякое проявление 
мысли и самодеятельности, когда разгоняли и сажали по тюрь-
мамъ даже мирныхъ литераторовъ и закрывали даже самыя не-
винный общества въ роде общества доставления книгъ больнымъ 
(въ СПБ.: председателемъ былъ известный профессоръ Лесгафтъ, 
теперь высланный изъ столицы), въ такое темное и дикое время 
разгула царскихъ опричниковъ московскимъ рабочимъ милостиво 
разрешается открыто собираться для обсуждения вопросовъ, ка-
сающихся какъ кассы, такъ и вообще рабочаго быта!! Делается 
это съ одобрения и по ходатайству московскихъ властей и, раз-
умеется, прежде всего по рекомендации г. Зубатова. Столь необы-
чайная вещь и заставляетъ меня держаться только-что высказан-
наго предположения, что московская касса взаимопомощи двло не 
только самихъ рабочихъ и гг. профессоровъ, но и. . . агентовъ 
Охраннаго Отделения. Это темъ более вероятно, что г. Зуба-
товъ самъ усиленно пропагандируетъ идею вспомогательных* 
каесъ, усиленно рекомендуетъ при этомъ рабочимъ, съ которыми 
его сталкиваетъ судьба, книги гг. Прокоповича, Бернпптейна> 
Геркнера. . . 

„И вотъ въ результате въ России, въ Москве, подъ руковод-
ством* людей науки — Дэна, Озерова и Вормса — происходят* 
открытый собрания и на нихъ дебатируются вопросы о различ-
ныхъ нуждахъ рабочаго класса! Объ чемъ только не говорятъ 
тамъ! И о потребительныхъ обществахъ, и о кассахъ взаимо-
помощи, и о читальняхъ-библютекахъ для рабочихъ, и объ уни-
зительныхъ для человеческаго достоинства рабочаго обыскахъ 
при уходе съ работы, и объ различныхъ условияхъ труда на за-
водахъ и т. и т. д. — ни слова, разумеется, только объ одномъ 
— о политике. Говорятъ и гг. доценты, и мастеровые и — въ 
этомъ едва-ли можно сомневаться въ виду горячаго сочувствия 
со стороны г. Зубатова — агенты отъ Охраннаго Отделения. Кар-4 

тина умилительная и достойная быть отмеченной летописцемъ^ 
русскаго рабочаго движения! 

„Дело, разумеется, будетъ двигаться. Идея мощи вспомога-
тельныхъ каесъ и потребительныхъ обществъ будетъ, при блн-' 
жайшемъ участии Охраннаго Отделения, широко распропагандирду 
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вана, касса начнетъ существовать и, быть можетъ, развиваться, 
хотя, конечно, о последнемъ можно спорить, имея въ виду не-
усп-вхъ подобныхъ предпр1ятш въ Харькове. Но все это мы 
увидимъ въ будущемъ, а теперь меня интересуетъ другой вопросъ: 
зач-вмъ понадобилось г. Зубатову, этому верному, подлому и ум-
ному слуге русскаго политическаго режима такое покровитель-
ство, такое близкое учаспе въ де,тв искоренения зла капитализма 
вспомогательными кассами и потребилками? Намъ думается, что 
разрЁшете этого вопроса коренится въ следующемъ: г. Зубатовъ 
гораздо вврнве, чемъ мнопе изъ нашихъ „экояомистовъ", понялъ 
значеше для Россш настоящаго момента подобныхъ средствъ 
"борьбы съ капитализмомъ. Онъ понялъ, что шумъ и гроиъ, съ 
которыиъ осуществляется ДЕЛО взаимопомощи, отвлечетъ отъ не-
легальнаго движетя не мало интеллигентныхъ рабочихъ, ищущихъ 
какого-нибудь приложешя своихъ сплъ и еще не нашедщихъ его 
въ революцюнной борьбе; онъ понялъ, что правительственное по-
кровительство организации такихъ мирныхъ учреждешй обманетъ 
■многихъ и многихъ рабочихъ, уверить ихъ, будто правительство 
всегда готово отечески заботиться объ ихъ интересахъ ; понялъ, 
наконецъ, что люди, положившее свои силы и деньги въ эти мир-
ный учреждения, будутъ дорожить ими, будутъ каждую минуту 
дрожать за ихъ существоваше, станусь, поэтому, избегать вся-
кихъ р-взкихъ столкновенш съ правительствомъ, проводить миро-
любивую политику и отвлекать товарищей отъ политики револю-
ционной. Онъ понялъ, словомъ, что мирныя учреждешя, вроде 
зспомогательныхъ кассъ, прекрасное средство борьбы съ нароста-
ющимъ революцюннымъ настроешемъ массъ ; понялъ, что ими, 
если они разовьются' и окрепнуть, можно задержать близкую, 
неминуемую гибель царскаго правительства. И вотъ онъ хлопо-
четъ объ этихъ учреждетяхъ, онъ пропагандируетъ ихъ, пропа-
гандируя, вместе съ темъ, трогательную дружбу, трогательное 
амикошонство царскаго правительства съ рабочей массой. Не 
ясно-ли, что онъ действительно далеко не дуракъ, что его поли-
тика какъ нельзя более на руку правительству, и что прави-
тельство ухватилось за нее обеими руками, что оно будетъ те-
перь ВСЕМИ силами стараться внести миръ и епокойств!е въ ра-
боч1я массы заботами о развитии ихъ мирной самодеятельности? 
Не ясно-ли также, что русская сощалдёмокрапя не можетъ пойти 
рука объ руку съ Охраннымъ Отдвлешемъ, не можетъ способ-
ствовать развитию этой самодеятельности, такъ горячо рекомен-
дуемой г. Зубатовымъ? „Экономисты" (правда, не все) говорили 
намъ, что вспомогательныя кассы й проч. нужны даже будущему 
(какъ известно, политическая борьба массы считалась ими деломъ 
неопределеннаго будущаго) политическому движенш рабочихъ 
массъ, потому что оне-де развиваютъ солидарность, способность 
самодеятельности и привязанность къ свободнымъ учреждетямъ, 
'сознате необходимости ихъ вообще. Г. Зубатовъ думаетъ иначе. 
И онъ правъ! Движенш, которому прежде всего нужно снести 
со своего пути политичесюя преграды, революцюнному полити 
Чеекому движенш нужна солидарность борцовъ за свободу, а не 
мирныхъ штопателей дырявыхъ штановъ, ему нужна самодеятель-
ность опытныхъ конспиративныхъ деятелей и сознающей свои 
политические интересы рабочей армш, а не самодеятельность мирно 
настроеннаго стада овецъ подъ опекой Охраннаго Отде.тешя, ему 
нужна любовь къ свободнымъ учреждетямъ съ враждой кь цар-
скому правительству, съ готовностью бороться за свободу на 
жизнь и смерть, а не съ готовностью гнуть шею передъ этимъ 
правительствомъ, съ рабьей трусостью. Г. Зубатовъ понялъ то, 
чего не могли понять искренше доброжелатели рабочихъ, и онъ 
стремится потушить разгорающееся революционное пламя какъ 
разъ теми средствами, какими, между прочимъ, думали потихоньку 
да полегоньку раздуть его гг. „экономисты* . . . 

Что же делать русскимъ сощалдемократамъ, какъ откликнуться 
имъ на всю эту „зубатовскую политику" во всей ея совокупности, 
отъ заигрывашя съ отдельными лицами до заигрывашя со всей 
рабочей массой? Остается одно: встречать эту политику рез-
кимъ словомъ ненависти, строго осуждать всякое амикошонство 
съ русскимъ правительствомъ и его ОТДЕЛЬНЫМИ агентами, и го-
рячимъ призывомъ къ революционной борьбе парализовать уси-
Л1я интеллигентовъ и рабочихъ, насаждающихъ въ Россш овечью 
самодеятельность. Экс -экономист ъ." 

Въ дополнеше къ этому сообщешю приведемъ еще два сле-
дующая извесия, доставленныя намъ изъ другого источника: 

„Въ московскомъ „обществе" председательствуете рабочш 
Михаилъ Афанасьевъ. Началъ онъ пропагандировать въ 1894 г., 
въ 1896 г. былъ въ московскомъ „Союзе", привлекался къ след-
сттшо, привлекался также въ 1899 г., но все оставался въ Москве. 
Провокаторомъ его не считаютъ, но это человекъ, ВПОЛНЕ под-
паышй вл1яшю Зубатовской политики. Теперь онъ везде заяв-
ляете открыто, что его знамя — „легальность", „нелегальность 
погубитъ русское движете". На одно изъ собранШ попалъ съ 

разрещешя руководителя (проф. Озерова) одинъ изъ „интересу-
ющихся". Дня черезъ три Озеровъ получаете письмо съ указа-
шемъ, что на собранш былъ такой-то. Известно-де, что онъ 
сощалдемократъ и можетъ погубить столь хорошее д*ло. Въ 
конце доносъ, что онъ раздава.ть листки. 

-Вь числе непременныхъ пунктовъ устава Треповъ потребо-
валъ присутствия полицейскаго чиновника. Въ качестве такового 
присутствуете помощникъ Зубатова — Сазоновъ. Онъ говорить 
пламеявыя речи о нуждахъ рабочихъ, амикошонствуетъ съ рабо-
чими, обещаете уладить все затруднешя съ утверждеюемъ устава 
(въ настоящее время — по газетамъ — уставъ уже утвержденъ. 
РЕДАКЦГЯ ). Рабочимъ льстите, что о нихъ печатайте въ газетахъ, 
жмутъ имъ руки и очень дружески съ ними обходятся. Во мно-
гихъ ремесленныхъ цехахъ и отрасляхъ фабрячнаго производ-
ства идутъ толки объ устройстве такихъ же обществъ. Мнопе 
изъ членовъ-рабочихъ бываютъ очень часто у Зубатова и Сазо-
нова и при этомъ скрываютъ другъ отъ друга свои посещешя. 

„Не такъ давно Зубатовъ предлагалъ одному заключенному 
рабочему свободу, если онъ будетъ въ другихъ городахъ, поль-
зуясь своимъ вл1ятемъ, пропагандировать легальные союзы. 

„Цехъ кондиторовъ и пекарей находится въ раздумьи, по легаль-
ной или нелегальной дороге имъ идти. Кондиторы, народъ более 
развитой, отправили делегата къ одному господину за советомъ. 
Пекаря стоять больше за легальный союзъ съ печаташемъ въ га-
зетахъ отчетовъ и проч." 

Недавно появилось въ печати известле объ открыли въ Ни-
колаеве общества на подоб1е московскаго. А назначенный въ Са-
ра'то векую губернш новый губернаторъ Энгельгардтъ заявилъ въ 
Царыцинв, что если рабоч1е захотятъ устроить клубъ, то онъ 
поддержите ходатайство. 

Въ Минск* на 5-мъ собранш столяровъ, состоявшемся съ раз-
ре шеюя жандармскаго полковника, выбрана постоянная коммисгая 
для наблюдешя за исполнешемъ мастерами закона о 12-тичасовомъ 
рабочемь дне. Въ случае замеченныхъ нарушешй коммисыя обра-
щается къ полицш за составлешемъ протокола. Летъ пять на-
задъ въ МИНСКЕ ТЕ же еврейсше столяры выбирали тайныя ком-
миссш для наблюден!я за темъ, чтобы работа не длилась долее 
О час. вечера. Противъ нарушавшихъ порядокъ мастеровъ сто-
ляры действовали иногда очень энергичными мерами — даже по-
боями. Правда, въ то время рабочихъ не приглашали собираться 
имеете съ жандармами „для обсуждешя нуждъ своего ремесла", 
какъ говорится въ пригласительныхъ билетахъ, печатаемыхъ ныне 
съ разрещешя и за подписью полицщмейстера. . . 

Когда-то „Раб. Мысль" уверяла, что рабочее должны и могутъ 
провести (при самодержавщ) своихъ представителей въ Департа 
ментъ Торговли. Какъ видитъ читатель, департаменте, въ кото-

р ый нынче приглашаютъ рабочихъ отстаивать свои нужды, есть 
департаменте государственной полицш. . . Кто мечтаетъ о „лега-
•лизацш рабочаго движешя", долженъ понять, что при самодер-
жавш такая „ легализация " возможна только — подъ крылышкомъ 
Зубатова. 

ИЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

БРОЖЕШЕ ВЪ СТУДЕНЧЕСТВА. 

Немного более полугода прошло со времени назначешя 

„сердсчцаго генерала", а благодуппе росиянъ уже, кажется, 

.совершенно отрезвилось отъ чада надеждъ, возбужденныхъ 

пресловутымъ царскимъ рескриптомъ. Изменили гимнази-

ческую программу, поговорили о реформе университетскаго 

устава, а все прочее решили оставить по старому. Подъ 

сурдинку „благонамеренныхъ р'Ьчей" правительство стало 

понемногу вводить „реформы", отдаюпця блаженной памяти 
Николаевщиной. 

| Сознаше того, что общество и студенты еще разъ обма-, 

нуты, начало проникать въ студенческую среду. Помечен-

ная 19 1юля прокламащя „группы студентовъ — членовъ 

землячествъ" — въ СПБ. призвала товарищей къ возобнов-

дешю борьбы съ реакщей. Приведемъ следующее место 
изъ этой прокламации: 

„Прошло четыре месяца. Допустимъ, что после резкой 

критики и безпощаднаго осуждешя, высказаннаго лучшими 

профессорами, старый уставъ не долго . будетъ жить. Но 

какова будетъ эта реформа? Вознаградитъ-ли она насъ за 

годы борьбы и сотни жертвъ? ПослЬ небольшого антракта 

слова „разума, сердечности и любви" были забыты, и вновь 

подтверждено прикреплеше къ университетамъ*), прованцщ 

по прежнему полны уволенными студентами и вместо обрат-

наго приглашешя въ университетъ они получаютъ годы 

полицейскаго надзора; даже вошющее беззакон1е отдачи въ 

солдаты исправлено лишь на половину, и еще до сихъ поръ 

мнопе продолжаютъ нести тяжесть военной службы. Въ 

пос.твдше дни изданъ новый циркуляръ, по которому евреи 

вовсе не принимаются въ некоторая спещальныя учебныя 

■заведешя; вместе съ темъ въ газетахъ стали циркулиро-

вать упорные слухи объ ограниченш пр1ема евреевъ въ сред-

Н1Я и высиия учебныя заведен1я двухпроцентной нормой. 

Далек1я отъ сердечности и любви, эти новыя ограничешя 

требуютъ особенно дружнаго отпора со стороны студентовъ 

и всего общества. Проводя ихъ какъ разъ въ то время, 

когда подъ давлешемъ общественнаго мнешя, студенческихъ 

и народныхъ волнешй, правительство сулитъ реформы школь-

наго дела, оно какъ бы идетъ на встречу требовашямъ са-

мого общества, ставя эти ограничешя во главе своихъ ,,ре^ 

формъ". Такимъ образомъ, гнусная мера правительства 

какъ бы санкцюнируется желашями самого народа. Въ 

равнодушш его къ сеянью правительствомъ нацюнальной 
вражды и преследовашю, оно черпаетъ свою силу и потому 

легкой рукой сыцлетъ ограничеше гражданскихъ правъ 

евреевъ за ограничешями. Мы обязаны въ данномъ случае 

загладить свою исконную несправедливость по отношешю 

къ угнетаемой нащональности, выражающуюся въ томъ, что 

мы молчали, когда нужно было протестовать, мы должны 

громко заявить правительству, что въ этихъ своихъ пресле-

довашяхъ оно, какъ и всегда, действуетъ на перекоръ же 

лашямъ лучшихъ представителей русскаго народа и откро-

венно указать еврейской и другимъ нащональностямъ, что. 

борясь за „разумное, доброе, вечное", мы боремся вместе 

съ этимъ рука объ руку съ ними и за ихъ гражданешя 
права". 

Заканчивается прокламащя цриглашешемъ требовать воз-

вращешя въ университеты всехъ уволенныхъ за безпорядки 

и отданныхъ въ солдаты товарищей, предоставлешя свобод-

наго доступа въ университеты и друпя учебныя заведешя 

всемъ, безъ различ1я нац1ональности, религш и пола, отмены 

всякихъ стеснешй въ выборе университета и предоставлешя 

земствамъ и городскимъдумамъ свободнаго обсуждения школь-

наго дела. .% а:яйЯ й I 

Въ Харькове съ начала учебнаго года въ университете 

и ветеринарномъ институте изданы прокламащи, говорящ1я 

о совершенномъ „съ высоты престола нагломъ обманё рус-

скаго общества и студентовъ" и о предстоящемъ возобнов-

лен1и недавно прерванной борьбы. Вместе съ темъ средге 

харьковскихъ же студентовъ циркулируютъ воззвашя о под-

держке баетовавшихъ В7> Харькове портныхъ. Очевидно, 

прошлогоднее учаспе рабочихъ въ студенческомъ движенш 

привлекло внимаше и сочувств1е студентовъ къ борьбе 
рабочихъ. 

Какъ и всегда, шевсюй студенчески! „Союзный Советъ" 

въ своей прокламации прояиляетъ наибольшую политическую 

револющонность. Призывая къ сл1яшю борьбы студенческой 

съ . общеполитической, Союзный Сов Ьтъ заявляетъ: „студен-

чество слишкомъ хорошо помнитъ весь ходъ только что 

окончившаяся движен1я, помнитъ, чемъ было вызвано у 

правительства обещаше уступокъ, и чемъ, следовательно, 

:.;о;кно добиться ихъ осуществлешя. Это — борьба же-

стокая, самоотверженная борьба, но борьба, вооруженная 

опытомъ црошлыхъ движешй, освященныхъ ихъ жертвами. 

Опытъ же ирошлаго движешя намъ говоритъ, что студен-

ческое движете даетъ только тогда результату когда оно 

становится общественнымъ, ко!'да къ нему примыкаютъ все 

оппозищонные элементы общества". 

И октября въ юевскомъ университете произошла сходка 

800 студентовъ. Обсуждались требования о возвращение 

сданныхъ въ солдаты студентовъ и отмене ограничен^ 
пр1ема евревъ. 

*) Имеется въ виду обязательство для студентовъ вступать въ 
определенный университетъ, — по месту окончашя гимназш. 

О ТАКТИК'В ВООБЩЕ, О ТАКТИКА НИКОЛАЕВСКАГО 

ГЕНЕРАЛА РЕАДА ВЪ ЧАСТНОСТИ И О ТАКТИКА 

Б. КРИЧЕВСКАГО ВЪ ОСОБЕННОСТИ. 

Слово тактика заимствовано политическими деятелями отъ 
теоретиковъ военнаго искусства. Военное искусство состоите, 
какъ известно, въ приспособленш средствъ, которыми распо-
лагаете полководецъ, къ цели, которую онъ преследуете Что 
касается тактики въ собственномъ смысле этого слова, то подъ 

нею понимаютъ искусство располагать войска для битвы и руко-
водить ими во время самой битвьь Это понятие значительно 
уже того, которое связывается со словомъ тактика въ ПОЛИТИКЕ. 

Политические деятели часто называютъ тактикой то, что теоре-
тикъ военнаго двла на:!валъ бы стратепей. Но какъ бы тамъ 
ни было, всякга безъ труда согласится, что иное дело цель, пре-
следуемая политической парт1ей или военнымь начальникомъ, а 
иное дело пришособлете къ этой цели средствъ, находящихся 
въ распоряжении этой парии или этого полководца. Ясное пред-
ставлете о цели еще вовсе не. ручается за. умелое пользование 
средствами. И кто, отправляясь на войну, воображаете, что ему 
достаточно знать, зачемъ она ведется, тотъ рискуете испытать 
тяжелыя поражешя. , 

Сознание этой аксюмы выражается въ соц1алиетической лите-
ратуре различешемъ между принципами партш и ея такти-
кой. Люди, согласные между собой въ . принципахъ, могутъ 
разойтись по тому или другому тактическому вопросу. Это ясно 
само собою. Спрашивается, поэтому: можно-ли относить такти-
ческая разноглаая къ числу такихъ разногласШ, наличность ко-
торыхъ лишаетъ данныхъ политическихъ деятелей возможности 
принадлежать къ одной и той же политической партш? 

При невнимательномъ отнощенш къ. предмету кажется, что на 
этотъ вопросъ нельзя ответить иначе, какъ отрицательно. Так-
тические вопросы не должны вести къ разрыву; если люди со-
гласны между собою въ принципахъ, если они стремятся къ одной 
общей цели, то они —■ товарищи и должны оставаться.таковыми; 
имъ грешно разрывать изъ-за второстепенньдхъ частностей. . . 

Такъ говорить обыкновенно дилеттанты сощализма. Но они 
говорятъ такъ единственно потому, что — въ своемъ качестве 
дилеттантовъ — они невнимательно относятся къ предмету. Имъ 
представляется, что тактичесше вопросы отделены отъ принци-
шальныхъ непереходимою пропастью. На самомъ же деле такой 
пропасти не существуете, и воть почему тактичесгая разноглашл, 
перейдя известный пределъ, превращаются въ разноглас1я прин-

щищфртйдц , :, II иэтэаитава ваог.о ан — .у, л в ,т 1 .г::! , .о: 
За доказательствами ходить недалеко; достаточно обратиться 

къ Францш. Жорэсъ уверялъ и уввряетъ, что онъ только въ 
вопросахъ тактики расходится съ Гэдомъ, Вальяномъ, и другими 
сторонниками револющонноД сощалдемократш. И въ известномъ 
смысле онъ, пожалуй, правъ. Если подъ принципами понимать 
обиця положешя сощализма, — напр., то положеше, , что капита 
талисты эксплуатируютъ рабочихъ; что эксплуатац1я должна быть 
устранена; что для ея устранешя необходима сощализащя средствъ 

производства и т. п. — то можно почти съ уверенностью ска-
зать, что Жорэсъ искренно разделяете эти принципы. И темъ 
не менее веяюй видитъ теперь, что Гэду и Вальяну невозможно 
идти вместе съ Жорэсомъ. Тактическхя разногламя, суще-
ствующш между этими старыми борцами и красноречивымъ дру-
гомь его превосходительства барона фонъ-Милльрана*), несомненно 
достигли теперь такихъ размЁровъ, что стали принцип1альными. 

Дело въ томъ, что кроме те.чъ принциповъ, которые, подобно 
вышеперечисленнымъ, представляють собою формулировку и 
обосноваше конечной цели сощалязиа, существу ютъ еще те прин . 
чипы, на которые опирается тактика борьбы за эту цель. Люди, 
несогласные между собой въ этихъ ПОСГЕДНИХЪ , не могутъ идти 

вместе, какъ бы ни было велико ихъ единомыспе въ тоМъ, что 
касается общихъ положенш сощализма. Для примера укажемъ 
хоть на техъ сощалистовъ-утопиотовъ, которые смотрели на 
классовую, борьбу какъ на величайшее зло и утвержда.1и, что 
полное прекращение этой бор]>бы есть первое практическое усло-
в1е освобождешя пролетар1ата. Соц1алдемократы нр могли бы 
считать такихъ сощалистовъ своими товарищами даже и въ томъ 
случа-в, если бы они совсемъ не разошлись съ ними въ определены 
конечной цЬлп. Выше мы сказали, что ясное представлеше о цели 
еще вовсе не ручается за умелое пользовате средствами ея до-
стижен1я. Теперь мы прибавимъ, что именно поэтому единомыслие 
по вопросу о конечной цели не можетъ считаться услов1емъ, до-
статочнымъ для об.ъединегйя практическихъ борцовъ подъ зна-
менемъ одной парт !И. 

Правда, Жорэсъ и его единомышленники объявляютъ себя 
такими же убежденными и решительными сторонниками классо-
вой борьбы, какъ и гэдисты или бланкисты. Но Ихъ примвръ 
лучше всякаго другого показываете, что не всякш тотъ, кто при-
знаете известный принципъ, руководствуется имъ въ своей прак-
тической деятельности. 

Классовая борьба пролетар1ата Съ буржуазией предполагаете 
развшле классового самосознашя рабочихъ. Поэтому нельзя счи-
тать истинными сторонниками классовой борьбы такихъ людей, 
которые навязываютъ рабочей партш тактику, не только, не раз-
вивающую это самосознаше, но, прямо затемняющую его. При 
этомъ почти все равно, почему именно эти люди придерживаются 
такой вредной тактики: потому ли, что они обманываются сами, 
или же потому, что имъ хочется обмануть другихъ. Главное 
дело въ томъ, что они въ своей практической -'политике стре-
мятся повернуть назадъ движете пролетар1ата. Съ такими людьми 
— а жорэсисты несомненно принадлежать къ ихъ числу — рево -
щонная сощалдемокраия не можетъ иметь ничего общаго. 

Для того, чтобы две сощалистичесгая группы (или организац'ш, 
или фракцш, или партш) могли объединиться съ пользой для 
дела, необходимо, стало быть, — кроме единодуппя по отношешю 
къ конечной цели, — чтобы ни одна изъ нихъ не придержива-
лась такой тактики, которая могла бы показаться другой группе 
(или организацш или и т. д.) вредной для развитая классового 

*) Известно, что Милльранъ недавно возведет, въ баронское 
достоинство австр!йскимъ императоромъ. 

самосознашя рабочихъ. Это пределъ, который не можетъ и не 
долженъ быть перейденъ. Какъ только тактичесшя разногласия 
между двумя группами перешли за него, они пглобретаютъ прин-
цшпадьное значение, и тогда разрывь становятся неизбвжнымъ: 
ирепятствовать ему значить прёдит'ь делу. 

Такъ представляется намъ этотъ вопросъ съ нашей точки 
зрешя. Но мы не должны забывать, что нашу точку зрешя 
врядъ-ли молото пригнать правильной. Известно, что мы — сек-
танты, зараженные „догматиамомъ", ослепленные фанатизмомъ и 
грешапце еще целой дюжиной такихъ же смертныхъ греховъ. 
Въ вцду этого намъ полезно будетъ выслушать человека, имею-
щаго полное право благодарить Творца за то, что тотъ не создалъ 
его по образу и подобно нашему. Этотъ человекъ — Б. КричевскШ. 

Въ № 10 „Рабочаго Дёла" онъ поместилъ статью: „Принципы, 
.тактика й борьба", ' въ которой онъ выясняете свои разноглаая 
рв „Зарей" и „Ис1фой". Въ деле этого выяснен1я первое место 
отведено имъ вопросу о томъ, „каково правильное и нор-
мальное отношеше между принципами и тактикой и 
что собственно нужно понимать подъ Тактикой" (курсИвъ 
15. Кричевскаго). Это какъ разъ то, что намъ нужно. Поелу-
шаемъ же Кричевскаго. 

„Правильная тактика — говоритъ онъ — есть резуль-
татъ взаимодейств!я между принципами, указывающими 
цель движешя, й конкретными услов1ями, въ которыХъ 
происходить движете" (Раб. Дело, № 10, стр. 5. Курсивь 
Кричевскаго). 

Давъ намъ это определеше, Кричевскш прибавляете, что подъ 
тактикой онъ разумеете здесь „обпцй, руководящей духъ 
деятельности, ея философ1ю, такъ сказать, въ отлич1е отъ са-
мой деятельности, отъ тактики въ смысле общаго характера 
практической деятельности, а темъ болве отъ тактики, какъ 
техники, отъ отде.льныхъ пр^емовъ и средствъ деятельности". 

Мы гогвемъ. значить, три вида тактики: 1) тактика-философ1я, 
2) тактика-деятельность; 3) тактика-техника. Оставляя безъ раз-
смо1'рен!я „технику", мы хотимъ поближе приглядеться къ пер-
вымъ двумъ вйдаМъ тактики. 

Начнемъ съ „тактики-философии". По смыслу определешя, дан-
наго Кричевскимъ, выходить, что философ1я деятельности (пар-
тш). ея руководящш духъ, есть результате вааимод'Ьйств1Я между 
принципами, указывающими ЦЕЛЬ движешя и конкретными усло-
виями, вь которыхъ происходить движете. А такъ какъ прин-
ципы, указывающее цель движетя, съ гюлнымъ правомъ могут г, 
быть названы руководящими принципами, и такъ какъ эти прин-
ципы, очевидно, руководить не чемъ инымъ, какъ деятельностью 

шфпи и потому составляютъ ея руководяпцй духъ, то мы полу-
чаемъ сл*дующш глубокомысленный тезисъ: 

РуководящШ духъ деятельности (партш),. философ1Я этой дея-
тельности, есть результате взаимодействуя между руководящимъ 
духсмъ деятельности и ТЕМИ конкретными услов1ями, въ кото-
рыхъ эта деятельность совершается. 

Что есть А? А есть результате взаймодейств1я между А и В. 
Не знаемъ, какъ вы, читатель, а мы не охотники до такой „фи-
лософп!" и мы думаемь, что Б. Кричевскш сде .талъ бы Гораздо 



Около этого времени въ СПБ. возбужденное настроена 

студентовъ было подогрето наглой статьей кн. Мещерскаго 

2Ъ Гражданине", который (не въ первый уже разъ) рас-

пространился о „безнравственности" русскихъ студентокъ. 

Грязныя клеветы грязнаго князя, конечно, не могутъ ни-

кого оскорбить. Но студенты справедливо увидали въ вы-' 

ходке кн. Мещерскаго одинъ изъ эпизодовъ той кампанш, 

которая ведется печатью его лагеря противъ освободитель-

ныхъ стремлешй общества и студентовъ. Въ университете 

произошла бурная сходка, на которой ректоръ упрашивалъ 

студентовъ отказаться отъ нам'Ьрешя демонстрировать передъ 

ред. „Гражданина", дабы не затруднять неспокойнымъ по-

ведешемъ „дтзла реформы". Жалкое лицемъ^е!*) Кого 

оно теперь обманетъ? Студенты убедились уже, что только 

тогда, когда они своими „волнешями" начинаютъ „мешать" 

своимъ начальникамъ вырабатывать новыя „препоны", тогда, 

только имъ удается получить хоть какую нибудь уступку. 

Можно ожидать, что подъ тт5 .чъ или инымъ знаменемъ : 

студенческое движете опять приметъ широкие размеры. 

Комитетамъ нашей партш и всЬмъ револющоннымъ груп-
: 

памъ сл'Ьдуетъ теперь же начать готовиться къ тому, чтобы 

собьгпя вроде прошлогоднихъ не застали насъ врасплохъ. 
йиптэаи . Т .РЗГ .1 «оп атовг дН .аот.нчоядоа к Гюоотои аа .ПТОЯР-

К1квъ. БОРЬБА ВЪ ТЮРЬМЕ . Числа 15 августа товарищъ 
Берлинъ, просидЬвппй въ тюрьме уже около двухъ леть, по дфлу 
18У9 г. о типограф1и газеты „Впередъ", успевппй и жениться въ 
тюрьме, просилъ начальника тюрьмы дать ему личное (а не че-
резъ решетку) свидаше съ женой. Просьба эта не заключала въ 
себе ничего особеннаго, неудобовыполнимаго, ибо следствее по 
делу Берлина уже закончено, решете постановлено, оставалось 
только приложить руку царю, — и Восточная Сибирь готова. 
Начальникъ тюрьмы не возражалъ, но такъ какъ въ то время 
въ тюрьме было высшее начальство, тюремный инспекторъ, то 
онъ и предложилъ Берлину обратиться со своей просьбой къ 
инспектору. Инспекторъ сказалъ Берлину, что разрешить ему 
личное свидаше — это такая роскошь, какой политические не 
заслуживаютъ. Они-де и такъ пользуются разными удобствами. 
Берлинъ. ответилъ ему: „я просилъ васъ, вы не исполняете моей 
просьбы; такъ я потребую, и вы исполните!" Разговоръ проис-
ходить въ конторе тюрьмы. Берлинъ черезъ несколько минутъ 
удалился въ свою камеру, а часа черезъ два его снова вытребо-
вали въ контору. Онъ думалъ, что будетъ объяснете по поводу 
его заявлешя на счетъ его требовашя, но оказалось, что ему 
предложили место въ тюремной карете и отвезли въ арестантсшя 
роты. Узнавъ объ этомъ, остальные товарищи сильно возмути-
лись и Стали требовать возвращетя Берлина, угрожая не' прини-
мать пищи. На утро онъ былъ возвращенъ и решилъ не при-
нимать пищи, пока не удовлетворятъ его просьбу. Черезъ день 
или два къ Берлину присоединилось два или три товарища, еще 
черезъ день-два несколько человекъ, наконецъ, на шестой день 
никто изъ политическихъ не принималъ пищи, даже и тотъ, ко-
торому товарищи вначале не позволяли вовсе голодать, ибо по 
заявлешю доктора голодовка могла бы кончиться для него смер-
тельно. Всехъ голодавшихъ было 28 чел. По доходившимъ изъ 
тюрьмы сведейямъ, на девятый день чел. 18 было снесено въ 
больницу. ГСевсшй комитетъ решилъ устроить по этому поводу 
демонстращю, но рабоч1е сочли моментъ неудобнымъ. Темъ не 
менее, до 250 экз. прокламащй комитета было распространено 
въ несколькихъ промышленныхъ заведешяхъ, и полищя заволно-
валась. Въ воскресенье 26 августа на Крещатике былъ усиленъ 
полицейскш нарядъ, въ некоторыхъ дворахъ были скрыты ка-
заки, а въ КОНЦЕ Крещатика —■ на Бессарабке — былъ постав-
ленъ верховой городовой. Арестовъ не было. На одиннадцатый 
день после начала голодовки Берлина увезли въ Москву, и голо-
довка прекратилась. 

Ев РЕИ-КАПИТ АЛИСТЫ ВЪ БОРЬБА СЪ ЕВРЕЯМИ-РАБОЧИМИ. 

О томъ, какой страхъ нагоняетъ на еврейскую буржуазда дви-
жете еврейскихъ рабочихъ, можно судить по нижеследующему 
документу, составляющему переводъ съ воззвашя, разосланнаго 
однимъ фабрикантомъ г. Д вин СКА къ своимъ товарищамъ: 

„М. Г. У насъ въ Двинске образовалась шайка стачечниковъ-
сощалистовъ, одетыхъ въ ситя рубахи на выпускъ съ красными 
поясами, въ белыхъ фуражкахъ и съ ножами въ карманахъ. Они 
позволяютъ себе грабить, убивать людей средь бела дня и совер-

*) Газета „Росшя" — къ стыду ея надо отметить — поддер-
живала это лицемер1е холопскими статьями г. Дорошевича. 

лучше, если бы, не пускаясь въ „философш", просто вЫразилъ 
бы ту простую мысль, которую ему хочется выразить, т. е. ска-
залъ бы, что деятельность социалистической партш должна опре 
деляться не только общими положешями сощализма, но также и 
данными условеями окружающей действительности. Такой способъ 
выражетя имелъ бы то неоспоримое преимущество, что онъ былъ 
бы совершенно чуждъ „элемента"... философской* галиматьи. 
Правда, онъ имелъ бы и крупный недостатокъ, а именно— онъ при-
велъ бы къ тому, что „тактика-дЬтятельность" совершенно ели 
лась бы съ „тактикой-философтей", и тогда у насъ было бы 
только два вида тактики. Но Б. Кричевсюй могъ бы помириться 
съ этимъ неудобствомъ, утешаясь темъ, что у него имеется въ 
запасе еще два вида тактики: тактика-планъ и тактика-процеесъ. 

„Тактика -планъ — сообщаете нашъ авторъ — естественно мо-
жетъ основываться только на принципахъ да еще на самыхъ 
общихъ' усЛов1яхъ деятельности, напр., въ Россш на существо-
ваши самодержавтя". Поэтому она неудобна и въ последнемъ 
счете ведетъ къ вреднымъ шаташямъ. По уверетю Б. Кричев-
скаго, Либкнехтъ метко характерйзовалъ тактику-планъ, сравппвъ 
ее съ теми планами, которые когда то составлялись венекпмъ 
оберъ-крйгератомъ для австртйскихъ генераловъ, воевайшихъ съ 
французами: „Планы въ своемъ роде были безупречны, — гово-
ритъ Либкнехтъ, — но не годились для данной местности, а 
французские генералы не были настолько любезны, чтобы сообра-
зоваться съ предположешями венскаго оберъ-кригерата, и сра-
жешя были потеряны по всемъ правиламъ искусства." 

На основанш всего этого Б. Кричевсюй самымъ решительнымъ 
образомъ осуждаете „тактику-планъ". „Вообще, заявляетъ онъ, 
„Искра" и „Заря" видимо тяготеютъ къ взгляду на тактику, 
какъ на заранее установленный и неизменный планъ деятель-
ности. Мы же видимъ въ тактике процеесъ роста партей-
ныхъ задачъ, ростущихъ вместе съ парт1ей" (стр. 11.). 

Процеесъ роста задачъ, ростущихъ вместе съ парией ! О ка-
кйхъ задачахъ говоритъ здесь Б. Кричевскш? Очевидно, о такти-
чеекпхъ. Выходить, стало быть, что, по его мнвнш, тактика 
есть процеесъ роста тактическихъ задачъ, ростущихъ 
вместе съ партеей. Тактика состоитъ въ томъ, что растутъ 
тактичесшя задачи. Это, по истине, безподобно! Нехитрому 
уму не выдумать и въ векъ! 

Нашъ тактикъ, — которому, кажется, не суждено рости вме-
сте съ парией, — совершенно напрасно прячется за спину Либ-
кнехта. Чтобы иметь право на такую „тактику", онъ долженъ 
былъ бы сначала показать, что покойный вождь немецкихъ 
сощалдемократовъ былъ близокъ къ нему по своимъ практичес-
кимъ взглядамъ. Но въ этомъ |трудно было бы убедить . насъ, 
хорошо помнящихъ, какъ возмущали Либкнехта некоторыя суж-
денш о тактике французскихъ сощалисговъ, высказанныя Б. Кри-
чевскимъ въ. немецкой печати. Поэтому мы оставляемъ въ покое 
Либкнехта и обращаемся къ нашему автору. 

Слова Либкнехта ввели его въ глубокое заблуждеше: Онъ 
вообразплъ, что французеюе генералы, сражавшееся съ австрш-
скими, пренебрегали планами и, подобно ему, ограничивались 
увмъ глубокомысленнымъ соображешемъ, что тактика есть про-
цеесъ роста тактическихъ задачъ, ростущихъ вместе съ ходомъ 

шать всевозможный злодеяшя. Мнопе, на глазахъ которыхъ 
совершаются эти подвиги сощалистовъ, не решаются вмешиваться 
изъ страха подвергнуться той же участи. И такимъ образомъ 
они стараются стереть съ лица земли или въ лучшемъ случае 
превратить въ нищихъ большое число фабрикантовъ, купцовъ, 
лодрядчИковъ и даже мелкихъ ремесленниковъ. Они травятъ и 
нападаютъ на всехъ зажиточныхъ людей, какъ голодная кошка 
нападаетъ и выслеживаете трусливыхъ мышей. 

„Для борьбы съ подобнаго рода людьми, не признающими ни 
Бога, ни властей, у которыхъ кровь человеческая ценится ниже' 
воды, намъ, купцамъ и фабрикантамъ, необходимо прежде всего 

соединиться. Мы не должны бездействовать и утешаться, го-
ворить: это волнеше только дело мальчишекъ, и оно скоро 

пройдетъ. оатэешоо эоноп бинэ1Гм -я. вше . ' 

„НЬтъ, доропе друзья, это не мальчишеское дело. Присмот-
ритесь поближе, и вы увидите, что натворили эти люди въ самое 
короткое время, сколькихъ разорили, сколькихъ просто убили! 
Сначала это действительно проделывали каше-то скандалисты, 
лентяи, — мастеровые-красильщики, но они ограничивались са-
мыми ничтожными требовашями. Купцы и хозяева, мастерскихъ, 
которыхъ это тогда нисколько не касалось, не обращали внима-
шя на нихъ, а въ нвкоторыхъ случаяхъ даже находили ихъ пра-
выми. Но смотрите, каше размеры приняло это движете те-
перь. Къ нему примкнули все рабоч1е-ремесленники, прикащики 
и вообще весь простой народь. Теперь требовашямъ ихъ не 
видно конца, и со временемъ они дойдуте до того, что капита-
листы принуждены будутъ отдать имъ все свое состояше,: своихъ 
женъ и двтей, а, наконецъ, и душу, потому что это ихъ конеч-
ная цель, какъ можно заключить изъ ихъ прокламащй и газетъ. 
Кому приходилось читать ихъ безцензурный журналъ „РабочШ , 
голосъ" и вообще всю ихъ литературу, тотъ не можетъ ,въ этомъ 
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„Поэтому, доропе друзья, мы неотложно должны взяться за 
лечеше этого недуга, какъ эпидемия, какъ холера охватившего 
весь м1ръ. Мы должны для этого пользоваться всеми средствами, 
которыя они употребляюте противъ насъ. Первое средство это 
— едияодуппе. Мы, фабриканты, купцы и подрядчики, должны 
единодушно, соединенными силами, взяться за лвчете этой бо-
лезни, которое должно выразиться въ томъ, что каждый долженъ 
стараться вредить сощалиетамъ чемъ только возможно. Если 
кому-нибудь представится случай извести хоть одного изъ бунтов 
щиковъ — рабочаго или прикащика, кто проведаете что-нибудь 
объ ихъ делахъ и замы слахъ, тотъ не долженъ молчать и не имеете 
права молчать, а обязанъ воспользоваться этимъ случаемъ и дей-
ствовать имъ во вредъ. Въ борьбе съ ними, победа в ь которой 
принесетъ намъ наше спасете, мы не должны знать жалости. 
Сказано въ Писанш: убивай намвревающагося тебя убить. 

„Это первое средство; второе — деньги. 

„Мы должны' основать общество и собирать деньги, потому 
что за деньги можно все купить. Мы Должны подкупить всю 
полицш, чтобы она съ бблыпиМъ усерд1емъ работала для насъ; 
нужны деньги для ходатайствъ въ губернш и Петербурге. Мы 
все должны взывать о помощи, чтобы насъ спасли отъ всепожя-
рающаго огня, съ минуты на минуту увеличивающагося и грозя-
щаго не только намъ, но всему настоящему строю, религш и го-
сударству. Такъ какъ у насъ мало свободнаго времени, мы дол-
жны нанимать свободныхъ людей, которые могутъ все свои силы 
уделить преследование стачечниковъ, но все-таки мы должны 
и ихъ контролировать. Мы должны нанимать людей, преиму-
щественно изъ хриспанъ, которые хорошо умели бы проучить 
стачечниковъ, возстающйхъ противъ своихъ хозяевъ; должны за-
вести себе собстветшыхъ щшоновъ, чтобы выследить все ихъ 
тайныя места и сборища, вывтгтать ихъ планы, чтобы предать 
ихъ въ руки правительства, не щадя ни своихъ родныхъ братьев ь, 
ни сестеръ. Наконецъ, нужны деньги для состав.тенш пригово-
ровъ о выселенш лишнихъ людей, которые ничЬмъ не за 
нимаются, а только работаютъ въ союзе стачечниковъ. Нужно 
хлопотать передъ правительствомъ, чтобы у мастеровыхъ не было 
биржи, куда они собираются не для того, чтобы искать работу, 
а исключительно для того, чтобы условиться, какъ действовать, 
кого убить или разорить; чтобы или совсемъ закрыть город-
скую синагогу или же приставить къ ней, по крайней мере, 
пять городовыхъ и десять или двадцать солдатъ, которые должны 
стоять у входовъ и на дворе и не допускать стачечниковъ во 
время молитвы ходить по двору или даже по той улице. Они 
должны гнать ихъ или въ синагогу, где они должны стоять на 
одномъ месте, или домой, потому что они устроили себе тамъ 
своего рода сборный пункта, где могутъ совещаться. Тамъ про-
исходить скандалы , драки, тамъ убиваютъ людей. . . Стыдно 
должно быть всему еврейству, что домъ Бож1й превратился въ 
место сборищъ сощалистовъ, стачечниковъ, жуликовъ, воровъ, 

разбойниковъ, криминалистовъ. . . Сколькихъ людей они ужъ тал .. 
убили!.. Ахъ, стыдно, стыдно!.. 

„Итакъ, доропе друзья, фабриканты и купцы Двинска, поль-, 
зуйтесь временемъ и спасайте, пока возможно, пощадите ваше 
состояше. вашихъ женъ и двтей, а также и самихъ себя. Нужно 
стараться работать въ этомъ направленш, насколько возможно 
больше. ■ ... • ■ . .- . , 

„Распространяйте и показывайте это письмо всемъ вашимъ 
друзьямъ — фабрикантамъ и купцамъ — и уговорите ихъ при-
соединиться къ намъ, такъ какъ, если мы будемъ бороться соеди-
ненными силами, мы съумьемъ оправдать сказаше: „искореняйте 
возникшее между вами зло". 
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Само собою разумеется, что все описанные здесь страхи не-
померно преувеличены. Никакихъ массовыхъ убшетвъ въ г. 
Двинске не происходило, а имели место только случаи избиванш 
упорныхъ хозяевъ и измениковъ-рабочихъ. Но это не важно. 
Интересно въ этомъ до кументе то, что хозяева-евреи для борьбы 
со своими единоверцами-рабочими готовы требовать закрьтя сина-
гогъ и нанимать рабочихъ-хриепанъ для грязныхъ уступ, противъ 
своихъ же единовврц евъ. Но ведь, чтобы побудить рабочаго-хри-
станина избить еврея, придется, пожалуй, разжигать въ нем1-
вражду къ евреямъ ? Двинсгае фабриканты о такихъ пустяках* 
не безпокоятся. Мы надеемся, однако, что среди- рабочихъ-хри-
епанъ они не найдутъ себе союзниковъ, что ихъ глубокое убеж-
деше въ томъ, что за деньги все купить можно, не найдете себе 
подтверждешя. Вотъ полицш царскаго правительства они, дей-
ствительно, смогутъ купить — въ этомъ не можетъ быть сомнешя. 
-ютом *а .ияяяг. йонрыс^кф а УСЯЖППЯ О

1 ! еддаДО! *' *Я*ЯЙ«* 
•ИЧ т пит, вид 1 -й-. исоциР .ымадш'ддй^ф лцщот наивное* нот 

НАМЪ ПИШУТЪ : „Во все земства разосланъ „совершенно до-
верительно" циркуляръ Мин. Вн. Д., по которыиъ Губ. Земскимъ 
Управамъ воспрещается сноситься между собою иначе, какъ че-
резъ губернатора. Земцы считаютъ циркуляръ провокаторствомъ 
со стороны министерства, которое надеется, что онъ, какъ прямо 
про тиворечапцй положешю о Земскихъ учреждетяхъ, не оста-
нет ся неопротестованнымъ, а протесты, которые последуютъ по 
поводу циркуляра, можно будетъ выставить, какъ крамолу, что 
дастъ предлогъ урезать и безъ того жалкое местное самоуправ-
леше. А между темъ, ст. 194 пол. о Зем. Упр. запрещаете не-
посредственно сноситься между собой лишь земскимъ собрашямъ, 
что же касается управъ, то по ст. 104 . . .„Земск1Я Управы съ про-
чими губ. и уездными установлешями сносятся отношешями." 

Что эта выходка министерства есть провокащя, это очень, ве-
роятно. Мы надеемся, что . земцы, однако,, . не последуютъ въ 
этомъ случае обычному либеральному пр1ему: не откажутся отъ 
протестовъ противъ незаконнаго распоряжешя подъ тЬмъ пред-
логомъ, что протесты-де будутъ на руку министерству. 

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕНШ 
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ПИСЬМА ОЪ ФАБРИКЪ И ЙАВОДОВЪ 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ (Фабричные порядки. — Сощалдемо-
кратическая агитащя). На ткацкой фабрике Антона Гандурина 
практикуется обычай заставлять Запасныхъ ткачей, получающихъ 
20 коп. въ день, исполнять самую тяжелую черную работу. Темъ 
же запаснымъ, когда имъ придется отработать смену, на станке, 
платятъ лишь половину обычнаго заработка. Протесту юшие не-
медленно увольняются. Между темъ,. въ этомъ году въ положе-
ше запасныхъ по пали мпопс старьте ткачи: Гандуринъ занялъ 

: после Пасхи ихъ места новыми рабочими, благо въ безработныхъ 
недостатка нетъ. Въ теч. шня и тюля последовали сбавки съ 
ткани по 2%- На фабрик-Ь очень часто бываетъ , простой паро-
вой машины, заставляющш ткачей гулять по двое сутокъ, теряя 

■заработокъ. Табельщикъ на фабрике отличается площадной 
бранью и приставаньемъ къ ж'ёнщинамъ и девушкамъ. Работ-
ница, не желающая выслушивать его мерзости, подвергается ча-
стымъ штрафамъ, иногда за то, что оправляетъ волосы или моетъ 
руки. На фабрике Бурылина 26 поля 46 рабочихъ отправились 
жаловаться фабричному инспектору на неправильную выдачу за-
работка. Инспекторъ принялъ рабочихъ очень ласково, но затЬмъ 
отправился къ фабриканту и йосов-Ьтовалъ ему разечитать' я^аЛоб-
щиковъ, что и было сделано. 

Съ 1 октября расценки на Ивановскихъ фабрикахъ, обыкно-
венно понижаемые на 10 '/о, понижены на 30°/

0
. Фабриканты . 

очевидно, пользуются темъ, что кризисъ создалъ массу безработ 
ныхъ., Местный комитетъ партш выпустилъ три прокламащй: 

кампанш. Но пусть КричевскШ гаглянетъ, напр., въ знаменитые 
„ОоттепШгев" Наполеона I: онъ увидите изъ нихъ, какъ вгш 
мательно обдумывалъ и какъ заботливо составлялъ свои страте-
гичесюе и тактическ1е планы тотъ французеюй полководец!^, ко-
торый нанесъ Австрщ (да и не одной Аветр'ш) самый жестошя 
поражетя. Наполеонъ не только не цуждался ,тактики-плана" , 
но утверждалъ, что въ хорошо составленномъ плане должны 
быть напередъ приняты меры противъ всевозможныхъ случай-
ностей*). И если бы какой-нибудь, глубокомысленный Кричевскш 
того времени вздумалъ уверять его, что „планъ* — пустяки, а 

5 главный залогъ успеха заключается въ томъ, что тактика есть 
процеесъ роста тактическихъ задачъ, растущихъ и т. д., то деспо-
тическщ корсиканецъ, наверное, скоро оборвалъ бы его съ обыч-. 
ной своей солдатской безцеремонностью. 

Изо всехъ героевъ военной, исторш мы знаемъ только одного,: 
отчасти подходящаго к;ъ идеалу Б. Кричевскало. Это николаев-
ск1й генералъ Реадъ, тотъ самый Реадъ, о. которомъ говоритъ 
Липранди въ известной пЬсне, приписываемой гр. Л. Толстому: 

I л-1 со • • Туда умнаго не надо, 
Вы пошлите-ка Реада, 
А я посмотрю. 

Реадъ, какъ видно, совершенно пренебрегалъ „тактикой-пла-
номъ" : 

А Реадъ возьми да спросту 
Поведи насъ прямо къ мосту, 
Ну-ка, на ура ! . . 
Вотъ ура мы зашумели, 
Да резервы не поспели. . . и т. д. 

Словомъ, не захотела победа улыбнуться простодушному сыну 
Марса. Если бы Б. Кричевсшй вспомнилъ его печальную исто-
рш, то онъ, можете быть, не написалъ бы знаменитаго отнын-Ь 
„Историческаго поворота.", который представляете собою настоя-
щее Реадовское „ну-ка, на ура!" 

Почему Б. Кричевсшй вообразилъ, что „тактика-планъ" 
можетъ основываться только на принципахъ да на самыхъ общихъ 
услов!яхъ. действительности? Это покрыто мракомъ неизвест-
ности. Мы решительно не понимаемъ, ЕЪ силу какихъ причинъ 
руссше сощалдемократы, при составлении плана действий должны 
принимать въ соображение только „существоваше самодержав1я'', 

а не соотношеше русскихъ общественныхъ силъ ; степень развития 
русскаго пролетар1ата ; свою собственную организованность (или 
дезорганизованность) и, наконецъ, величину „свободной налич-
ности", находящейся въ ихъ кассе. По нашему скромному раз-
суждешю выходить, что ВСЕ эти, — вполне „конкретныя" — 
ус.тов1Я гораздо более способенъ упустить изъ виду тотъ чело-
векъ, который, начитавшись Б. Кричевскаго, пренебрегаете „пла-
нами" и твердитъ, что „тактика есть процеесъ роста задачъ, 
ростущихъ" и проч. и проч. Мы убеждены — и прим-Ьръ Крп-

*) Просимъ Б. Кричевскаго заметить, что Наполеонъ заранее 
составлялъ не только тактичесте, но и стратегичесте планы, 
*\ е. не только планы отдельныхъ битвъ, но и планы це.чыхъ 
кампашй. 

чевскаго еще более укре'пляетъ наше убеждение — въ томъ, что 
если кто осуягденъ на безпрерывныя „шаташя", то именно мудрецы 
этого калибра. .. • . «,• ••• 

Б. Кричевскш уверяете, что „Заря и „Искра" склоняются 
къ неизменному плану д-Ьйствтй. Онъ хочетъ подтвердить это 
сеылкой на передовую статью въ № 4 „Искры", где сказано, что 
назвашя тактики заслуживаете только систематнческш и неуклонно 
проводимый планъ деятельности. Но неуклоннее ироведеше 
принятаго плана вовсе не означаете решетя никогда не 
изменять его.' И это прекрасно видно изъ цитируемой Б. Кри 
чевскимъ статьи. ■ Ея авторъ прямо говоритъ, что тактика мо-

-жетъ быть изменена, но онъ не безъ ехидства прибавляете при 
этомъ, что изменить тактику можете только тотъ, кто ее имеете, 

[и что нельзя говорить о тактике партш, лишенной крепкой орга-
низацш, а. след., и единства дейст1й. И эти соображешя со-

провождаются у него насмешкой надъ. Б. Кричевскимъ, обнару-
жившимъ легкомысленную готовность къ скороцалительнымъ 
изменешямъ тактики „въ 24 часа" и пытавшегося прикрыть свое 
ребяческое легкомьише авторитетомъ Либкнехта. „Имя Либкнехта 
— зам-ьтилъ авторъ указанной статьи —■ „Раб. Дело", конечно, 
щнемлетъ всуе. Въ 24 часа можно ИЗМЕНИТЬ тактику агитацш 
по какому-нибудь специальному, вопросу. . ., а изменить не только 
въ 24 часа, но хотя бы даже въ 24 месяца свои взгляды на то, 
нужна-ли вообще, всегда и безусловно боевая организация и по-
литическая агитащя въ массе, могутъ только люди безъ всякихъ 
устоевъ". Это замечаше попало не въ бровь, а въ глазъ Кричев-
скому, который, увидввъ свой смешной промахъ, пустился въ 
„неудобь-сказаемыя" разеуждешя о тактике, чтобы хоть какъ-ни-
будь скрыть отъ читающей публики затруднительность своего 
положешя. Б* 

„Тактика-процеесъ — продолжаетъ тактикъ „Раб. Дела" — 
. это есть вечное искаше новыхъ путей въ свЬте прин-

цип овъ, — искате, сопряженное, какъ 1 всякое человеческое 
искаше, съ заблуждетями, но единственно гарантир у ющее 
поступательный ростъ движения. Давно известно, что не 
ошибается тотъ, кто ничего не делаете." 

Другъ мой, Аркадш Николаевичъ, пожалуйста не говори кра-
сиво! Вечное искаше новыхъ путей, да еще при свете прин-
циповъ, разумеется, хорошее д-вло. Но оно хорошо только тогда, 
когда „ищущш" находить что-нибудь действительно новое. А когда 
онъ открываете „вечно" тайя Америки, которыя давно открыты, 
но въ существованш которыхъ онъ, по св оему крайнему неразумш, 
сомневался, то его „вечное искате" означаетъ лишь столь же „веч-
ную" неспособность понять то, что ему говорятъ более опытные 
люди. И тогда это „вечное искаше" не представляете собою 
ничего, заслуживающего „высокаго штиля". Тогда оно должно 
вызывать не похвалу, а строгое осуждейе. 

На основанш Предыдущего -читатель уже могъ составить себе 
надлежащее поняпе о преимуществе рекомендуемыхъ Б. Кричев-
скимъ видовъ тактики. Но для законченности впечатлешя ему 
надо прочитать еще следуюгщя строки: 

„Револющонеръ-сощалдемократъ имеете задачей — своей со-
знательной работой только ускорять объективное развиие, а 
не отменять его или заменять его субъективными планами. „Искра" 
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одну по поводу сбавки расценковъ, другую — специально къ ра-
бочимъ ситценабивныхъ фабрикъ, и третью — политическую. 
Рабоч1е ситценабивныхъ фабрикъ приглашаются требовать Этичас. 
раб. дня (ВМЕСТО 11) по образцу ткацкихъ и прядильныхъ. Общая 
прокламащя выставляетъ требоватя сокращети рабочаго вре-
мени, возстановлешя .твтяихъ расцвнковъ, отчетности въ расхо-
довали штрафного капитала и т. д. У Бурылина рабоч1е начали 
было стачку, но ее сорвали пришедгше изъ деревни рабочее. 
Вотъ она, „связь съ землей"! Настроете очень неспокойное, 
можно ждать большой стачки. 

Все арестованные въ мае по делу майскихъ листковъ выпу-
щены до решетя дела. Рабоч1е держали себя на допросахъ 
стойко. Жандармскш ротмистръ Тимофеевъ отличается грубымъ 
обращешемъ съ рабочими, кричитъ, топаетъ, говоритъ на „ты", 
прибегаете къ угрозамъ и предлагаетъ рабочимъ поступить къ 
нему на службу. . ■ ..." 

СЕРПУХОВЪ (письмо рабочаго). Летомъ нынешняго года въ 
Серпухове было интересное движете рабочихъ, «щ несчастью 
окончившееся ничемъ. Дело разыгралось по следующей при-
чине. ; На ситценабивныхъ фабрикахъ Коншина и Каштанова 
была объявлена сбавка расценка за работу, а между темь жизнь 
вздорожала, такъ что жить на этй средства было почти невоз-
можно. Подтвержу это примвромъ. Вместо 65 к. рабочему при-
шлось 50 коп. въ день, а его жене вместо 45 коп. — 30 коп., 
его сыну вместо 60 коп. — 40 коп. Рабочее решили требовать 
или прежнихъ условий или другихъ какихъ-либо льготъ. Въ это 
же время было подлито масла въ огонь большими несправедли-
востями въ разсчетахъ по книжкамъ фабричной лавки, въ кото-
рой забирался товаръ фабричными. Черезъ два-три дня на ра-
боту не вышло у Каштанова 200 или 300 чел., въ точности не-
известно. Стачечники- держались тихо. Вскоре присоединились 
рабоч1е съ Коншинской т.-наз. новой мызы. Эти уже стали силой 
заставлять бастовать другихъ коншинскихъ рабочихъ, живущихъ 
на фабричныхъ квартирахъ, обещая сжечь ихъ и пустить по 
1«ру. Таюе разговоры заставляли часть не бастовавшихъ другихъ 
коншинскихъ рабочихъ присоединиться, но большинство работало. 
Вскоре мирная стачка перешла уже въ действ1е. Былъ подож-
женъ складъ дровъ Коншина. Тогда администращя вытребовала 
казаковъ и объявила, что фабрика .запирается. Фабричные ре-
шили прекратить стачку и принять новыя услов1я расцвнковъ: 
„зачинщики" уволены съ фабрики. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ . Намъ пишутъ: „Въ среду 19 сентября около 
народнаго дома Николая II (въ Александровскомъ парке) въ конце 
девятаго часа утра можно было видеть мирно стоящую плотною 
кучею толпу рабочихъ въ 300-400 чел., передъ которыми стояли 
до 40 городовыхъ пешихъ и 30 конныхъ. Конки задерживались, 
и пассажировъ не хотевшихъ ждать, не выпускали выйти. По-
томъ приехали два эскадрона жандармовъ, еще до 100 чел. конной 
полицш, Клейгельсъ и проч. Лишь въ третьемъ часу рабочихъ, 
не желавшихъ разойтись (не смотря на всячесюя угрозы), оце-
пили и куда-то повели. Изъ разговоровъ съ публикой узналъ 
следующее (хотя не ручаюсь за достоверность, такъ какъ слы-
шалъ и друпя версш): каменыцики и маляры по постройке Электро-
техническая Института (на Аптекарскомъ острове), возмущенные 
безобразными порядками, бросили работу и решили идти на Нев-
сюй, вызвать Клейгельса и предъявить ему свои требования. 
Ихъ успели задержать только у народнаго дома. Мне лично 
пришлось слышать негодоваше публики противъ полицш. НЕ-

СКОЛЬКО разъ слышалъ, какъ замечали: „рабочихъ едва три-че-
тыре сотни, а полицш и войскъ почти вдвое больше"; къ концу 
появились и солдаты: „это у насъ всегда такъ, чуть что, собе-
рется кучка рабочихъ, а полищя тутъ какъ тутъ, трое на одного". 

УРАЛЪ. ПО поводу годовщины смерти замученнаго въ тюрьме 
рабочаго А. С. Тютева на уральскихъ заводахъ была распростра 
нена прокламащя „Къ уральскимъ рабочимъ". Приводимъ изъ 
нея отрывки: „Товарищи! 19 дюня 1899 года умеръ въ Злато-
усте мастеръ Андрей Степановъ Тютевъ. Всего за несколько 
дней до смерти, 2 шня, онъ былъ выпущенъ изъ уфимской тюрьмы 
полуживой, — до тюрьмы это былъ совершенно здоровый чело-
векъ. Годичное заключение въ затхлой, полутемной, отврати-
тельной тюрьме сделали изъ этого здороваго человека цынгот-
наго больного; у него развилась въ тюрьме скоротечная чахотка, 
и тогда правительство выпустило его изъ тюрьмы, уверенное въ 
томъ, что больного не спасетъ ничто на свете. 21 шля толпы 
златоустовскихъ рабочихъ хоронили своего товарища." Далее 
излагается политическое безправ1е русскаго рабочаго и его эко-
номическая необезпеченность, сломить которыя прокламащя при-
зываетъ рабочихъ. „Память о погибшемъ Тютеве побудитъ каж-

в ъ теорш все это знаетъ. Но огромное значеше, справедливо 
придаваемое марксизмомъ сознательной револющонной работе, 
Увлекаете ее на практике, благодаря ея доктринерскому 
в згляду на тактику, къ преуменьшешю значен1я объ-
е ктивнаго или стихшнаго элемента развит1я. Мы уже 
указывали, что тактика-планъ противоречить основному духу 
марксизма. Неудивительно, поэтому, что „Искра", склоняясь къ 
тактике-плану, темъ самымъ вынуждена также, помимо своей 
воли, приближаться къ заговорщицкому взгляду на „подготовлеше" 
революцш, т. е. уделять объективному или стихШному процессу 

второстепенное место и въ конечномъ акте револющоннаго 
развнпя". 

Очень хорошо. В. Кричевсюй „показалъ" (мы уже знаемъ, 
какъ показалъ онъ), что „тактика-планъ" противоречить основ-
ному духу марксизма; поэтому, намъ остается только обратиться 
къ знаменитой „тактике-процессу" или къ не менве зна-
менитой „тактике-деятельности". А когда мы найдемъ не 
безполезнымъ узнать, въ чемъ же состоитъ такая тактика, тогда 
нашъ философъ важно повторитъ намъ, „браду свою устава", 
что она состоитъ въ процессе роста тактическихъ задачъ, росту-
щихъ вместе съ ростомъ партш. Если же насъ не удовлетво-
рить такой ответь, то всемь и каждому станетъ ясно, что мы 
заражены доктринерскимъ взглядомъ на тактику. Вотъ что зна-
чить хорошо аргументировать! 

Покидая „тактику-планъ", мы должны будемъ, кроме того, уде-
лить „объективному процессу" гораздо больше места, чемъ „субъ-
ективнымъ планамъ", которыми мы увлекались до сихъ поръ. 
Тогда мы будемъ настоящими марксистами. Это опять чрезвы-
чайно глубокое соображеше. Жаль только, что нашъ авторъ не 
совсемъ складно излагаетъ свои мысли и что, вслелете этого, 
у него встречаются некоторый неясности. Попробуемъ же мы, — 
по выражешю Белинскаго — внести факелъ поэзш во тьму во-
проса. Намъ думается, что тактическая философ1я Б. Кричев-
скаго хорошо иллюстрируется стихотворешемъ Козьмы Пруткова: 
„Передъ моремъ житейскимъ": 

Все стою на камне: — 
Дай-ка брошусь въ море. . . 
Что пошлетъ судьба мне: 
Радость или горе? 

Можетъ, озадачить, 
Можетъ, не обидитъ. . . 
Ведь кузнечикъ скачетъ, 
А куда, — не видитъ. 

Это стихотвореше<издавна нравилось намъ темъ, что въ немъ 
отдается должное „стихШному, объективному процессу", а „так-
тикЁ-плану" не придается ни малейшаго значения. 

Субъективисты а 1а гг. Кареевъ и Михайловсюй думали, что 
георш Маркса противопоставля етъ объективный процеесъ 
развтля общественныхъ отношенш субъективнымъ планамъ лю-
дей и осуждаетъ эти планы аё та]'огева §1опат объективнаго 

даго сознательнаго рабочаго посвятить все силы рабочему делу, 
делу освобождешя рабочихъ отъ безправ1я и угнетенш : это един-
ственный достойный способъ почтить память замученнаго това-
рища. . . И когда окрепнетъ рабочее движете на Урале и во 
всей Россш, тогда рабоч1е встанутъ какъ одинъ человекъ и раз 
дастся кличъ: „Долой царское правительство! Мы требуемъ поли-
тической свободы, мы требуемъ права открыто вести и рабочее 
свое дело и открыто бороться за освобождеше труда отъ вся-
каго угнетешя". 

УСТЬ-КАТАВСК 1 Й ЗАВОДЪ (Уфимской губ. и уезда) - (Письмо 
рабочаго.) Съ февраля месяца нынешняго года Усть-Катавсюй 
заводъ перешелъ въ руки уфимскаго горнопромышленнаго об-
щества; съ февраля же месяца новое общество и принялось за 
свою безцереионную эксплуатацию, не гнушаясь никакими сред-
ствами; начать свою кампанш оно решило съ подлаго обмана. 
Въ виду того, что заводъ только начиналъ еще свою новую дея-
тельность, разумеется, понадобились хороппя рабоч1я руки, — 
вотъ общество и решило выписать себе хорошихъ мастеровыхъ. 
Выписали. Обещали тотъ же заработокъ, какой они получали 
на последнемъ месте. Когда-же рабоч!е съехались, то имъ пред-
лагаютъ плату, гораздо низшую, приблизительно три-четверти 
той, какую они получали ранее. Попробовали было не согла-
ситься, да ничего не вышло: за дорогу, нередко очень дальнюю, 
поиздержались, места потеряны, а новыя когда-то найдешь, а пить 
есть и сейчасъ надо. Такъ, делать нечего, пришлось согласиться. 

По имеющимся сведетямъ всемъ вообще въ Усть-Катаве жи-
вется, не весело, но хуже всего пришлось, видно, литейщикамъ, 
такъ что у нихъ вышла даже маленькая стачка. Мало обществу 
того, что оно гнуснымъ обманомъ заманило въ свои лапы рабо-
чихъ, оно решило предпринять обычную систему прижимокъ, 
сбавки расценковъ и прочихъ пр1емовъ капиталистической гидры, 
вывесивъ въ литейномъ цехе въ конце шля объявление о сбавке 
расценковъ съ 1 сентября. Литейщики пораскинули умомъ и по-
решили съ середины августа, такъ недели за две до 1 сентября, 
заявить разечетъ, если расценки будутъ сбавлены. Но собьгпя 
предупредили это ихъ решеше, и сама администращя завода уско-
рила такое заявлеше литейщиковъ, вызвавъ въ то же время за-
бастовку темъ, что работы, исполняемы я учениками, стали давать 
старымъ мастерамъ, и те, такимъ образомъ, съ трудомъ могли 
вырабатывать свое и безъ того ничтожное поденное жалованье. 
Работать при такихъ услов1яхъ стало не въ моготу, и вотъ все 
литейщики, какъ одинъ человекъ, въ пятницу 10 августа съ 
обеда не вышли на работу. Собрались на с.твдующш день на 
соседней горке и решили бастовать до четверга 16 августа, а 
тамъ объявить разечетъ, если не будутъ удовлетворены ихъ скром-
ный требования, т.-е. оставлены прежше расценки и работы да 
ваться соответствующий. 

Въ понедельни.къ прискакалъ изъ Уфы съ громомъ и молшей 
сердитый окружной горный инженеръ Кихлеръ, исправникъ и 
начали успокаивать. Исправникъ сначала напустилъ гнева и ужа-
совъ, обещая замуровать живой рукой въ каменныя стены, кроме 
которыхъ-де рабочее ничего за это не увидятъ, 'но потомъ, поло-
живъ гневъ на милость, сталъ разные добрые советы давать, — 
напр., чтобы рабоч1е не предпринимали ничего сообща, а по оди-
ночке заявляли, бы въ конторе о своемъ личномъ нежеланш ра-
ботать при такихъ условшхъ, но работъ чтобы отнюдь не поки-
дали и т. д.; такой слишкомъ немудреной политикой ему удалось 
все же расположить къ себе рабочихъ Кихлеръ же, тотъ все 
кричалъ и приговаривалъ : „такъ это у васъ стачка !" и грозилъ 
распорядиться по своему. . . Такъ и улеглось потихоньку это дело, 
мнопе со вторника стали на работу, съ четверга же все пошло 
по старому, только расценки оказались пониженными, старымъ 
литейщикамъ пришлось стать за ученическую работу, да один-
надцати лучшимъ товарищамъ объявленъ разечетъ. 

КУРСКЪ. 29 августа Курскъ облетела весть о небываломъ 
событш въ летописяхъ города: „на трамвае бунтъ"! Привык-
шш къ грохоту и звону вагон овъ обыватель съ изумлешемъ 
взиралъ на пустые пути и, скрепя сердце, нанималъ повеселев-
шихъ извозчиковъ. Однако, къ часу дня показались первые ва-
гоны, медленнее обыкновеннаго и какъ-то неуверенно скользив-
ппе по рельсамъ. Къ вечеру движете приняло обычный, пра-
вильный характеръ, но на улйцахъ долго еще слышались разго-
воры и замёчашя о сенсацюнномъ событш, взволновавшемъ нашъ 
мирный земледельчесюй городъ. 

Вотъ подробности „бунта". 
Въ 7 час. утра около парковъ трамвая собрались машинисты 

и кондукторы (около тридцати человекъ), но на работу не стали, 
а потребовали, чтобы къ нимъ явился для объяснений директоръ 
трамвая. Немедленно прибыль къ нимъ одинъ изъ администра-
торовъ и первымъ долгомъ, по росешскому обычаю, сталъ ру-

процесса. На этомъ основанш они упрекали марксистовъ въ 
проповеди кв1етизма. Г-да ,, субъективисты " были уличены 
въ неправильномъ пониманш Маркса. Имъ показали, что съ точки 
зрешя автора „Капитала" указанное противопоставление не имеетъ 
смысла, такъ какъ субъективные планы людей сами являются 
выражешемъ объективнаго развипя. После этого можно было 
надеяться, что придуманное „субъективистами" противопоставление 
не найдетъ места, по крайней мере, въ сочинешяхъ техъ писа 
телей, которые выдаютъ себя за марксистовъ Эта надежда ока-
залась теперь неосновательной. Явился Б. Кричевсюй и снова 
разогрелъ старое измышлеше „субъективистовъ", исправивъ и 
дополнивъ его въ интересахъ своей „тактики-философ'ш". Если 
г. Карееву случится прочитать статью г. Кричевскаго, то онь 
съ удовольств1емъ отметить, что ошибка „субъективистовъ" была 
въ сущности очень незначительна: они полагали, что истинный 
марксистъ ставить ни во что субъективные планы людей; а изъ 
словъ Б. Кричевскаго оказывается, что марксистъ не можетъ 
признать своими философскими единомышленниками ТЕХЪ рево-
лющонеровь, которые стремятся предусмотреть направлеше объ-
ективнаго процесса общественнаго развит1я и построить сообразно 
съ нимъ свои планы. 0'ев1 (хш1 сотше (это одно и то же) 
не безъ основашя можетъ воскликнуть „старый водолей". 

В. Кричевскш глубоко убежденъ въ томъ, что его взглядъ 
на тактику является „примёнешемъ къ борьбе парии одного изъ 
самыхъ глубокихъ философско-историческихь полождшй Маркса". 
Мы бьемся объ закладъ, что вы, читатель, не угадаете, какое 
именно „положеше" имеетъ онъ въ виду. Слушайте и удивляй-
тесь. Б. Кричевсюй говоритъ о знаменитомъ положеши, согласно 
которому человечество ставить себв только выполнимыя задачи. 
„Подобно человечеству — говоритъ Кричевскш — соц.-демокра-
тическая парпя, въ нашу эпоху, представляющая собою движете 
впередъ, ставить себе. . . одну тактическую задачу за другой, 
сообразно съ возникновешемъ ,Матер1альныхъ условш для решетя' 
данной задачи" (стр. 26). 

Въ этихъ строкахъ поразительнее всего то обстоятельство, 
что соц.-демократ1я оказывается стоящей за пределами челове-
чества. Правда, она „представляетъ собою" его движете впе-
редъ; но что она не является его составною частью, видно 
изъ того, что она подражаетъ ему, поступая „подобно челове-
честву". Нашъ „человвко-подобный" тактикъ забылъ только по-
яснить намъ, по какую же сторону человечества стоить сощал-
демократ1я: выше она или ниже? 

Въ заключеше заметимъ, что Б. Кричевскш опустилъ еще 
одинъ видъ тактики, именно — тактику-болтовню. Этотъ 
чрезвычайно важный видъ тактики можетъ быть, въ свою очередь, 
разематриваемъ: 1) какъ болтовня-планъ 2) какъ болтовня-процеесъ, 
и 3) какъ болтовня техника. Намъ сдается, что статья подобнаго 
человечеству Б. Кричевскаго представилась бы намъ въ совер-
шенно новомъ свете, если бы мы взглянули на нее съ точки 
зрвшя болтовни-плана и болтовни-процесса. 

гаться скверными словами. Недвусмысленный ропотъ забастовав-
шихъ и внушительный кулакъ одного изъ нихъ тотчаеъ прекра-
тили, впрочемъ, потокъ начальственной ругани и волей-неволей 
начальство вынуждено было узнать, чего требуютъ недовольные: 
уменыпешя рабочаго времени путемъ увеличешя числа сменъ, 
упорядочешя штрафовъ, на которые у иныхъ выходить за ме' 
сяцъ чуть-ли не половина жалованья, которое колеблется отъ 20 

до 25 руб. и раздачи отъ общ. трамвая теплой одежды на зиму. 
Темъ временемъ къ месту „бунта" прибыль полицмейстеръ Стет-
кевичъ во главе отряда приставовъ и городовыхъ, человекъ въ 
18, и само собой тотчаеъ же принялся усмирять: „Молчать! 
Сгною! Всехъ вышлю административнымъ порядкомъ!", такъ и 
посыпалось изъ устъ разевирепевшаго охранителя порядка. 
Г. Стеткевичъ, какъ и администраторъ трамвая, тотчаеъ же осекся. 
„Мы сюда не ругаться пришли, ваше высокород1е", заявилъ ему 
кондукторъ Павловъ. „Ты разговаривать ! Арестовать его!" цри-
казалъ держи-морда. „Арестовывайте всехъ!" послышались го-
лоса среди шума ругательствъ и восклицан'ш забастовавшихъ, вы-
веденныхъ изъ терпетя руганью начальства. Г. Стеткевичъ по-
нялъ, что зашелъ далеко въ усмиреяш и переменилъ тонъ. „Что 
же, братцы, все хотите въ часть? Пойдемте". И вотъ „братцы" 
во главе съ приставомъ, двинулись по Херсонской улике мимо 
губернаторскаго дома (приставь хотелъ было миновать домъ на-
шего Милютина-паши, да кондукторы настояли) къ здашю третьей 
части, въ которой и водворились. Въ часть пргвхалъ местный 
жандармеюй ротмистръ. Этотъ повелъ ДЕЛО тактичней и убе-
дилъ забастовавшихъ дать подписку, что все они станутъ на 
работу. Подписку дали подъ услов1емъ, что начальство выслу-
шаетъ ихъ требоватя и жалобы. На следующШ день служапце 
трамвая узнали, что десять человекъ изъ нихъ администращя 
уволила, и что Павловъ посаженъ въ тюрьму какъ „зачинщикъ". 
Вероятно, трамваю пришлось бы снова стать, если бы не попе-
чительная жандармер1я, по настояшю которой уволенныхъ снова 
приняли. Кроме того, дбпутатовъ отъ рабочихъ соблагоизволилъ 
выслушать управляющей губертей фонъ-Бюнтингъ въ присутствш 
директора трамвая, которому и указалъ, какъ слышно, что надо 
порядки улучшить, время работы сократить. . . Ивтъ сомнешя, 
что администращя трамвая, вкупе съ попечительной жандармер1еи, 
успветъ еще разделаться съ „бунтовщиками" и помаленьку, 
исподволь переменить составь „безпокойныхъ". Но пока послед-
н1е торжествуютъ и уверены, что хотя часть ихъ требоватй бу-
детъ уважена. Павловъ просиделъ три дня — въ дёйств1яхъ его 
„состава преступлетя" не усмотрели, выпустили изъ тюрьмы и 
даже приняли на службу. 

Надо отдать справедливость забастовавшимъ, — держали они 
себя очень тактично и обдуманно: единодушно показывали на-
чальству, что действуютъ они безъ уговора и что забастовка 
ихъ вовсе не забастовка. 

Во всехъ слояхъ населетя забастовавппе вызвали самое пол-
ное сочувствте (на словахъ пока, къ сожаленш), и „бунтъ" трам-
вая живымъ и веселымъ лучемъ скользнулъ по нашей монотон-
ной, серенькой жизни. 

ХАРЬКОВЪ. 8 сентября въ Харькове забастовали портные 
четырехъ главныхъ военныхъ портновскихъ мастерскихъ: Ласса, 
Халевскаго, Грозберга и Ищенко. Причиной забастовки, которая 
была задумана еще въ мае и для осуществлешя которой съ того 
времени начались сборы денегъ по 20 коп. съ человека, послу-
жили чрезвычайно низюе расценки (почти всв портные работаютъ 
въ означенныхъ мастерскихъ поштучно), результатомъ которыхъ 
было то обстоятельство, что хозяева наживали на каждой вещи 
75— 120 '/о и более. Было выставлено два требоватя: 1) увели-
чете и уравнете расцвнковъ для всехъ четырехъ мастерскихъ 
и 2) прекращеше той площаной ругани, которая прежде висела 
въ мастерскихъ. Всего забастовало 85 чел. и къ нимъ примкнуло 
еще около 20 чел. дамскихъ портныхъ „Европейскаго магазина". 
Не бастовавшихъ было всего около 10-11 чел. 

Приглашенные хозяевами портные изъ Полтавы были угово-
рены бастующими уехать обратно въ Полтаву. Привезены были 
также мастера-портные изъ Шева, но эти, узнавъ въ чемъ дело, 
сами побросали работу и выехали. 

После 12 сент. было несколько совещашй владвльцевъ магази-
новъ съ депутатами отъ стачечниковъ; 20 числа были выработаны 
правила и новые расценки такъ, какъ хотели бастовавппе. Съ 
24 числа работы будутъ возобновлены и выработанная таблица 
цЬнъ будетъ прибита въ каждой мастерской. Цены увеличены 
отъ 50 коп. до 1 р. 50 коп. 

Въ случае неисполнетя условш хозяевами, решено снова объ-
явить забастовку. Во время забастовки Комитетомъ партш и 
группой „Союзъ Борьбы" были выпущены воззвашя къ обществу 

о поддержке стачки. 

КРЫМЪ. СТАЧКА У РУССКАГО ЦАРЯ! 7 октября въ находя-
щемся на южномъ берегу Крыма именш русскаго царя „Ливад1я" 
произошелъ велиюй скандаль: забастовало 50 рабочихъ. При-
чина забастовки — недовольство рабочихъ неисправной выдачей 
денегъ и грубымъ обращешемъ. Главный управляющш имешй 
царя, генералъ Евреиновъ, пытался „успокоить" собравшихся 
въ конторе рабочихъ, уверяя ихъ, что „они шумятъ изъ-за пустя-
ковъ", что „ихъ сбиваютъ злые люди* и проч. Но увещашя 
отъевшагося на жирныхъ хлвбахъ царскаго холопа никакого впе-
чатления на рабочихъ не произвели, и они, выставивъ категори-
чески свои требоватя, бросили въ 5 час. вечера работу. Цар-
ская контора не замедлила пойти на уступки и выразила на сле-
дующей же день готовность удовлетворить выставленныя стачеч-
никами требоватя, выдала имъ изъ конторы счета для просмотра, 
обещала впередъ „вежливое обращеше". 

Среди крымскихъ рабочихъ этотъ отрадный фактъ произво-
дить сильное впечатлёше, содействуя росту классового и поли-
тическаго сознания. Вотъ тебе и царь, — говоритъ даже темная 
еще рабочая масса, — выходить, что кровь нашу онъ пьетъ не 
хуже любого подрядчика. 

Сознательные крымсгае рабоч1е должны воспользоваться этимъ 
фактомъ для усилешя соц.-демократической агитащи среди мест-
наго рабочаго класса, указывая на резко сказавшуюся здесь 
солидарность интересовъ царя и всякихъ иныхъ эксплуататоровъ 

трудящегося люда. 
Кстати ОТМБТИМЪ, что, какъ намъ сообщаетъ побывавшш на 

работе въ царскихъ имешяхъ пролетарШ, у царя существуетъ, 

напр., строгое воспрещение курить въ его именш (рабочему люду, 
конечно). За нарушете этого приказа штрафуютъ въ 10-20-25 р. ! 

ИЗЪ ПАРТШ. 

ОРИХОВО-ЗУЕВСКАЯ РАБОЧАЯ ОРГАНИЗАЩЯ расширилась и 
приняла назваше „Орехово-Богородской организации", принадле-
жащей къ Росс. С.-Д. Раб. Партш. Уставъ организацш свиде-
тельствуетъ о томъ, что орехово-богородсюе товарищи положили 
въ основу строго-конспиративные и револющонные принципы. 

Организащя заявляетъ въ своемъ уставе, что признаетъ сво-
имъ руководящимъ органомъ „Искру". Имея въ виду издаше 
агитацшнныхъ листковъ на местныя злобы дня, организащя ого-
варивается, что хотя эти листки могутъ носить „экономичесюй 
характеръ, но это не значить, чтобы организащя держалась 
„экономическаго направления". Согласно уставу, 107» средствъ 
кассы отчисляются въ стачечный фондъ, 25'I, на нелегальную ли-
тературу, 107о на помощь арестованнымъ и 30°|

9
 на конспира-

тивные расходы. 
Приветствуемъ новую организацш и надеемся, что ей удастся 

осуществить поставленный ею задачи. Въ недалекомъ будущем* 
постараемся познакомить читателей съ извлечешями изъ устава. 

ОПЕЧАТКА . Въ № 9 въ статье о Голландца вместо „ожидали 

повода" следуетъ: „они дали поводъ". 
За неимешемъ места, отчетъ отлагается до след. №. -

Типография „ ИСКРЫ". 
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ИСКРА „ Изъ искры возгорится пламя!" ... 

Отвътъ декабристовъ Пушкину. 
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ПРОТЕСТЪ ФИНЛЯНДСКАГО НАРОДА. 

Приводимъ полностью новый массовый адресъ. посред-

ствомъ котораго финляндски": народъ выражает-], свпй ртзши-

тельный протесгь противъ политики правительства, поеяг-

нувшаго и продолжающего посягать на конституппо Фин-

ляндии въ нарушеше клятвы, торжественно данной всеми 

царями, начиная съ Александра I и кончая Николаемъ II. 

Адре> ъ ятотъ поданъ 17 (30) сентября 1901 г. въ фин-

ляндск'й сенатъ для доставлегая царю. Подписанъ онъ 
173.363 финляндцами обоего пола и всвхъ слоевъ общества, 

т.-е. почти полумилл10НОМъ граждан'!.. Все населеше 

Финляндш равняется 2'/г миллюиамъ, такъ что новый адресъ 

является по истине голосомъ всего народа. 

Вотъ полный текстъ этого адреса: 

„Державн 'Бйнпй Всемилостиввйипй Государь Импера-
торъ и Велик1й Князь! Изм-внеше Вашимъ Императорским ь 
Величествомь закона о воинской повинности Финляндш вызвало 
повсеместно въ крае всеобщую тревогу и глубочайшую скорбь. 

Утвержденный Вашимъ Императорским'!. Величествомъ 12 шля 
(29 )юня) сего года повелтзшя, манифестъ и законъ о воинской 
повинности составляютъ коренное нарушеше основныхъ законовъ 
Великаго Княжества и драгоц1шн'Бйщихъ правъ, принадлежащнхъ 
финскому народу и вст.мъ гражданамъ края въ силу его законовъ. 

Правила объ обязанностяхъ гражданъ по защите края не 
могутъ, на основанш основныхъ законовъ, издаваться въ иномь 
порядке, какъ съ согласия Земскихъ Чиновъ. Въ этомъ порядке 
и былъ изданъ законъ о воинской повинности 1878 года соглас-
нымъ решешемъ Императора Александра II и Земскихъ Чииовъ. 
Въ паретвоваше Императора Александра III последовали мнопя 
частньш изменения этого закона, но каждый разъ не иначе, какъ 
съ соглас1я Земскихъ Чиновъ. Вопреки сему ныне беЗъ согластя 
Земскихъ Чиновъ объявлено, что законъ 1878 года отменяется, 
между темъ какъ изданный взаменъ его новыя постановления 
всецело расходятся съ решешемъ Земскихъ Чиновъ Чрезвычайнаго 
Сейма 1899 года. 

Одно изъ ваяшейшихъ правъ, принадлежащнхъ каждому фин-
ляндскому гражданину — жить и действовать подъ защитою 
финляндскихъ законовъ. Ныне этого права лишены тысячи и 
тысячи финляндскихъ гражданъ, такъ какъ новый законъ о 
воинской повинности обязуетъ ихъ служить въ русскихъ войскахъ, 
превращая выполнеше воинской повинности въ страдаше для 
тёхъ сыновъ края, которые насильственно будутъ зачисляемы 
въ войска, 'чужды я имъ по языку, релипи, нравамъ и обычаямъ. 

Новыя постановлешя отм-Ьняютъ всякое закономъ определен-
ное ограничение ежегоднаго контингента. Сверхъ того въ нихъ 
нетъ какого либо иризнашя указаннаго въ основныхъ законахъ 
права Земскихъ Чиновъ участвовать въ опредЬленш военнаго 

бюджета. 
Даже ополчеше, вопреки основнаго положешя закона 1878 

года, поставлено въ совершенную зависимость отъ усмотрешя 
военнаго министерства. 

Впечатл-вше отъ подобныхъ установлении не смягчается 
объявленными въ манифесте облегчениями въ продолжение не 
определеннаго пока еще переходнаго времени, такъ какъ вследъ 
за временнымъ уменьшешемъ числа призываемыхъ последуютъ 
неограниченные призывы на службу въ русскихъ войскахъ. 

Финляндский народъ не просилъ какого-либо облегчешя въ 
несомой имъ ныне военной ТЯГОТЕ . Земств Чины, высказавшие 
мнете народа, доказали готовность со стороны Финляндии по 
мере силъ увеличить долю участия по защите Государства, при 
услов1яхъ сохранения правоваго положешя финскихъ войскъ вь 
качестве финляндскихъ учреждешй. 

Въ противополоишость сему установляется въ новыхъ поста-
новлешяхъ, что финсшя войска по большей части будутъ упразд-
нены, что руссше офицеры могутъ поступать на службу въ не-
мнопя остаюшДяся части; что даже унтеръ-офицеры въ этихъ 
частяхъ доляшы влад-Ьть русскимъ языкомъ, ЧБМЪ фипляндсюе 
уроженцы по преимуществу изъ крестьянскаго сослов1я совершенно 
устраняются отъ занят1я названныхъ должностей; что эти войска 
поступаютъ подъ ведомство русскихъ управлешй и что они так-же 
и въ мирное время могутъ размещаться вне пределовъ Финляндии 

ЭТИ повелъшя, не составляются какой-либо реформы, а пре-
следующий лишь уничтоягешс нащональныхъ войскъ Финляндш, 
укпзываютъ на недовер1е, къ которому фпнляидскш народъ 
ничемъ не даль повода за все время почти столетняго его 
соединетя съ Росаею. 

Въ новыхъ постановлешяхъ о воинской повинности встре-
чаются также выражешя, заключающий въ себе отринете существо-
вашя у финляндскаго народа особаго отечества, а у уроженцевъ 
края — правъ финляндскаго гражданства. Въ этихъ ныражешнхъ 
просв'вчиваютъ цели, несовместимый съ непремЬинымь правомъ 
финляндскаго народа сохранить въ соединенш своемъ съ Росшею 
то политическое положеше, которое непоколебимо было удосто 
верено за Финлншцею въ 1809 году. 

За последние годы накоплялось надъ нашимъ краемъ тяжелое 
горе. Рагъ за разомъ убеждались, что установлешя основныхъ 
законовъ края игнорировались, отчасти въ законодательныхъ 
меропр1ят!яхъ, отчасти замещешемъ важныхъ должностей рус-
скими уроя«енцами. Администращя края направлялась такимН, 
образомъ, какъ будто задача ея поколебать спокойствие и порядокъ, 
препятствовать общеполезнымъ стремлешямъ и вызывать неприязнь 

между русскими и финляндцами. 
Самымъ тяжелымъ несчастиемъ для края является однаксжъ 

введение новыхъ постановлений о воинской повинности. 
Въ всеподданнейшемъ отввтномъ представлении отъ 27 мая 

1899 года Земские Чины подробно долоясили о томъ порядке, 
который по основнымъ законамъ Финляндш доля;енъ быть соблю-
даем ь прп издана! закона о воинской повинности. При этомъ они 
указали, что если новый законъ о воинской повинности будетъ 
изданъ въ иномъ порядке, то подобный законъ, даже если онъ 
будетъ действовать подъ давлениемъ насилия, не можетъ быть 
признанъ правовымъ закономъ, а въ глазахъ финляндскаго народа 
покажется лишь повелениемъ силы. 

Все , что Земскими Чинами было указано , продоля;аетъ 
неизменно составлять правосознание финляндскаго народа, которое 
насильственно не можетъ быть изменено. 

Надо опасаться весьма тяжелыхъ последствй отъ повелений, 
несогласованныхъ съ законами края. Для чиновниковъ и пра-
вптельственныхъ учреждений возникаетъ мучительный разладь сь 
чувствомъ долга, такъ какъ СОВЕСТЬ побуждаете ихъ не руко-
водствоваться подобными повелениями. Число трудоспосооныхъ 
переселенцевъ, уяч-е ранее вынужденныхъ выселиться изъ опасешя 
грозящихъ переменъ, еше более увеличится, если объявленныя 
постановления приведены будутъ въ действие. 

Новь!я постаиювлешя о воинской повинности, какъ и друпя 

меропр1ят1я, направленные противъ правъ финляндскаго народа 
па особое политическое и национальное существование, неминуемо , 
должны подрывать доверие между монархомъ и вародомъ, -а равно -
вызывать все усиливающееся неудовольств!е, чувство всеобщаго! 
гнета, неуверенность и величайпня затруднешя для общества ш\ 
для его членовъ въ рабогв на благо края. Для предотвращен! я 
сего не имеется иныхъ средствъ, какъ заменить вышеприведенные 
повеления закономъ о воинской повинности, изданнымъ при 
участии Земскихъ Чиновъ, а правительственнымъ властямъ края 
вообще руководствоваться точно указаниями основныхи, законовъ.: 

Финляндский народъ не можетъ перестать быть особымъ 
народомъ. Сплотивипйся благодаря общей исторической судьбе, 
правовымъ понят! ямъ и культурной работе, нашъ народъ оста-
нется вернымъ своей любви къ финляндскому отечеству и къ 
своей закономерной свободе. Народъ не уклонится въ своемъ 
стремлении съ достоинствомъ занимать въ средв народовъ свое 

скромное судьбою ему укезенное м-всто. 
Такъ же твердо, какъ мы вгвримъ въ наше право и -уважаемъ 

наши законы, служащие намъ опорою въ общественной нашей : 

жизни, такъ же твердо мы убеждены въ томъ, что единству 
могущественной Россш не можетъ быть причиняемъ вредъ, если 
Финляндия И впредь будете управляема въ согласии съ основными 
нечелеми, определенными въ 1809 году, дабы чувствовать себя 
счастливою й спокойною въ соединенш своемъ съ Росе1ею. 

Чувства долга передъ родиною заставллютъ жителей всехъ 
общинъ и слоевъ общества обратиться къ Вашему Император-
скому Величеству съ правдивымъ и неприкратпеннымъ пзло-
жешемъ положения дела. Выше мы указали, что недавно обна-
родованные постановлен! я о воинской повинности, противоречащие 
торжественно удостовЬреннымъ основнымъ законамъ Великаго* 
Княжества, не могутъ быть признаны правовымъ закономъ.' 
Считаемъ долгомъ добавить къ сему, что военная тягота сама по 
себе не такое значение имеетъ для финляндскего народа, какъ 
потеря твердыхъ правовыхъ установлешй п закономъ обезпечен-
ное спокойств1е по отношешю къ этому столь важному вопросу. 
Всеподданнейше просимъ по сему, да соблаговолите Ваше Импера 
торское Величество подвергнуть вопросы, затронутые въ этомъ 
представлений, такому Всемилостивейшему разсмотренш, которое 
вызывается серьезностью ихъ свойства. Пребываемъ и проч." 

Намъ остается немного добавить къ этому адресу, кото-

рый выражаетъ собою настояний народный судъ надъ шайксй 

нарушающихъ основные законы русскихъ чиновниковъ. 

Яапомнимъ главныя данный по „финляндскому вопросу". 

Финлянд1Я присоединена къ Россш въ 1809 г, во время 

войны съ Швецией. Желая привлечь на свою сторону 

финляндцевъ, бывшихъ подданпыхъ гаведскаго короля, 

Алгксандръ I решилъ признать и утвердить старую финлянд-

скую конституцию. По этой конституции, иначе, какъ съ 

согласия сейма, т.-е собрашя представителей вс1;хъ 

сословий, не можетъ быть изданъ, изм'1;ненъ, поясненъ или 

отмененъ никакой основной законъ. И Александръ I въ 

несколькихъ манифестахъ „ торжественно " подтвердилъ 

„обещайте о святомъ хранеши особенной констй-

Туций края". 
Это клятвенное об'Ьщаше подтверждали затемъ все рус-

сюе государи, въ томъ числе и Николай II въ мднцфестВ 

25 октября (6 ноября) 1894 г.: ...„обещая хранить оные 

(основные законы) въ ненарушимой и непреложной ихъ силе 

и д-Ьйствш". 
И вотъ, не прошло и пяти лктъ, какъ русский царь 

оказался клятвопреступникоыъ. Посл-Ь того, какъ про-

дажная и пресмыкающаяся печать долго травила Финляндпо, 

былъ изданъ „манифестъ" 3 (15) февраля 1899 г., устано-

вивгл1Й новый порядокъ: безъ соглас!я сейма могут ь 

быть изданы законы, „если они касаются общегосударствен-

ныхъ потребностей или находятся въ связи съ законо-

дательствомъ Имперш". 

Это было воппощее нарушение конституц!и, настоящи"! 

государственный переворотъ, потому что ведь про нея-

К1Й законъ можно сказать, что онъ касается общегосудпр-

ственныхъ потребностей! 
И этотъ государственный переворотъ былъ совершенъ 

насильственно: генералъ-губернаторъ Бобриковъ грозилъ 

ввести войска въ Флнлянд1ю, если сенатъ откажется опубли-

ковать, манифестъ. Русскимъ войскамъ, расположенным ь 

въ Финляндии, были уже розданы (по слонамъ русскихъ же 

офицеровъ) боевые патроны, лошади стояли подъ седломъ 
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За первымъ наситпемъ пос.тЬдовалъ безчисленный рядъ 

другихъ: запрещали одну за другой финллндешя газеты, 

отменили свободу собранш, наводнили Финлянд1ю сворами 

русскихъ шпюиовъ и гнуснейшихъ провокаторовъ, которые 

возбуждали къ возстанш и т. д. и т. д. Наконецъ, безъ 

соглас1я- сейма, изданъ былъ законъ 29 тющя (12 шля) 

о воинской повинности, — закон-ь, достаточно разобранный 

въ адресе. 

И манифестъ 3 февраля 1899 г., и законъ 29 шня 1901 г. 

незаконны — это настше клятвопреступника съ шайкой 

башнбуауковъ, . которая называется царекнм-ь правитель-

ствоми,. Двумъ съ половиной миллтонамъ финляндцевъ не-

чего, конечно, и думать о возстанш, но намъ всемъ, рус-

скимъ гражданамъ, надо думать о томъ позор-Ь, какой на 

насъ падаетъ. Мы все еще до такой степени рабы, что 

нами пользуются для обращешя въ рабство другихъ пле-

мени,. Мы все еще терпимъ у себя правительство, не только 

подавляющее со свирепостью палача всякое стремлеше къ 

свободе въ Россш, но и пользующееся, кроме того, рус-

скими войсками для насильственного посягательства на 

чужую свободу! 

' ИЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
Изъ-зл рт.тиЕткп. Въ листке СПБ. „Краснаго Креста" при-

ведено письмо одного изъ осужденныхъ за Обуховсше безпорядки 
товарищей. Перепечатыпаемъ здесь это письмо, которое доста-
точно красноречиво говоритъ о томъ, какнхъ людей царское 
правосуд!е клеймить звашемъ уголовнаго преступника. 

. . „Такъ два Анатол1я, одинъ Гавриловъ, другой Ермаковъ, оба 
идутъ въ м!ръ отверженныхъ (сосланы на С, и :> .т'пт, каторп!. 

Редакц1я). Не по заслугамъ кару понесли. ВСЕ мы сильно 
пострадали, остальные осуждены въ арестантешя роты и тюрьмы, 
и все на очень болыше сроки, даже наши победоносный девицы, 
и техъ не миновала горькая участь — одну на три года, другую 
на полтора въ тюрьму ; да не хуже насъ пострадали и будутъ 
страдать ни въ чемъ неповинный наши семьи.- Да, трагическая 
была ночь, положимъ, это было уже пять часовъ утра, когда чи-
тали приговоръ, отъ котораго поднялся плачъ и надолго, агонсетъ 
быть, на ВЕКИ не изгладится печаль; одна чья-то жена или мать, 
бедння:ка, такъ и грохнулась на полъ, и ея плачь сменился ка-
кнмъ-то удавленнымъ скрипучимъ стоиомъ; моя жена, бедняжка, 
тоже горько плакала, жаль бедняжку, да вдобавокъ она еще вь 
такомъ положенш, что должна на дняхъ родить, а тутъ .такое 
горе случилось, что отразится даже на томъ, кто совершенно 
невиненъ и не успь.ть даже появиться на свете, а ужеьшпиаетси 
отца навсегда. И видевши все это, и подойти и утБщить. и то 
нельзя, жандармы несчастные, какъ столбы, стоить гикруи.. И 
уже просилъ своего защитника, чтобы онъ хоть слова два ска-
зелъ въ утешете, и онъ все съ ней стоялъ и утЕшалъ, да, видно, 
измучившись была, бедная, — все, всв четыре дня сидела, а 
пооледшй день и ночь пришлось сидЬть и, наверно, бедняжка, 
голодая, .ожидала: вотъ оправдаютъ, а тутъ еще хуже. 

ВСЕ заи-штники резали хорошо, а ничего не вышло. Свиде-
тели противъ насъ врали, путали, и .на все прокуроръ нуль вни-
ман!я, говоритъ: я буду верить первымъ показашямъ, потому 
что они позабыли. Много, много тутъ было несправедливости, п 
ни на что не обратили внимашя. .. оправдали, кажется, 4 или 
пять человекъ, наверно не знаю". . . 

Следующее письмо изъ тюрьмы характеризуетъ настроете, 
вызванное этимъ приговоромъ среди зеключенныхъ вообще: „Какъ 
разъ въ это время у меня было начато письмо къ тебе. По-
нятно, я его разорвалъ. Что-бы я могъ написать? Дескать, во-
образи, милый другъ, на месте этихъ „каторжанъ" своего отца, 
брата, сестру, вообрази меня, если хочешь, и тогда мне скажи, 
что ты почувствуешь. . . Не разучилась-ли бы ты смеяться, если 
бы увид-кл ч, какъ эти „каторжане" прощались, со своими мате-
рями, женами?.. На каторгу за то, что подставляли себя подъ 
пули солдате, не т'вхъ на каторгу, что убивели, а ГБХЪ , кто сами 
рисковали быть убитыми. А разве это единственный случай или 
что-нибудь- новое, неслыханная жестокость? Каждый день и по 
вс-Ьмь закоулкамъ Россш творятся еще даже худния жестокости. 
Только это происходите тамъ, ГДЕ-ТО за кулисами, не режете 
намъ глазъ. . . нетъ, ты, похоже, не чувствовала своего безевшл, 
не задыхалась отъ злобы при подобныхъ фактахъ; конечно, я 
долженъ сильнее чувствовать, сильнее, чЬмъ ты, сильнее, чЬмь 
я самъ, если бы былъ на свободе. Но вЬдь это понятно, почему. 
Ведь у меня на глазахъ все эти „преступники", „бунтовщики". 
Ведь я день и ночь слышу подъ собой кашель и безконечные 
шаги, и надъ собой, вверху и внизу, — всюду слышится это 
воилощеше тюрьмы. Ведь ТЫ только слышишь о насилш, а я 
стою лицомъ къ лицу съ. н«мъ, оно еяюминутно передъ глазами, 
если бы хотелъ, то н-Ьтъ силъ отвернуться. Мы здесь разгова-
риваемъ, шутимъ, см-Ьемся, а стоить только коснуться до боль-
ного места — хотя бы такого факта, какъ этотъ судъ, мы не-
нормальные люди, мы бешеные.,-." , 

„Искра" предлагаете свои услуги для направления (непосред-
ственно или черезъ „Красный Кресте") пожергвовантй въ пользу 
осужденныхъ героевъ-обуховцевъ и ихъ семействъ. Поддержать 
ихъ — нравственная обязанность всехъ, кто готовь подхватить 
ихъ боевой кличь: „дам ь нужна свобода!" 

О московскомъ „ ЗУ БАТОВСКОМЪ" ОБЩЕСТВ * намъ сооб-
щаютъ слёдуюиця новыя свед-Ьшя: ' . 

„Теперь дело обстойте такъ: выбранъ сов-Ьтъ изъ :15 рабо-
чихъ. Кромв общихъ собрашй происходить районный (восемь 
районовъ). Рабоч1е въ районахъ собираются по пивнымъ, чай-
ными,, безъ пол ИЩИ, за ответственностью члена совета (со зна-
ками они). Было съ неосведомленной еще полищей вначале два 
инцидента. Разъ приставь разогнелъ такое собрате. Члены со-
вета пршлй въ охрану жаловаться, тамъ имъ сказали, что при-
ставь, должно быть, подкупленъ капиталистами, они-де его ' вы-
зовут* и узнаютъ, какую взятку онъ взялъ. Другой разъ, двор-
никъ увид-влъ собрате въ пивной, увиделъ стоящаго на столЬ 
оратора и доложилъ помощнику пристава. ПоследнШ явился, со-
брате разогналъ, а оратора арестовалъ. Получилъ отъ Трепова 
стропй выговоръ и приказъ не вмешиваться тамъ, где ничего 
не понимаете. Деятельное учаетте въ обществе принимаетъ Ле-
денцовъ, прежде занимался отдачей въ росте денегъ. Онъ со-
стоитъ иредевдателемъ „Музея Труда". Такъ вотъ. при этомъ 
„Музее Труда" образована для рабочихъ юридическая консуль-
тащя, причемъ Афанасьевымъ (предевдатель-рабочтй, см. N"10) иК' 
ведется усиленная агитащя, чтобы рабоч!е обращались за сове-
тами именно сюда, а отнюдь не къ „либеральнымъ" адво-
катамъ Муравьеву и К". Точно также изъ Зубатовско-Озеров-
скаго общества ведется походъ и противъ мветнаго „Общества 
народныхъ развлеченш", которое, повидимому, на худомъ счету 
у начальства. Противъ этого общества намёрены, по слухамъ, 
организовать народные спектакли въ Императорскихъ театрахъ. 
Въ совещашяхъ по этой интриге участвуютъ, вместе съ Афа-
насьевымъ, съ одной стороны, помощникъ Зубатова — Сазоновъ, 
съ другой — гг. профессора Озеровъ и К". Проф. День уже 
устранился отъ общества. 

По поводу Зубатовской политики изданный харьковскими 
сощалистами-револющонерами листокъ говоритъ: л 

„Въ Москве Зубатовъ (начальникъ охраннаго отдвлетя) раз; 
ставилъ свои тенета въ рабочей средв. Въ качестве загонщиковъ 
изъявили свои услуги гг. московсюе профессора. Мануйлов ь сту-
дентамъ на лекции объявилъ громогласно: „НЬтъ более у насъ 
ни народниковъ, ни марксистовъ, а есть сощалько-политическое 
направлеше, которое стремится улучшить быть рабочихъ и на-
рода на почве существующаго строя". И вотъ стала применяться 
на русской почв-в система бернштейшанства подъ непосредствен-
нымъ наблюдешемъ Зубатова. Действительно, творится въ Россш 
что-то небывалое. Открывается настоящш рабочтй парламентъ. 
Мануиловъ, День и К' дебатируютъ о насущныхъ нуждахъ тру-
дящагося народа, забывая поднимать лишь одинъ самый насущный 
вопросъ русскаго рабочаго люда: значеше самодержавнаго деспо-
тическаго правительства для русскего рабочаго. Мудрые лекторы 
сразу превратились въ неучей: они, моментально забываютъ основ-
ные вопросы всякой живой общественной жизни; они, конечно, 
не внушаютъ рабочимъ, что безъ свободы совести, свободы слова 
и печати немыслимъ прогреесъ общественный. Таюя же сети 
разстевляются и въ непокорной студенческой средв. Въ газетахъ 
и въ университетскихъ сов Ьтахъ все лето трудились надъ новымъ 
университетскимъ уставомъ. Открывается действительно, заман-
чивая перспектива: въ самодержавной, раболепной, угнетенной 
Россш рабочимъ предоставлено будетъ открыто, -свободно деба-
тировать о своихъ нуждахъ, что, скажемъ кстати, упростить 
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даже въ синей среде, что думцы осмелились вежливо отклонить 
этого кандидата. Вообще, Пантелеевъ большой жандармофилъ. 
Такъ, въ иркутские губернаторы онъ тоже прочить жандармскаго 
генерала Демидова и на парадахъ и смотрахъ является не иначе, 
какъ въ жандармскомъ мундире, что вызываетъ большое неудо-
вольствие среди военныхъ. Возмущает* многихъ также его пол-
ное пренебрежение къ публике. Просителей онъ принимаетъ на 
задахъ своего дома, где ихъ заставляетъ ждать себя въ грязномъ, 
тЬсномь и холодномъ помещении. Ждутъ его по многу часовъ и 
въ заключение является адъютантъ и заявляетъ, что „Ихъ Высоко-
превосходительство не выйдутъ". Въ последнее время онъ вовсе 
не выходить, и просьбы принимаются полицейским* чиновникомъ. 
Пантелеевъ полагаетъ, что после убийства Бого.твпова и поку-
шения на Победоносцева иметь объяснения съ просителями без-
разсудная смелость и решилъ передъ публикой не показываться. 
Но онъ совершенно напрасно трусить, таи;* какъ смерть такого 
правителя края была бы чувствительной потерей для анти-
правительственныхъ слоевъ: его система правления и отношение 
къ управляемым* самымъ добросовестньимъ образомъ дискреди 
тируетъ монархию Николая II, и за это ему нужно сказать боль-
шое спасибо, но никакъ не подвергать участи Боголепова. 

ВОПРОСЪ О РОЗГ* ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОМЪ СОВ-ЁТ-В . Намъ 
сообщаютъ, что въ государственномъ совете обсуждался вопросъ 
о введении въ сибирскихъ областяхъ института земскихъ началь-
никовъ. Въ каконоположенйи объ этихъ начальникахъ есть статья 
о телесномъ наказании; въ названныхъ же местахъ проживаиотъ 
инородцы: якуты, бурята, тунгусы и др., которые такого нака-
зания не ведаютъ, — оно у них* никогда не практиковалось. И 
вотъ въ Государственном* Совете возникъ вопросъ, каииъ въ 
этомъ случае быть съ инородцами: отменить для нихъ телесное 
наказание —■ значить, поставить инородцевъ въ более приви-
легированное положение, чемъ въ какомъ находиится господству 
ющая народность; ввести же его — конфузно для культурной 
миссии россиянъ. Тогда стали раздаваться .голоса о всеобщем* 
уничтожении этого гнуснаго наказания, и въ такомъ смысле вы-
сказалось большинство. Но Победоносцевъ заявилъ, что Госу-
дарственный Советь не въ праве обсуждать эту меру, такъ какъ 
ему не принадлежитъ право инициативы. Ему возразили, что 
дело идетъ пока только о ходатайстве передъ иидремъ объ 
отмене телесньихъ наказаний. Вь конце дебатовъ вопросъ по-
шелъ на голоса, и большинство высказалось за полную отмену 
телесныхъ наказаний. Только Победоносидевъ и два-три его при-
хвостня остались за продолжение господства розги надъ кресть 
янами. Теперь вопросъ, съ чьимъ мнешемъ согласится Ник. II ? 

чая судьба. Но округъ смягчил* наказание. Только троихъ ре-
шено было исключить, остальнымъ же сделать предупреждение 
на будущее; одного же, кончившаго теперь гимназию, не приняли 
ни въ одинъ университетъ. Какъ видите, вся история кончилась 
еще не такъ плохо, могло бы, конечно, быть и хуже. 

Нтгжегородси;ое общество сильно взволновано всей этой исто 
рией; обыватели начинаютъ понимать свое безпомощное, безправ-
ное положение. Спасибо за это господамъ Утиньшъ, Самойловым*, 
Юииковымъ, Пусковым* и проч. 

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ . Читатели „Искры" еще не забыли 
корреспонденцию ИЗЪНИЖНЯГО съ описашемъ бывшаго тамъ весной 
набега жандармовъ на местную интеллигенцпо. Выдающаяся 
роль въ этомъ событии безусловно принадлежитъ г. прокурору 
местнаго суда. Подобно щедринскому прокурору, сей ретивый 
чиновникъ реипилъ найти въ Нижнемъ крамолу и этимъ сразу 
выдвинуться въ глазахъ начальства. Какъ помнятъ читатели, 
замыслы г. Утина оказались безнадежными. Какъ ни старался, 
какъ ретиво ни искалъ, собственными руками лазя по всемъ ще-
лямъ, действительной, сколько-нибудь существенной крамолы ему 
не удалось найти. Несчастнаго, не по разуму усерднаго проку-
рора ожидала печальная участь, выговоръ со стороны начальства 
и насмешки со стороны сослужиЕцевъ и жандармовъ, его кон-
курентовъ въ разыскивании крамолы. Обманутый въ. лучшихъ 
своих* надеждахъ, г. Утинъ решилъ начать гонение . противъ 
юнцовъ, гимназистовъ и гимназистокъ. ДЬло въ томъ, что по-
следнее образовали общество для совмеетнаго чтения и завели 
свою библиотеку изъ легальныхъ книг*. Часть этого кружка, 
наиболее горячая, вздумала заняться пропагандой. Поймали ка-
кого-то отставного солдата, впоследствии оказавшагося сыщикомъ, 
и занялись имъ. Последний и даль о библиотеке сведения Утину. 
Наконецъ-то г. Утинъ разыскал* давно желанную крамолу!.. 
Юнцовъ начали таскать на доитросы, а троихъ даже засадили въ 
острогъ. Въ мин. вн. делъ было послано Утинымъ подробное доне-
сение съ ясными доказательствами, что крамола поймана и унич^ 
тожена, что г. Утинъ принесъ колеблющемуся престолу не малуио 
услугу, за что-де следуете. . . 

14 чел. гимназистовъ VIII, VII, VI, V и даже IV класса ожи-
дали казни. 

Наконецъ, изъ Питера привила бумага, вручающая судьбу 
гимназистовъ ихъ гимназическому начальству. Министерство, ко-
нечно, поступило весьма умно, съ одной стороны, оно умывало 
руки въ избиении младенцевъ, а съ другой — более иеполнитель-
ныхъ палачей оно ииайти не могло. Страшно перепуганное гимна 
зическое начальство решило доказать, что оно благонадежно, что 
всей душой готово исполнять волю начальства. Директоръ со-
бралъ совете и предложилъ всехъ 14 чел. исключить безъ права 
поступления въ другое учебииое заведете. Часть педагоговъ, во 
главё съ законоучителемъ, попыталась было возражать и дока-
зывать всю несправедливость, жестокость и нетактичность такой 
меры, но директоръ съ помощью другихъ более покорныхъ педа-
гоговъ настоялъ ва своемъ. Укажемъ, между прочимъ, фамилии 
этихъ особенно усердныхъ педагоговъ: директоръ Самойловичъ, 
педагоги Песковъ и Юшковъ. Бедныхъ юнцовъ ожидала печаль-

КИШИНЕВЪ . Остроумный документъ представляет* Поста-
новление кииипиневскаго жандарма о привлечении къ дозна-
нии лнииъ, арестованных* за участие въ демонстрации 11 сентября. 
Приводим* его полностьто: 

.Постановление № 3. 1901 г. сентября 19 дня въ г. Киши-
неве я, отдельнаго корпуса жандармовъ штабъ-ротмистръ Варба-
шевъ, принимая во внимание, что 1) 5 сентября въ г. Кишиневе 
издана была отъ имени „Группы объединеннаго протеста" и рас-
пространена гектографированная прокламация, въ которой пори 
цается суицествуюпгтй въ России государственный порядокъ и гово-
рится о необходимости рабочихъ волнений, крестьянскихъ бунтовъ 
и студенческихъ движений, какъ о желательной форме протеста 
противъ правительственнаго режима. „Молодая Россия, говорится 
зъ прокламации, такимъ путемъ 4 марта вырвала у правительства 
победу, но последнее только надавало обещаний, а ничего не 
исполнило и снова проявило себя изданием* такихъ циркуляровъ, 
какъ напр.: „Объ уменьшении процентной нормы поступлении; 
евреевъ въ высипйя учебныя заведения" и о „прикреплении сту-
дентовъ ичъ округам*", въ виду этого „Гр. объединеннаго протеста" 
обращается ко всемъ съ призывомъ: объединитесь все и заявите 
правительству, что гражданское чувство, пробужденное выстрелами 
аоследняго года, не спитъ, — что оно не исполнилось (?) его лжи 
выми обещаниями, что оно требуетъ удовлетворения" и, пользуясь 
каждымъ случаем*, „требуйте политической свободы". Наконецъ, 
особой припиской къ прокламации „Группа объединеннаго про-
теста" анонсируете о томъ, что „11 сентября въ 6 час. 34 мин. 
вечера изъ г. К. отправляиотъ товарища Домбровскаго въ адми-
нистративную ссылку" и приглаипаетъ воспользоваться этимъ слу-
чаемъ для демонстративна™ протеста на вокзале противъ этого 
распоряжения властей, темъ более, что „безъ боя" съ правитель-
ствомъ, какъ заключаете „Группа объединеннаго протеста" своио 
прокламацию, „мы не отвоюем* у него ни одной пяди". 

,2) 10 сентября та же „Группа объединеннаго протеста" издала 
вторую прокламацию, въ которой говорите о необходимости сво-
боды слова и протеста противъ такихъ органов* печати, ..как* 
„Новое Время", „Южный Край", „Московсипя Вед.", „Беесара-
бецъ" и редактора этой газетьи Крушевана, который, какъ ска-
зано въ прокламащй, „душить" своихъ типографскихъ рабочих* 
„вычетами". Парод* просите хлеба, а Правительство даете ему 
„камень", а „Бессарабецъ", „когда Толстой говоритъ о хлебе для 
народа", порицаете Толстого „за разрушение иллюзий и обмана" 
и „всему, что вщетъ свободу, онъ кричит* свое грязное: въ 
клетку!": этимъ прои<ламащя , очевидно, указываете на статьи 
въ „БессарабцЬ" о Толстом* и объ убийстве Мак-Киинлея: послед-
няя озаглавлеииа была: „Въ клетку'' и заключала въ себе энер-
гическое осуждение анархизма. Проииламащя эта, подобно первой, 
имветъ въ виду защиту евреевъ; это видно какъ изъ того, что 
после заявления о преследовании иноверцевъ перечисляются выше-
приведенный газетьи, известныя своими разоблачениями относи-
тельно евреев*, такъ и изъ того, что на редактора Крушевана 
возводится обвинение въ принятии имъ подкупа отъ какого-то 
„магната", почему онъ и „облил* грязью" одно изъ уездных* 
земств*, тогда какъ въ действительности въ „Бессарабце" были 
напечатаны обличительный статьи только противъ оргвевской 
земской управы и евреевъ, поставщиковъ голодающему населению 
испортившейся, гнилой и вообще недоброкачественной кукурузы, 
за что некоторые изъ поставщйковъ-евреевь уже приговорены 
судомъ къ наказанию. 

„3) Такимъ образомъ, уже изъ содержания этих* двух* про-
кламащй можно было видеть, что въ г. Кшпиневе готовятся полй-
тичесюя демонстрации: на вокзале, при отъезде бывшаго сту-
дента Домбровскаго, противъ существующаго въ государстве по-
рядка, и въ городе, противъ редактора газеты „Бессарабеигь" 
Круипевана за разоблачение еврейскиХъ злоупотреблений, за кри-
тику учения Толстого и за строгое осуяедеше анархизма. 

„4) 11 сентября около 7 часовъ вечера, ко времени отхода по-
езда, ила кишиневском* вокзале собралась толпа молодыхъ людей, 
мужчин* и жеигщинъ, около 100-120 чел., въ подавляющемъ боль-
шинстве — евреи, сгруппировавшихся у того вагона, въ кото-
ромъ находился отъезжаюиицй Домбровсюй, при чемъ въ числе 
руководителей толпы билли замечены след. лица: Антонина Глеба, 
Полина Фукельманъ, Хава Ханжи, Раиса Баръ, Песя Шрифтелиииъ, 
Глафира Кубаркина, Израиль Гельманъ, Фортунатъ Каминский, 
Василий Ендржиевскш, Владимир* Пржецлавский, Аронъ и Самуил* 
Мичникъ, Мойсей Вассеръ и др. въ числе около 20 чел. Пер-
вымъ изъ толпы выделился Вассеръ и сказалъ Домбровскому 
несколько словъ, после чего одна изъ женщинъ поднесла Дом-
бровскому букет*, потом* еще кто-то изъ толпы произнес* не-
вольно 'словъ. и толпа закричала: „ура!" Загвмъ къ вагону 
подошелъ Гельманъ и громко воскликнулъ: „Прощай, товарищ*, 
обидела тебя Деря;ава(?!), не безпокойся, единство у и:асъ есть, 

труд* агентов* Зубатова. Рядомъ съ рабочимъ парламентомъ 
откроется и студенческий парламенте, въ которомъ тоже агенты 
Зубатова будутъ почерпать некоторый сведения". 

ИРКУТСКЪ . Въ конце прошлаго года иркутским* ген.-губер-
наторомъ назначенъ бывший помощникъ шефа жандармовъ — 
Пантелеевъ. Первый дебютъ его по управлению краемъ состоялъ 
въ томъ, что онъ призвалъ иркутскаго городского голову Жарни-
кова и потребовалъ, чтобы дума постановила ассигновать извест-
ную сумму на постройку памятника Александру III. Въ заседании 
думы по этому поводу никто изъ гласныхъ, конечно, не дерзнулъ 
ничего возразить противъ этого предложения. Вся оппозиция вы-
разилась лишь въ томъ, что 3-4 гласныхъ предложили почтить 
Сибирь памятникомъ царя-миротворца не въ виде статуи, а учеб-
наго заведения ИЛИ моста черезъ р. Ангару, въ чемъ городъ такъ 
нуждается. Но трусливое большинство всецело подчинилось тре-
бованию Пантелеева. 

Затвмъ ген.-губ. пригласилъ къ себе всехъ именитых* граж-
данъ и предложил* имъ сделать пожертвование на памятникъ, а 
самъ ушелъ въ свои комнаты. Адъютантъ его подалъ подписной 
лист*, и „граждане" подписали, — кто тысячный, кто сотенныя 
суммы. Когда лист* былъ подписанъ, ген.-губ. не удостоилъ выйти, 
чтобы поблагодарить и попрощаться съ имъ же приглашенными 
лицами. 

Таковы уже нравы нашихъ помпадуровъ, не перестающихъ 
смотреть на наше „третье сословие", на паше купечество, какъ 
на дойныхъ коровъ, у которыхъ можно на что вздумается требо-
вать деньги, третируя ихъ при этомъ каигъ лакеев*. Хороша и 
наша буржуазия, безмолвно переносящая подобнаго рода обращение. 

Далее пошла такъ-называемая добровольная подписка, т. е. 
ииачальникамъ разныхъ учреждений предложено произвести под 
писку на памятникъ среди подчиненныхъ. Недовольство было 
всеобщее, и Александръ III не разъ переворачивался въ своемъ 
гробу отъ сыпавшихся на его голову проклятий. Подписка дала 
уже 100 тысячъ руб. Изъ купцовъ напиелся одинъ — Замятин*, 
который отказался подписать. Всех* удивил* его героизм*. Но 
и онъ сдался, после того какъ у него былъ произведенъ обыскъ 
и Пантелеевъ пригрозили, выслать его въ Колымскъ. 

Замечательнее всего то, что крестьянским* начальникамъ пред-
писано было собирать на памятнш<ъ среди крестьянъ, и предпи-
сание это немедленно было исполнено. Не трудно представить 
себе, какимъ бременем* легъ этотъ новый налогъ на сибирскихъ 
крестьянъ въ голодный годъ и при разорении населения, вызван-
номъ прошлогодней мобилизацией. Ничто такъ не подорвало 
монархизма среди сибирси;аго населения, какъ эта история съ памят-
никомъ. Нужно за это сказать большое спасибо ген. Пантелееву. 

Дальнейшим* его подвигом* по части революционизирования 
сибиряков* явилась его борьба съ городскимъ самоуправлением*. 
Началось оно съ того, что дума отказалась построить казарму для 
войскъ. По приказу Пантелеева, губернаторъ не утвердилъ по-
становления думы. Последняя обжаловала это постановление въ 
сенатъ и выиграла дело. Тогда Пантелеевъ пришелъ въ ярость 
п послалъ въ Питер* докладъ объ упразднении выборнаго начала 
въ городскомъ самоуправлении, ссылаясь на неурядицы и без-
действие иркутской думы. Что выйдете изъ этого представления, 
пока еще неизвестно. Но очистка Думы отъ неудобныхъ для 
Пантелеева гласныхъ уже началась. Считая почему-то главой 
оппозиции секретаря думы Кларка (вероятно, потому, что онъ былъ 
во времена Очакова и покорения Крыма политическими. ссыльни.имъ), 
ген.-губ. потребовалъ отъ городского головы его увольнения. 
Жарниковъ попросилъ изложить это требование на бумаге, просьба 
его была удовлетвореи'а. И вотъ Кларкъ безъ малейшей вины 
уволенъ, на основанш лишь упраздняющая все законы постанов-
ления объ охране. Правда, дума решила выдать Кларку денежную 
субсидию, но нашелся такой лакей Пантелеева, какъ гласный 
Белоголовый, который на протоколе думскаго же постановлешя 
написалъ свой протесте, мотйвируя его темъ, что пособие это опре-
делено подъ давлениемъ некоторых* неблагонамеренных* глас-
ныхъ, радвющихъ „своему человечку* (ковычки Белоголоваго). 

Мелочность Пантелеева не ограничилась вышеописанньимъ. 
Онъ велелъ немедленно выслать Кларка изъ города, и только 
благодаря ходатайству губернатора Малериуса, указавшего на 
многочисленность семьи Кларка и на нелегкость скоро ликвиди-
ровать хозяйство (Кларкъ — домовладелец*), высылка его была 
отложена на месяцъ. 

Инциденту съ Кларкомъ предшествовало наипествие жандар-
мовъ на думский архивъ и квартиру секретаря. Ничего, конечно, 
не было найдено, темъ не менее делопроизводителя и другихъ 
служащихъ тягали на допросъ въ жандармское правление, при 
чемъ никто изъ допраипиваемыхъ не могъ понять, за что и про что 
ихъ тягаютъ. На ихъ вопросы о причине они получали одинъ 
ответь: на основании закона объ охране. Задаваемые имъ во-
просы заключались исключительно въ выяснении влияния ига город-
ския дела некоторых* лиц*: Кларка, Корнилова, Попова, Замят-
нина. Все эти. лица почитаются неудобными лишь потому, что 
они принадлежать къ интеллигенции и въ своей деятельности 
они руководятся закономъ, а не желаниями Пантелеева. Въ этомъ 
ит только въ этомъ вся ихъ неблагонадежность. 

Но далее. Вместо удаленнаго Кларка ген.-губернаторъ хотелъ 
навязать въ секретари думы проворовавшегося жа1идарма Теле-
шова. Господинъ этотъ пользуется такой нечистой репутацией 

ИЗЪ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЕВРОПЫ. 

ФАБРИЧНЫЙ ФЕОДАЛИЗМ**) 

Въ ряду самыхъ колоссальных* промьишленныхъ предприятий 
въ Зап. Европе одно изъ первыхъ места принадлеяштъ фирме 
„пушечнаго короля" Крупна. 

Круппу принадлежать: сталелитейный заводъ въ г. Эссене, 
такой же заводъ въ Аннене, заводъ панцырныхъ броней въ Букау 
возле Магдебурга, 4 доменныя печи въ Дюисбурге, Энгерсе, Ней-
виде и Рейнгаузене (изъ нихъ три производить ежедневно 28 тыс. 
пудовъ), далее чугунно плавильный заводъ съ машиностроитель-
ииымъ отделением* въ Сайне, 5 угольных* копей (кроме того, 
Круппъ участвует*, какъ акционер*, во многихъ другихъ уголь-
ных* предприятиях*), 500 железныхъ рудниковъ въ Германии, 
несколько рудниковъ въ Испаши, три морскпхъ парохода, плацъ 
для стрельбы въ Меппене (15 верста слишком* въ длину), камено-
ломни и т. д. Наконецъ, фирма Крупна сняла по контракту ко-
рабельное и машиностроительное предприятие „Германия" въ Бер-
лине и Киле. 

Главное предприятие Крупна — его фабрика въ Эссене — со-
стоитъ изъ различныхъ мастерскихъ для производства пушекъ и 
снарядовъ, приготовления рельсовъ и прочих* железнодорожныхъ 
материаловъ, далее, изъ газового завода съ двумя газоёмамн, вме-
стимостью въ 60,700 куб. метр., фабрики для производства огне-
упорнаго камня, брикетовъ и кокса, несколькйхъ кирпичныхъ 
заводовъ, литографскихъ . и фотографическихъ заведений, - пере-
плетйой, щетинной фабрики, фабрики для производства льда, соб-
ственнаго полицейскаго учреждения и пожарной команды (100 чел.), 
затемъ изъ портняжной и сапожной мастерскихъ, мясной, мно-
жества портерных* и харчевых* лавок* и т. д. 

До 1 апреля 1901 г. эта фабрика изготовила 39.006 пушекъ. 
В* 1900 г. во всех* заведениях* Крупна потреблено 95 мил. пуд. 
угля, изъ нихъ 56 мил. на одной его фабрике въ Эссене. Въ 
день потребляется 320 тыс. пудовъ угля. Воды употреблено 
въ 1900 г. 16 миллионовъ куб. метровъ, светильнаго газа 19 мил. 
метровъ, т. е. больше, чемъ: потребилъ целый городъ Бреславль, 
одинъ ийъ крупнейшихъ въ Германии. 

Къ фабрике въ Эссене принадлежать еще рабочий „колонии" 
(кварталы съ домами для рабочихъ), въ которыхъ имеются 4853 
семейныя квартиры, больница с* бараками для заразныхъ боль-
ныхъ, рабочая казарма, ночлежные дома, два клуба, четыре ре-
месленный школы, книжный магазинъ и две часовни. 

*) Хеие 7еи1, 1901 г. №4, статья Дювелля. 

По переписи 1 апреля 1901 г. во всех* заведениях* Круппа 
было занято 46.077 чел., въ томъ числе 3823 служащихъ (осталь-
ные — рабочие). Изъ этого числа 25.925 приходится на фабрику 
въ Эссене, 2968 на заводъ панцырныхъ броней, 4731 на заводъ 
„Германия" въ Берлине й Киле, 6291 на угольный копй, 6162 на 
прочил заведения. Сверхъ того, 150 чел. заняты постоянно въ 
„усадьбе" г. Круппа. 

Передъ нами, такимъ образомъ, громадный производительный 
оргатиизмъ, обнимающий самыя разнообразный отрасли производ-
ства, самые разнообразные виды человеческаго труда — отъ 
портного и сапожника до матроса и углекопа. И все эти разно-
родный отрасли производства соединены въ одномъ предприятии, 
котораго неограниченным*, самодержавным* владыкой является 
одинъ человек* — Круппъ. 50.000 чел., население целаго города, 
работаете изо дня въ день на этого одного человека, работаетъ 
съ помощью самыхъ усовершенствованныхъ орудий, по „послед-
нему слову науки", создавая колоссальный богатства, создавая 
во много разъ больше, че.чъ могло создавать такое же количество 
людей, работавшихъ въ доброе старое время на какого-нибудь 
могущественнаго помещика-феодала. 

Но, что " самое интересное, этотъ владыка труда 50.000 чел., 
этотъ господинъ колоссальнаго предприятия, является совершенно 
неважнымъ винтикомъ в* этомъ громедномъ механизме. Круппъ 
совершенно не заботится о технической стороне своего пред-
приятия, не вмешивается въ его администраицю. Вся его „работа" 
состоитъ въ томъ, чтобы подсчитывать свой ежегодный барышъ, 
доходящий до 15 и более миллионовъ марокъ (8 и более миллио-
нов* руб.) И если бы даже его сиятельство Круппъ былъ гениаль-
нымъ и дЬятельнымь человекомъ (чего о немъ нельзя сказать), 
он* бы не могъ самолично управлять своимъ предприятием*. Оно 
уже давно переросло контроль одного челогека. Фабрика Круппа 
въ Эссене разделена на несколько самостоятельных* отделов*, 
которые объединяются центральными, управлением*, состоящим* 
изъ несколькйхъ директоровъ. Эти директора, не г. Круппъ, 

управляютъ заводомъ. 
И вотъ, представьте себе, что этотъ ненужный для дела 

Круппъ будетъ устранен* отъ предприятия. Оно пойдете темъ 
же ходомъ, какъ шло раньше. Никакой перемены въ техни-
ческой стороне дела не произойдете. Только те миллионы, 
которые Круппъ кладет* въ карманъ въ виде „честно зарабо-
таннаго" дохода, останутся въ рукахъ производителей этого бо-
гатства. Существование собственника-капиталиста, такимъ обра-
зомъ. излишне для хода производства. Заведующие производ-
ствомъ люди съ специальными техническими знаниями могутъ с* 
такимъ же усигЬхомъ служить, организованному обществу. Въ са-

момъ делё, если устранить совершенно ненужнаго собствеипиика, 
разве этотъ громадный производительный механизмъ не будетъ 
представлять собой, въ миниатюре, организованное социалисти-
ческое общество? 

Но зло теперешних* гигантских* промышленных* предприятий, 
въ роде Крупповскаго, далеко не исчерпывается темъ, что про-
изводители доляшы львиную долю продукта своего труда отда-
вать капиталисту. Круппъ не только присваиваете ежегодно де-
сятки миллионов*, онъ въ то же время является по отношению 
къ служащим* почти полновластнымъ господиномъ; его поддаги-
ныё зевиеятъ отъ него, кекъ люди и какъ граждане, почти въ 
такой степени, какъ крепостные зависели отъ своего феодала. 
Прежде всего эта зависимость выражена въ правплахъ внутрен-
няго распорядка. „Кто участвуете въ агитации или въ союзахъ, 
стремящихся къ низвержению существующаго порядка, получает* 
разечетъ". А, между темъ, германская конституция предоставляет* 
всем* гражданамъ свободу собраний и союзов*. Когда въ 1893 г. 
въ Эссене былъ основанъ отделъ германскаго союза рабочих* 
по металлу, который вскоре сталъ насчитывать довольно много 
членовъ, правленге произвело однажды обысииъ въ мастерских*, 
у многихъ рабочихъ была найдена газета „Союза", и „бунтов-
щики" были разечитаны массами. Этотъ порядокъ остается въ 
ситЬ до сихъ поръ, и всякий, заподозренный въ револющонныхъ 
стремленияхъ, выбрасывается за порогъ завода. 

Какими же средствами достигаете фирма Круппа возможности 
въ свободной стране лишать признанныхъ конституцией прав* 
целыя сотни тысяч* людей? Это самая интересная сторона 
дела. Круппъ прославился не только какъ производитель зииаме-
нитыхъ пушекъ, . не только, какъ архимиллюнеръ и какъ нена-
вистникъ рабочаго движения, но и какъ великий благотворитель. 
Благотворительный учреждения фирмы Круппъ знамениты во всем* 
мифе. Это — верхъ того, что царями капитала сделано для сво-
ихъ наемныхъ ребовъ. Но эти-то благотворительный учреждения 
и слуя;атъ къ тому, чтобы „свободныхъ* рабочихъ превратить 
въ безвольныхъ рабовъ. Благодаря имъ, интеллигентные рабочие 
крупной промышленности попадаютъ въ более тяжелую зависи-
мость отъ хозяина, чемъ иной неразвитой сельский батракъ — 
отъ своего помещика. Посмотримъ же, какъ на праи<тике бур-
жуазная „благотворительность" служить целиимъ закрепощения 

рабочаго. 

Какъ уже сказано, 4853 рабочихъ семейства пользуются квар 
тирами. Рабочий, уволенный съ завода, долженъ немедленно 
очистить квартиру. А такъ и;акъ квартиры въ фабричном* го-
родке дороги, а въ Крупповскпх* докахъ плата ниже обычной, то 
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да здравствует* свобода, ура!" Вь это время кто-то, когда по-
езд* сталъ уже отходить, произнес* фразу,' окончив* ее ело 
вами: ,помни единство(?), да здравствуеть свобода и единство". 
Кто-то изъ толпы началъ было п'бть, почему багажный Рачко, по 
распоряжению полицш, хотвлъ-было задержать его. но въ тотд, 
же моментъ получил* от* одного изъ толпы ударь палкой по 
голов*, а загвмъ Антонина Глеба и Полина Фуко.дьманъ безпо 
рядочно затянули ПЕСНЮ , подхваченную другими. Когда Гельманъ 
былъ задержанъ, то Каминский, обозревая толпу, сталъ махать 
руками, какъ бы давая знакъ, и толпа, вел вдъ за нимъ, кричала: 
,Да здравствуеть свобода! Ура!" Жандармамъ и багажнымъ. 

ранее зам-втившимъ тт.хъ лицъ, которые руководили толпой, уда-
лось, хотя съ большимъ трудомъ, подъ ударамп палокъ, зонти-
ковъ и кулаковъ, задержать восемь человвкъ и для установления 
личности увезти въ комнату для дежурныхъ жандармовъ, тогда 
некоторые изъ участнйковъ демонстрац'ш стали возбуждать толпу 
ложнымя(?) сообщениями о томъ, будто жандармы и багажные 
бьютъ арестованныхъ и будто избита некотерыхъ изъ публики 
такъ сильно, что одну женщину свезли въ больницу, при чемъ 
агитаторы кричали, чтобы присутствовавшие оаписывались вь сви-
детели. Смешавшись, такимъ образомъ, съ некоторыми изъ пуб-
лики, введенными въ заблуждение относительно случившегося, 
они ворвались въ дежурную для жандармовъ комнату, потребо 
вали записать ихъ въ свидетели, что и было исполнено. 

„5) Выполняя намеченную въ приведенныхъ выше проклама-
щяхъ программу демонстрации, толпа съ крикомъ: „Идемъ къ 
губернатору! Ура!" направилась съ вокзала въ городъ, распевая 
революционный песни, крича „ура!", остановилась возле типо-
графии „Бессарабииа". Здесь кто-то изъ толпы произнесъ речь 
и затечь стали раздаваться крики: ,;Долой Крушеваииа! Смерть 
Крушевану, |урЯ!*' Не встрётивъ сочувствия у наборициковъ. 
толпа, оглашая воз'духъ криками, двинулась къ губернаторскому 
дому, у воротъ коего, встрётивъ отпоръ со стороны полиции, 
распалась на несколько группъ, при чемъ более значительная 
по чпелешгости исправилась въ городской садъ, где несколькимъ 
городовым* нанесла побой, и затеи* съ криками: „Да здравству-
еть свобода печати, долой произволъ, ура!" направилась КЪ ред. 
газеты „Вессарабецъ" и квартире редактора ея Крушевана, где 
выбила палками стекла, а затем*, увидев* приблизившихся набор-
итпковъ типографш, в* безпорядкв разбежалась. 

„6) 14 сентября си г. та же „Группа объединеннаго протеста" 
издала третью прокламацию, которая начинается фразой: „Тяжело 
живется русскому человеку, а если онъ къ тому еще рабочий, 
то ему приходится гнуть спину по 16-18 часовъ въ сутки, если 
еврей, то его презираютъ, на него натравляютъ голодныхъ лю-
дей, а онъ — оииъ долженъ прятать свое лицо, чтобы на немъ не 
видели ненавитсти къ притеснителям*". Описывая въ тенден-
идозномъ и извращенномъ виде проводы Домбровскаго, утверждая, 
будто жандармы и багажные набросились на публику съ обна-
женными шашками и палками и избили такъ сильно, что одного 
раненаго отвезли даже въ больницу, тогда какъ въ действитель-
ности участники безпорядковъ сами избили жандармовъ, причи-
нивъ двумъ даже раны на голове, прокламация устанавливаетъ, 
что участники безпорядковъ принадлежать къ „Группе объеди-
неннаго протеста", шли по городу для протеста и для того, чтобы 
у горожанъ „вызвать духъ протеста", а къ губернатору они на-
правились „не жаловаться, не правды искать у него — у поли-
цш". Заканчивается прокламация утверждениемъ „Группы объеди-
неннаго протеста", что демонстранты разошлись по домамъ съ 
твмъ, чтобы начать „подпольную борьбу съ жгучей, непримиримой 
ненавистью 'ко всему режиму и со стремлениемъ къ свободе". 

„7) При Обьисиге квартиры В. Пржецлавскаго и Ф. Каминскаго 
найдены были: черииовикъ проекта устава организации противо-
законна™ сообщества для политической пропаганды среди рабо-
чихъ и письмо некоего АвдЬя къ Пржепдавскому, изъ коего видно, 
что Авдвй принадлежитъ къ какому-то противозаконному сооб-
ществу, къ которому въ прошломъ принадлежала, также и Пржец-
лавский, но его первый дебютъ въ роли члена этого сообщества 
былъ такъ неудаченъ, что сообщество осудило его и готово было 
поступить съ нимъ жестоко (V). АвдЬй беретъ Пр. подъ свое по-
кровительство въ надежде на исправление его въ будуицемъ; изъ 
дальнейшего содержания этого шисьма видно, что авторъ его. 
Авдвй, состоитъ въ близкихъ отношешяхъ съ Каминскимъ и на 
ходится съ нимъ въ переписке, — на основании постановления 
Вес. Губ. Жандармскаго Управления отъ 16-18 сентября за № 1 по 
соглашению съ тов. прокурора Кишиневскаго Окружнаго Суда 
С. П. Шелухинымъ постановилъ: вышеперечисленныхъ А. Глобу, 
Полиигу Фукельманъ, X. Ханджи, Раису Баръ, Песю Шрифтелш<ъ, 
Глафиру Кубаркину, Израиля Гельманъ, Ф. Каминскаго, Василия 
Ендржиевскаго, Вл. Пржецлавскаго, Арона и Самуила Мичникъ и 
Моисея Вассера привлечь къ настоящему дознанию въ качестве 
обввняемыхъ, о чемъ имъ и объявить. 

Б АРБАШЕВЪ. С. П. Ш ЕЛУХИНЪ." 

М ОСКВА. Московские товариици сообщаютъ намъ следуюшд'я 
подробные сведения о Михаиле Афанасьеве — председателе 
„собрания мехаииическихъ рабочихъ", о которомъ мы писали въ 
предыдущихъ ииомерахъ „Искры". 

Михаилъ Афанасьевъ, по профессии модельщикъ, работалъ до 
1898 г. на разныхъ заводахъ и въ мастерскихъ гор. Москвы. Въ 
1898 г. онъ просид-Ьлъ две недели въ предверительномъ заклю-
чений; въ то же время и по тому же делу сидели въ тюрьме 

несколько интеллигентовъ и рабочихъ. Некоторые изъ нихъ были 
высланы дгг разбора -дета- изъ Москвы, дв-те-же остатигахся по 
рдзсмотр Ьнии дела отбыли двухмесячное заключение и на неопре-
деленное время лишены права проживать въ Москве и Петер-
бурге. После разбора дёла Афанасьевъ въ тюрьме не сидвлъ 
и не былъ высланъ: „я выбраль для житья себе Москву", го-
ворить онъ одному рабочему, спрашивавшему его о снисхождении 
къ~ нему правительства. Но что бы ни говорил* Афанасьевъ. 
съ трудомъ верится, что недремаииное око Москвы — Зубатовъ — 
оставить въ Москве товарища людей, гонимых* правительствомъ, 
да при этомъ допустил* его стать во глава рабочихъ собраний. 
Зимой 1900 г. Афанасьевъ жил ь ииа заводе Листа за Бутырской 
заставой; весной на заводе вышло недоразумиаше изъ-за' расценка 
между модельщиками и адмипистращеиЧ завода. Быль вызван* 
фабричный инспекторъ, для переговоровъ съ которымъ рабочими 
быль выбранъ Афанасьевъ; после этого его разечитали съ за-
вода, и онъ съ разрешения Охрапнаго отделения уехалъ искать 
работу въ Кйевъ. Воротясь въ Москву, онъ поступить на фаб-
рику Прохорова и усиленно началъ хлопотать о кассе взаимо-
помощи, чему содействовали во многомъ интеллигенты, относив-
шиеся къ нему, какъ къ порядочному человеку. 

За образецъ устава взятъ былъ уставъ харьковскаго общества 
безъ всякихъ изменении. Подъ проэктомъ устава подписалось 
12 чел., въ томъ ЧИСЛЕ и Афанасьевъ. 9 февраля уставъ быль 
поданъ на разрешение „хозяина Москвы", а оттуда перешелъ къ 
Трепову и Зубатову. Въ рукахъ последнихъ уставъ былъ въ 
деталяхъ подвергнуть изм'Ьнениямъ и въ такомъ виде возвращенъ 
учредителями которые за такую заботливость поблагодарили на-
чальство и решили, что ихъ уставъ гораздо содержательнее харь-
ковскаго: большинство не пожимало значения измизненйй, сделан-
ныхъ Зубатовымъ. Интеллигенты протестовали противъ ур'взокъ 
и старались оказать влияние на рабочихъ въ этомъ направлении, 
за что они — по доносу Афанасьева — были арестованы. 

На собрашяхъ Афанасьевъ председательствуетъ и имеетъ себе 
подобныхъ помощниковъ: секретаря Слепова, слесаря отъ Про-
хорова, и. старшего контролера Красивскаго, папиросника, рабо-
тающего на дому, агента Зубатове, допускаемаго на собрания съ 
разрешения Афанасьева. 

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕНШ 

ПИСЬМА СЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ 
О БЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ ВЪ О РФХОВ'В -З УЕВ'В . ВЪ статье 

„Ответь г. Дадонову" (см. прилож. къ 14'' 9) былъ затронуть во-
просъ объ обществахъ трезвости и было высказано, что эти Об-
щества въ последнее время играиотъ очень странную роль. ЗДЕСЬ 

мьи намерены обрисовать Ореховское „Общество трезвости" и его 
деятельность. Считаемъ это темъ более необходимым*, что эта 
вновь изобретенная язва, наверное, не ограничится однимъ Ор'в-
ховымъ. Харьковский преосвященный Амвросий вырезилъ опасе-
ние, не къ сопдализму-ли ведутъ обицества' трезвости? и такъ какъ 
не былъ вполне въ этомъ уверенъ, то прибавилъ: „Дай Богъ, 
чтобы мы ошиблись!" Поэтому мы сов-Бтуемъ харьковскому архи-
плуту, то -бишь архйереио, ггрочесть нижеследующее и убедиться, 
что онъ ошибся и ошибся очень порядочно*). 

Въ минувшемъ 1900 г. 6-го августа возникло Ореховское „Об-
щество трезвости" по инициативе петербургскаго священника 
А. Рождественскаго (сына) и г!ри содействии м'встнего священника 
В. Рождественскаго (отца), церковнаго старосты инженеръ-техно-
лога С. Назарова (заведующий отбельно-кресильнымъ зеведентемъ 
Севвы Морозова) и служащаго той же фабрики технолога Хрен-
никова. Изъ этихъ почтенныхъ лицъ С. Назаровъ особенно изве-
стенъ темъ, что зеперъ не две недели обитателей Ореховской 
фабричной богадельни и заставилъ ихъ все это время молиться 
за умершаго отпрыска его рода. 

Нужно сказать, что приезжавший изъ Петербурга о. Рожде-
ствеииский, хорошо знакомый со взглядами высшего духовнаго на-
чальства, заранее опред'влилъ направлеииие деятельности этого 
общества, а, следовательно, взглядъ на рабочихъ, какъ на людей, 
съ которыми нечего церемониться. . . Основатели отнеслись къ 
своему четырехголовому детищу очень серьезно и решили не на 
шутку уничтожггть пьянство. И вотъ одинъ сталь действовать 
молебномъ съ акафистами, другой — штрафеми, третий — раз-
счетами, а четвертый уехалъ въ Питеръ и шлетъ оттуда пи-
сульки съ советами. И, можно сказать, двинули свое дело на 
столько хорошо, что ни одно подобное общество въ России не 
имветъ, пожалуй, такого количества членовъ, какъ Ореховское. 

Первоначально охотниковъ записаться въ трезвенники было 
очень мало; записывались только те, которые й до существо-
вания общества ПИЛИ очень мало или СОВСБМЪ не употребляли 
сигиртныхъ напитковъ. ВиДя такое равнодушие къ своему детищу, 
основатели принялись вербовать себе членовъ своеобразными 
средствами. Такъ, напр., Назаровъ предлагаетъ рабочему, съ ко 
тораго. сл'вдуетъ взыскать за прогулъ смены, записаться въ 

*) Къ сожалению, харьковский владыка не можетъ последо-
вать совету нашего товарища, такъ какъ онъ недавно умеръ. 
Спешим* отметить, что въ некрологе, иосвященномъ памяти 
покойнаго, „Моск. Ведомости" подчеркнули его постоянную борьбу 
съ сощализмомъ и всякими вообще вредными движениями. Р ЕД. 

члены общества, за что его вознаграждаютъ, не записывая про-
гула. Но горе рабочему, если .онъ де согласится идти въ трезвея-
накп: его сгоняютъ со етат:а, ставятъ въ простые рабочие ИЛИ 

делают* скидку съ поденной платы въ 5-10 коп. Или тотъ же 
Назаровъ предлагаетъ рабочему, замеченному въ ссорв съ сосв-
домъ по ХОЗЯЙСКОЙ квартире, либо выбираться изъ казармы, либо 
стать членомь общества. Разумеется, навербованные такими сред-
ствам,! члены оказываются „трезвенниками" пьюадими. Твмъ не 
менве, поведете такихъ господь, какъ Назаровъ, носить еще 
джентельментский характеръ, а вотъ управляющий фабрики Вя-
кулы Морозова, Свещникрвъ, тотъ прямо крпчитъ, какъ щедрин-
ский генералъ: „раззорю". „Ступай, запишись въ трезвенники 
или сейчесъ получи резечетъ". 

При такихъ условиях* понятно, на сколько симпатично рабо-
чимъ „общество трезвости", какъ они выполняютъ обвтъ трезвости 
и какъ быстро ростеть текущий номеръ, выражающий число запи-
савшихся. Въ настоящем время этотъ номеръ доходить до 3000; 

виии д'Ьл
0
 пойдетъ такъ хорошо, то года черезъ два на Морозов-

скихъ фабрикахъ не будетъ ни одного пьющаго рабочаго. Но 
что въ этомъ случае будетъ делать целовальник* Витте? 

Не смотря на столь внушительное число членовъ общества, на 
лицо н-Ьтъ никакихъ внещнихъ проявлении его деятельности: ни 
чайной лавки, ни читальни, ни библиотеки, ни сада, на гуляний, 
словомъ, ничего изъ того жалкаго запаса, которымъ дышутъ 
вообще ташя общества. Управляется общество безъ всякихъ вы-
боровъ т-Ьми же учредителями да еще Свешниковым*, которые 
придумывают* для членовъ общества разные обязанности. Пер-
вая обязанность — не пить водки, что па деле, конечно, выпол-
няется немногими; вторая —- посещать обедню и вечерню, после 
которыхъ бываетъ постоянно молебенъ съ акафистом* Николаю 
угоднику и неизбежный сборъ съ больипой тарелкой съ бедня-
ковъ-рабочихъ въ пользу дородныхъ и богатыхъ попов*. Третья 
обязанность — ходить не чтения, на которыхъ рабочихъ угоща-
ютъ все тою-же Демьяновой ухой, т. е. говорить о любви къ 
ближнему и о вреде пьянства. Практический урокъ'люови къ 
ближнему даютъ ежедневно своимъ рабочимъ гг. Неверовы и 
Свешниковы, упражняясь въ штрафоваши, резечитываши и гру-
бой ругани. 

6 августа этого года „Общество трезвости" праздновало го-
довщину .своего существования. Кроме обычной обедни и вечерни, 
было устроено собрате общества въ училище Саввы Морозова 
подъ председательством* вышеупомянутых* заправплъ. Не об-
сужденье былъ поставленъ вопросъ: „куда употребить имеющийся 
палиичный капитель обществе"? Шжоторые рабоч1е предлоашли 
уделить часть капитала для выдачи заболевшимъ трезвемникамъ, 
другие — для выдачи сиротамъ умершихъ трезвенниковъ. То и 
другое предложений было отклонено, а по предложению Назарова 
решила „благодарить священника В. Рождественскаго, какъ осно-
вателя этого общества". Отблагодарили поднесетемъ креста Въ 
500 руб. Тогда домовлед-вльцы-трактирщики Бобровъ и Тата-
риновъ предложили благодерить Назарова иконой (въ 65 руб.). 
Принято и это. На покупку креста и иконы израсходовали весь 
капиталь, да еще остались должны 100 руб. Впрочемъ, можетъ 
быть, должны и больше: никакой отчетности не производится. 
Такимъ образомъ, сироты и больные остались ограбленными в* 
пользу основателей „Общества трезвости". 

Въ прошломъ году передъ Рождествомъ нашлись чудаки, ко-
торые просили у священника Рождественскаго разрешетя выпить 
по рюмке „для праздника". Онъ имъ резр-вшилъ. Большинство 
же „трезвенниковъ" пили съ своего собственна™ разрешения во 
славу Божйю. Разумеется, есть много проказниковъ, которые 
пользуются „обществами трезвости" для своихъ целей: такъ, по-
надобятся деньги просто, чтобъ гульнуть, но достать ихъ трудно; 
запишешься въ трезвенники, получаешь отъ Назерова разрешение 
на выдачу денегъ. Ор-вховскив НЕ-ТРЕЗВЕННИКИ. 

С АРАТОВ Ъ. 14 августа на гвоздильномъ заводе Б. Гантке 
вывЬсили новыя превила внутреннего распорядка и новую табель 
штрафов*. Первыя отменяли десять праздниковъ, а последняя 
устанавливала штрафы зе всякую мелочь. Рабочие решили дать 
отпоръ. Неудача вспыхнувшей въ то время стачки на железной 
дорогв поколебала решимость рабочихъ. Только 29 августа они 
бросили работу. Въ ночь съ 22 на 23 были респроетранены про-
клемащи, требовавший отмены штрафовъ, возстановленйя старыхъ 
праздниковъ, увелячешя расценковъ на 25°/,, увольнения дирек-
тора Тиле, выборныхъ депутатовъ отъ каждаго цеха и пр. Сверхъ 
того, требовали, чтобы никто не былъ уволенъ за стачку. 

Какъ только полиция узнала о прокламащяхъ, на заводъ при-
быль исправникъ, но увещания его оказались напрасны. Адми-
нистрация обещала удовлетворить требования рабочихъ. 

Изъ Литвы. В* Сморгсйи (Виленской губ.) въ начале ок 
тибря вспыхнула стачка 1000 кожевниковъ (поляковъ и евреевъ). 
Ближайшим ь поводомъ послужилъ наб'Ьгъ въ . Сморгонь вилен-
скихъ и минскихъ жандармовъ, которые по доносу фабрикантовъ 
произвели аресты среди местныхъ рабочихъ и интеллигентовъ. 
Когда арестованныхъ ночью' повели на вокзалъ, собралась толпа 
любопытныхъ. Сопровождавппе арестовенныхъ казаки ударили 
въ негайки, вообразивъ, что толпа собирается отбивать пленни-
ковъ. После этого рабочий забастовалии, требуя освобожден! я 

рабочий соглашает.м молча терпеть всякий гнетъ, лишь бы не 
потерять разомъ работу и кровь. 

Потребительные лавки, устроенныя Круппомъ, продаютъ только 
за Наличный деньги ,и по обычнымъ ц-Ьнамъ. Но ежегодно 
покупателямъ возвращается 6-7°/И дивиденда. Выдача дивиденда 
производится въ декаорв; если рабоч1й разечитан* въ течение 
года, онъ терпеть право на его получете. Новея причина молча 
сносить прижимки мастеровъ. 

Но всего лучше „благотворительные кассы", которые всячески 
расхваливались разными проповедниками „мира между классами", 
как* высшее проявлеше „попечения* о рабочихъ. Платя въ эти 
кассы, рабочие не принимают* никакого участия въ управлеши. 
Пособия выдаются по 'усмотрению дирекции; протекции играет* 
ЗДЕСЬ главную роль. 

Но на заводе имеются, между прочимъ, н больничный кассы, 
учрежденный на основании закона, требующего, чтобы рабочие 
принимали участие въ ихъ управлен'ш. Но удивительное дело: 
стоить только' выбранному въ правление рабочему заявить какия-
небудь претензии на ведение дела, какъ онъ тотчаеъ же оказы-
няется „ненужнимъ" на заводе н получаетъ разечетъ, теряя темъ 
самьимъ право быть членомъ кассы. Естественно, что представи-
тели рабочихъ хорошо помнить объ этой опасности и ведутъ 
себя, какъ шелковые. 

Венецъ „благотворительности'' Круппа это —- пенсионная касса. 
При вступлении вь нее (а вступление обязателмио) рабочий пла-
тит* 6 марок* (3 рубля) и ежегодно взносить въ среднем* около 
35 марок* (17 руб.). Если онъ, проработавъ не менее 20 лег* 
(а при особо-тяжелидхъ работахъ не менве 15 летъ), подрядъ ока-
жете)! совершенно негодным* къ труду, и если это засвид'Ьтель-
ствуютъ два врача, тогда онъ получаетъ пенсию. Но при вычис-
лении этого срока не принимаются въ разечетъ ни годы работы 
до 18 летпяго возраста (хотя .съ него все-таки и въ эти годы 
вилчитаютъ въ кассу), ни время болезни, если она длилась более 
13 недель, на то время, въ течение котораго рабочий, будучи 
".ол'у-цнвалидомъ, получал* пособие. 

Зато если рабочий, плативший въ пенсионную кассу хотя бы 
»9 /, летъ, будетъ разечитанъ, какъ „ненужный", онъ лишается 
всехъ правъ на помощь и не получаетъ обратно ни копейки 
изъ того, что взнесъ (а иногда этихъ ЕЗНОСОВЪ накопляется до 
1000 марокъ). А между т'Ьмъ, число увольняемыхъ Круппомъ ра-
бочихъ не мало! Въ последше два года ежегодно увольнялось 

. 7-8 тыс. чел. И такъ какъ изъ увольняемыхъ очень не мало та-
кихъ, которые проработали по 10 .ТЕТЬ, ТО нельзя не признать, 
что пенсионная касса не безвыгодное дело для фирмы Круппъ. 

За 1900 годъ въ заведываше кассы поступило 2.250.000 мар. 

а израсходовано 1.108.000. Половина взносовъ рабочихъ остается 
въ рукахъ завода, а сами вкладчики тысячами выбываютъ, теряя 
все свои права! 

Понятно, что рабочий, который несколько ЛЬТБ платилъ въ 
кассу, не станетъ рисковать потерей всЬхъ своихъ надеждъ на 
пенено. Всякий ожидаетъ, что за свое терпение и покорность онъ 
будетъ награжденъ когда-нибудь пенсией. Но — много званныхъ, 
мало избранныхъ. Дослуживаются до своего „счастья" немногие, 
но за то все почти изъ кожи Л'взутъ, чтобы не потерять право 
на это „счастье". А для этого: проявляй безусловную покор-
ность, сноси грубое обращение, терпи постоянные вычеты изъ за-
работка. СовеЬмъ недавно съ завода уволенъ рабочий, прослу-
живший у Круппа более 20 летъ, за то, что на кассовомъ собрании 
внесъ предложение объ изменении устава. 

Прибавимъ, что для того, чтобы не проглядеть среди своихъ 
рабовъ самаго малейшего недовольства, Круппъ содержать це.луио 
армию шпюновъ изъ числа самихь рабочихъ. Каждый долженъ 
быть вечно на стороже, чтобы по доносу щтона не получить 
разечета. Каждый, таить про себя свое мнение, каждый сторонится 
отъ товарищей и годами такой иезуитской муштрозки превра-
щается въ безвольную машину. 

При такихъ условияхъ, когда производимая за счетъ самихъ 
рабочихъ „благотворительность" держитъ ихъ въ самой надежной 
кабале, Круппъ можетъ уже не бояться умственнаго развития 
своихъ рабочих*. Читальня, устроенная для рабочихъ Круппомъ, 
превосходна, выборь книгъ громадный. , Обезпечивъ себя отъ 
опасности какого бы то ни было протеста, Круппъ заботится объ 
умственномъ развитш рабочихъ, зная хорошо, что интеллигент-
ность рабочаго повышаетъ производительность его труда, т.-е до-
ходность затраченнаго на его наем* капитела. 

Такова картина современнаго „фабричнаго феодализма" въ 
свободной стране. Руссюй читатель невольно сопоставить эту 
картину со сходными явлениями фабричнаго быта на нашей родине: 
систему пенсий въ жел'взнодорожныхъ мастерскихъ, квартиры для 
рабочихъ на Врянскомъ заводе, у Морозовыхъ и у другихъ ту-
зовъ, те же потребительный хозяйский лавки и т. п. Разница 
лишь та, что безпревное по зекону положение русскаго рабочаго 
позволяет* русскимъ Круппамъ не прикрашивать свои „благо-
деяния" даже той прозрачной дымкой, которой прикрываютъ ихъ 
Крупны немецкие. Голое насшп'е и произволъ выступаютъ у насъ 
откровеннее. Но безправие русскаго народе рано ИЛИ поздно 
прекратится. Политическая свобода будетъ завоевана, и тогда 
—- тогда система „благодеяний" въ рукахъ нашихъ Морозовыхъ 
игослужптъ къ тому, чтобы прева, признанны;! за рабочимъ на 
бумаг в, онъ не могь о';щсствить на деле. 

Какъ бороться рабамъ современнаго фабричнаго феодализма 
противъ этого гнета, лишающаго ихъ всякой возможности сопро-
тивлений? Профессиональная организация рабочимъ Круппа не-
доступна: она убивается въ зародыше удалешемъ всякаго „аги-
таторе". Если другой капиталист* позволить себе посягнуть на 
право рабочихъ организоветься, немецкие ребочие ответить ему 
стачкой и принудятъ уважать свое право. У Круппа, благодаря 
могуществу его капитала и разврату, который светъ его „благо-
творительность", такой протестъ невозможенъ. Что же делать? 

Германсюе рабочий владЬютъ однамъ правомъ, противъ кото-
раго, въ конце концовъ, безеиленъ и Круппъ. Это — всеобщее 
тайное избирательное право. Тайна голосоватя даетъ возмож-
ность даже рабочимъ Крупповскихъ заводовъ работать надъ сво-
имъ освобож:дешемъ. Лишенный возможности открыто органи-
зоваться, рабочий можетъ на выборахъ поддержать кандидата 
сощалдемократической партш. Социалдемократическая рабочая 
партия, достигнувъ известной силы, съумеетъ заставить госу-
дарственную власть вмешаться въ „патриархальные* порядки 
Крупповскаго царства для ограждения законныхъ правь рабочихъ. 
Государство, которое въ настоящее время такъ заботливо охра-
няетъ интересы частной собственности, сможетъ — если захо-
четъ — обуздать всевластие современныхъ фабричныхъ феодаловъ. 
Оно сможетъ взять подъ свой контроль Крупповсшя „благотво-
рительный* кассы и оградить ихъ членовъ отъ самодержавия 
„хозяина", отъ его обирательствъ; оно можетъ оградит ь права рабо-
чихъ, какъ съемщиковъ хозяйекихъ квартиръ; оно можетъ вос-
претить произвольное увольнение рабочаго за то, что онъ поль-
зуется законнымъ правомъ принадлежать къ какому-либо союзу 

или партии. 
Но все это государство захочетъ сделать только тогда, когда 

его къ этому принудить рабочий клаесъ, социалдемократическая 
рабочая партия. Пользуясь правомъ голоса на выборахъ, Круп-
повские рабочие могутъ содействовать усилению этой партии. 

Где экономическая борьба обречена на неудачу, тамъ прихо-
дится прибегать къ борьбе политической. Завоевывая себе 
влияше на государство, рабочий ичлаесъ можетъ освободить отъ 
крепостного гнета рабовъ г. Круппа. Завоевавъ окончательно 
это государство, онь сможетъ устранить Круппа отъ того колос-
сальнаго промышленнаго механизма, въ которомъ онъ является 
пятой спицей въ колеснице, и темъ самымъ сделать работу этого 
механизма источникомъ благосостояиня и свободна™ развития для 
его теперешних* жертв*. 
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арестованныхъ и введения 12 час. раб. дня. 30 октября изъ 
Вильны отправлена въ Сморгонь вторая сотня казаковъ. Поль-
ской социалденократией выпущена прокламация къ стачечникамъ. 

ОДЕССА . Въ „Вед. Одес. Градоначальства" былъ напечатанъ 
прикагъ одесскаго градоначальника объ арестовании (на основании 
положения объ охране) несколькйхъ рабочихъ-заготовщиковъ за 
то, что они силой не давали рабочимъ идти на работу. На дтз.тв 
никто изъ арестованныхъ не работалъ въ той мастерской, въ ко-
торой была стачка, но завъдуюпцй мастерской Турьянсшй, под-
купивъ предварительно полицию, оговорилъ первыхъ попавшихся 
и далъ ложное показание, будто они работали въ его мастерской 
и избили Менделя Вейцмана и Бронштейна. Конечно, постра-
давшие отъ побоевъ могли обратиться въ судъ, но, ведь, обви-
няемые могли бы оправдаться темъ, что Вейцманъ (здоровенный 
парень) первый затеялъ драку, да, кроме того, поди устанавливай 
на суде, кто былъ въ толпе. Куда проще обратиться „къ уси-
ленной охране"! Тяжело за невинно-страдаютихъ отъ полицей-
скаго произвола, но гг. Турьянсюе и Вейцманы и съ ними и по-
лиция роютъ себе сами яму. При такомъ способе действий 
трудно удержать массу отъ насильственныхъ поступковъ, отъ 
самозащиты и мести. Пока удастся внушить массв спокойствие, 
она, пожалуй, станетъ расправляться съ провокаторами по свойски. 
Мендель Вейцманъ — типичный ттрейкбрехеръ (такъ въ Германии 
называютъ техъ, кто изменяет* стачке), уже давно ненавидимый 
рабочими и безконечно дорогой для хозяевъ. Не довольствуясь 
тЬмъ, что 5гвшаетъ стачке заготовщиковъ, онъ недавно избил* 
безъ всякаго повода двухъ стачечниковъ, что и вызвало его соб-
ственное изб]евле толпой. Изъ арестованныхъ по доносу этого 
негодяя трое семейныхъ, семьи ихъ обречены на голодаше. 

Въ последнее время здесь стали практиковаться рабочими 
демонстрации при похоронахъ товарищей, умершпхъ отъ непо-
сильной работы. Въ августе и сентябре было три случая такихъ 
демонстраций, которыя оказываютъ хорошее влияше на раб. массу. 

КИШИНЕВЪ. ВЪ апреле н. г. арестованъ былъ здесь рецидп-
вистъ Яневичъ за пропаганду среди рабочихъ. Держатъ его еще 
до сихъ пор*. Потомъ жандармы успокоились на все лето. Въ 
конце августа месяца произошелъ рядъ стачекъ. Первыми за-
бастовали переплетчики въ 8 мастерскихъ, въ количестве 26 чел. 
взрослыхъ рабочихъ и 1 1- мальчиковъ. Они выставили требование 
о сокращении рабочаго дня до установленной закономъ нормы 
(раньше они работали по 16-18 час. въ сутки) и о повышении 
заработной платы. Оппсывать все перепетш этой стачки, про-
должавшейся семь недель,, не стоитъ: слигнкомъ известны уже 
все приемы, къ которымъ прибегают!, въ такихъ случаяхъ хо 
зяева и ихъ верииые защитники — жандармы и полиция. Были 
тутъ и доносы, было и застращивание рабочихъ, были и аресты 
нёсколькихъ рабочихъ (ихъ, впрочем*, черезъ две недели вы-
пустили), но... рабочие стойко держались ии требовали своего. 
Тогда одинъ изъ крупных* хозяевъ, Идельманъ, у котораго, 
кстати сказать, хуже всего живется рабочимъ, привезъ изъ ма-
ленькихъ окрестных* местечек* рабочихъ. „Лучше говорил* 
Идельманъ, переплачу другим*, чемъ уступлю этой дряни". Вновь 
привезенных* рабочихъ къ стачке склонить не удалось. Тогда 
рабочие частью сдались, а частью разъехались. Не ожидая окон-
чания стачки переплетчиков*, забастовали п шорники, условия 
работы которыхъ были ужасны : они работали съ 5 час. утра до 
12 час. ночи, а шюгда и целый ииочи на пролетъ, получая за это 
жалкую плату отъ 12 до 15 руб. въ месяц*. Вслед* за шорни-
ками, забастовали и токари (26 чел., стачка продолжалась 4 не-
дели). Какъ те, такъ и другие добились удовлетворения требо-
ваний (те же, что и у переплетчиковъ). 

Интересна попытка хозяевъ-токарей составить товарищество 
ила совместной работы, съ целью обойтись безъ рабочихъ. По-
пытка эта, какъ и следовало ожидать, не увенчалась успехом*, 
и хозяева, перессорившись, уступили своимъ рабочимъ. Хозяева 
жв шорники, уступив* рабочимъ, попытались было ввести по-
штучную плату, и, такимъ образомъ, удлинив* рабочий день, 
свести стачку на нетъ, но рабочие вновь забастовали, и через* 
два дня хозяева ои;ончательно сдались. Такова история здешнихъ 
стачекъ. Весной этого года была здесь еще крупная стачка бу-
лочниковъ. Забастовали они въ количестве 200 человек* во 
всехъ имеющихся здесь мастерскихъ. Требования ихъ сводились 
все къ тому же: сокращение рабочаго дня до 12 час,, повышение 
заработной платы, лучппя помещения. Стачка длилась всего 
три дня П окончилась частичной победой булочниковъ. Въ те-
чете этихъ трехъ дней некоторых* рабочихъ заманивали подъ 
видомъ обещания работы въ полицию и арестовывали ихъ, а 
полящймейстеръ, который во время стачиш обещал* рабочими, 
позаботиться о ииихъ, после стачки переменил* фронт* и ругиадь 
рабочихъ плоицадной бранью. 

СТАЧКА ВЪ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ . Забастовало на Ленской 
системе 1700 чел., стачка длилась со 2 по 9 января; гиа Бодой-
бине 800 чел. с* 9 по 16 января. Лен'сКея требования: 1) выдача 
ежемесячно 2/ 3 ВЫПИСКИ деньгами и '/з припасами (выиграно: 
раньше выдавали 5 руб., ПОСТЕ стачки — не меньше 8 руб.); 2) 
разрешение свободной^ торговли хлебомъ, мясом ь, рыбой, овощами 
(выиграно частью: рьибой, овощами, молокомъ — добились, хле-
бомъ не разрепиили, а мясомъ, смотря по запасамъ мяса); 3) 
смена заведующего полицейской частьио казачьяго урядника 
Селиванова и замены некоторыхъ служащихъ другими (выиграна; 
Селиванова перевели, избрана коммиссия изъ трехъ рабочихъ-
посредникрвъ; эти выборттые-рабочие получаютъ жалованье во 
время работы); 4) устранеше неправильностей въ подсчете за-
работка (обещано быстро проверять претензию); 5) никого из* 
рабочихъ не разсчитывать (обещано). 

Петиция Бодойбиииской команды въ Управление Бодойбинской 
золотопромышленной компании: „Команда Бодойбинской компании, 
уполномачиваетъ изъ своей среды депутатовъ для доклада о ниже-
следующемъ: 1) подсчеты за забойгиую работу въ ортахъ весьма 
обидны, не смотря на подаваемую выработку въ просечкахъ оть 
10 до 12 верстъ, а въ. . . до 16 верстъ. Въ общей сложности 
приемъ работы производится очень недобросовестно и слишком", 
обидно, а также не принять въ разечетъ грунтъ забоевъ, не при-
бавляется плата за скалистый и мокрыя работы. Команда, кроме 
того, просить правлеше выдавать на отрядныя работы книжки 
для выработки забойной работы, вь каковыхъ бы записывалась 
выработка забойной работы смотрителями ортъ съ приложением!, 
именного питемпеля : выработка такая же, какъ и въ журнале. 
Если же правление не желаетъ продолжать выработку отрядными] 
работами, то команда просить подсчета окладнымъ хозяйским* 
жалованьемъ. 

,2) Уволить совсе.мь отъ до.тжности помощника инженера 
Оправеднева за елишк'омъ пристрастную его службу, ибо все его 
распоряжения на столько чувствительны у всякаго рабочаго въ 
горбу, что мы не въ силахъ дальше выносить ни его присутствия, 
ни его распоряжений по работе, а потому просимъ заменить его 
место другимъ лицомъ. Еще просимъ сменить фельдшера Ивана 
У. и заменить его другимъ лицомъ. Причина — его страшно 
грубое обращение съ больными рабочими. Грубость его настолько 
велика, что даже обращающихся къ нему больныхъ онъ обно-
сить матерными словами. Просимъ сменить И. Коташевцева и 
Р. Александрова. Еще просить команда окончательно сменить 
старосту Верхне-станской артельной кухни за все его неправиль-
ный выдачи съестныхь припасовъ команде. Команда желаетъ 
совместно съ правлениемъ избрать изъ своей среды старосту. 

„3) Команда просить правление удешевить по возможности 
игвны на съестные продукты и товары и при томъ при выписке 
на книжку выдавать часть деньгами и часть — провиантнымъ 
продуктомъ. 

„4) Команда просить правление безъ уважительныхъ причинъ, 
бегь согласия на то каждаго рабочаго безвременно не увольнять." 

Весьма отраднымъ фактомъ представляется это спокойное и 
достойное отстаивание своихъ интересовъ со стороны самыхъ 
отверженныхъ слоевъ русскаго пролетариата. Напомнимъ, что 
это уже второй случай организованной стачки рабочихъ на золо-
1ыхъ пршекахъ Восточной Сибири (первый былъ въ 1900 г.) 

ИЗЪ ПАРТШ 
Местная социалдемократическая агитация продолжаетъ разви-

ваться во всехъ концахъ России, захватывая новые и новые слои 
рабочаго гдисса. Возникають новыя с.-д. группы, проявляющий 
деятельность въ листкахъ, обращенныхъ къ рабочимъ массамъ. 
Такъ, во время майской агитации появилась впервые прокламация 
къ рабочимъ въ ПЕРМИ (кстати сказать, опреде.тенно-политичес-
каго направления). Впервые въ этомъ году ПОЯВИЛИСЬ местяыя 
социалдемократическия прокламации въ ВОРОНЕЖ*, КУРСК*, 

ПЕНЗФ, ПОЛТАВ*, КИШИНЕВ!!, ВЪ СИБИРИ. ВЪ НИЖНЕМЬ-

НОВГОРОД * местная группа приняла название Комитета Партии 
и издала недавно новое воззвание къ ремесленникамъ. Летомъ 
издана прокламация отъ имени КОСТРОМСКОЙ С.-Д . группы, обра-
щенная ко всемъ пострадавшпмъ рабочимъ. Въ Риг* возникла 
„русская с.-д. группа", впервые начавшая широкую агитацию 
среди многочисленныхъ здесь русскихъ рабочихъ. Въ прокламащй, 
изданной этой группой, русские рабочие призываются къ полити-
ческой борьбе и къ соединению съ рабочими другихъ националь-
ностей, обитающихъ Россию. САРАТОВСКАЯ группа выпустила 
№№ 6 и 7 своей „Рабочей Газеты". Въ КРЕМЕНЧУГ * образо-
вался „Комитетъ партш", издавший воззвание ко всем* местным* 
рабочимъ. Изъ старых* особенно правильную агитационную дея-
тельность ведетъ КЛЕВСК!Й комитетъ. Какъ можно судить по 
двумъ десяткамъ листковъ, имеющимся у насъ и вышедшимъ за 
пять месяцевъ (июнь-октябрь), агитащя эта распространилась на 
самыя разнообразныя профессии. Здесь и булочники, и обойщики, 
и рабочие спиртоочистительныхъ заводовъ, и кровельщики, и ме-
бельщики, и машиностроительные рабоч1е, и портные, и служащие 
въ ГОСТИННИЦБ „Гранд-Отель", къ которымъ Комитетъ выпустилъ 

прокламацию 18 октября. 
Столы;о же энергична агитационная деятельность ТИФ ЛИС-

КА го комитета, которому приходится вести трудное дело агитации 
среди разноплеменнаго рабочаго населения. Изъ присланнаго намъ 
комитетомъ сообщения заимствуем* следуюппя данныя о разме-
рах* этой агитащонной деятельности. С* января по оилябрь 
комитетомъ издано 16 прокламаций въ 19800 экз., изъ нихъ 7 на 
русскомъ, 8 на грузинскомъ и 1 на армянскомъ языкахъ. Одна 
изъ последнихъ прокламаций комитета обращена къ солдатамъ и 
издана по поводу маневровь! Все издашя — печатный. 

Другая прокламащя по поводу милитаризма распространена 
недавно центральнымъ комитетомъ . БУНДА " (на еврейскомъ яз.)' 
къ евреямъ-новобранцамъ. Въ Лодзи вышелъ № 1-й еврейской 
газеты „Колоколъ свободы* (органъ местнаго комитета „Бунда*. 

ПЕТЕРБУРГСК!Й комитетъ продолжаетъ издание листков* на 
политический темы (о фабричных* законах*, о свобод!; печати и 
проч.). Въ ОДЕССКОМЪ комитете партш произошел* раскол*: 
выделилась изъ него .южная революционная группа сощалдемо-
кратовъ", которая особымъ воззвашемъ сообщает* о мотивах* 
своего решетя работать ОТДЕЛЬНО отъ комитета. На сколько 
можно судить изъ этого воззвашя, которое мьи надеемся иом-в-
стить въ следующемъ №, главной причиной раскола является 
различное отноипение къ вопросу о политической борьбе: одес-
ский комитетъ, пеходя изъ представления, что „русскШ царизм*, 
какъ и всякое правительство, есть не более, какъ равнодей-
ствующая силъ, существующихъ въ обществе*, считаете, нашъ 
царизмъ простымъ политическим* выражением* интересовъ иму-
щихъ классовъ. Напротивъ, новая группа (и мы съ ней въ этомъ 

вполне согласны), полагает*, что царизмъ является врагомъ ра-
бочаго класса не только какъ защитникъ интересовъ буржуазии, 
но и какъ режим*, опирающийся на господство бюрократии надъ 
всеми вообще гражданами. Поэтому, приписываемый новой груп-
пой одесскому комитету тотъ взглядъ, что „возможно добиться 
при абсолютизме расширении политическихъ правь рабочихъ", 
возвращающий насъ къ самому крайнему „экономизму", делает* 
безусловно невозможной совместную работу для техъ, кто счи-
таетъ низвержение абсолютизма первымъ условием* нормальнаго 
развития рабочаго ичласса и сколько-нибудь существеннаго улуч-
шения положения пролетариата. Выло бы желательно, чтобы одес-
ский комитетъ, съ своей стороны, систематически изложил* свои 
принципиальные взгляды. Открытая полемика но программным* 
вопросамъ — лучшее средство достнжешя прочнаго объединения, 
которое должно покоиться на общности программы и тактики. 

. Въ центральном'!, районе основан* „Северно-русский рабочий 
союзъ", въ который, какъ мы слышали, вошелъ и ЙВ.-ВОЗНЕ-

с Е н с к I. й комитетъ партии. Волжск1Я соц.-дем. группы также 
объединились въ „Дриволжскш с.-д. союзъ". 

Въ СПЕИРИ образовался „сощ'алдемократичесшй Союз*", объ-
являющий о своемъ возникновеши особымъ воззванием*, напеча-
таннымъ въ собственной типографии. Какъ указывается въ воз-
звании, въ последнее время въ разных* местах* Сибири возникли 
организации, ставящий себе цёлью революционную пропаганду 
среди рабочихъ. Эта пропаганда ведется весьма успешно, но 
разрозненно; задачей сибирскаго союза является объединить уси-
лия отдельныхъ местных* группъ п расширить рамки ихъ дея-
тельности. Въ этихъ видахъ Союзъ, между прочимъ, предпола-
гаетъ издавать периодически органъ: „СибирскШ рабочШ"; 

Образование Сибирскаго союза показываетъ, что и среди дея-
телей еще молодого сибирскаго движетя назрела потребность 
раздвинуть рамки агитацюнно-организаторской деятельности за 
пределы местной, „кустарной" работы. Эта потребность, суДя 
по получаемымъ нами сведениям*, начинетъ теперь сознаваться 
въ самых* широкнхь кругахъ партш. Можно только радоваться 
этому явленно, какъ показателю того, что песенка стараго „эко-
номизма", воспитавшагося на преувеличенном* почитании „мест-
ной" деятельности, уже спета. 

Приветствуя, поэтому, объединение сибирскихъ соц.-д. группъ, 
мы считаем*, однако, нужным* заметить, что полезный результат'!, 
этого объединения могъ бы быть значительно парализованъ стрем-
лением* объединившихся группъ обособиться отъ общерусскаго 
движешя въ какую-то самодовлеющую силу. Делаем* это заме-
чание потому, что въ воззванш Союза говорится: „Когда вь 
Россш окончательно сформируется соц.-дем. партия, Союзъ войдетъ 
съ ней въ возможно тесное соприкосновеше". Почему же не 
просто вступить въ нее, какъ одна изъ составныхъ частей? Обще-
классовые интересы русскаго и сибирскаго пролетариата одина-
ковы; одинаковы и ближайппя политичесшя задачи того и дру-
гого, — мы, по крайней мгЬре, не знаемъ особыхъ политическихъ 
задач* сибирскаго пролетариата, да и Союзъ въ своей майской 
прокламащй ихъ формулировалъ не иначе, какъ формулируются 
политический задачи русскихъ рабочихъ. Ч'Ьмъ же объяснить въ 
такомъ случае желаше Союза сохранить свое отдельное суще-
ствование на ряду съ Российской партией? 

Съ другой стороны, почему Союзъ говоритъ объ „окончатель-
номь сформировании" российской партии, какъ о двл'6, въ кото 
ромъ онъ самъ какъ бы не намеренъ принимать участие? Обще-
русская рабочая партия сформируется только вь результате 
параллельныхъ усилий всехъ отдельных* сошалдемократическихъ 
организащй, и въ этой общерусской партии найдут* себе место 
и сибирский группы. И только такая окоиичательно сформирован-
ная общерусская партия позволит* нашему движению безпово-
ротно ВЫЙТИ из* стадщ младенчества и избавит* его отъ риска 
променять пережитую уже узость местной обособленности и 
кустарничества, на столь же нежелательную узость обособлен-
ности областной. 

Съ развиваемой здесь точки зрения мы смотрим* и на новыя 
попытки основания новыхъ „областныхъ" органовъ. Какъ пока-
затель недовольства прежнпмъ типомъ „местныхъ", по большей 
части, узко-экономическихъ листковъ и газетъ, эти попытки зна-
менуют* рост* политическаго движетя. Но оне рпскуютъ задер-
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жать дальнейшее развит1е движетя на сравнителыю низкомх, 
уровне, если, поглощая главныя ейлы новыхъ слагающихся орга-
низаций, ослабятъ ихъ интересъ къ активному содействие пра-
вильной постановке общепарт1Йной политической печати. Послед-
няя можегь стать гЬмъ, чем* она должна быть — важнымъ сред-
ствомъ общеполитической борьбы организованнаго пролетариата 
— только въ томъ случае, если въ ея издаша и распространешп 
примутъ участие соединенный силы вевхъ райоцовъ. 

■■' ■■> .г. эоао л ввдк , ; ' 

„ГРУППОЙ САРАТОВСКЙХЪ РАБОЧИХ*" намъ прислано обсто-
ятельное письмо въ ответь на заметку въ № 7 о помещенном-!, 
въ местной „Рабочей Газете" заявлении саратовскйхъ рабочихъ. 
Объясняя, почему саратовские рабоч1е не ХОТЕЛИ принять опубли-
кованнаго впоследствии протеста противъ тактики петербургскаго 
„Союза борьбы", авторы заявлещя приводили мотивы, съ кото-

рыми мы не могли согласиться и по поводу которыхъ мы выра-
зили свое удивлений. Въ теперешнемъ своемъ письме саратовцы 
заявляютъ, что они продолжають считать, что поступили бы 

„мальчишески*, если бы согласились заняться критикой действий 
петербургскаго комитета. Въ свою очередь, мы остаемся при 
своемъ мн'Бнш, что эта скромность неуместна и вредна. Единой 
рабочей партш у насъ не сложится до тЬхъ поръ, пока все 

группы и кружки не будутъ стремиться принимать активное 
участие въ партийной жизни. А въ это участ1е входить, между 
прочимъ, и обсуждение тактическихъ прйемовъ деятельности той! 
или другой организащй. 

Далее, авторы письма очень обстоятельно сообщаютъ историю 
злополучнаго „ответа Союзу борьбы". Из* этого разсказа ясно, 

что этотъ „ ОТВЕТЬ " былъ принят* всего двумя пятыми участ-
никовъ собрания. Изъ этого, конечно, слЬдуетъ, что тЬ, кто 
опубликовали „ответь", какъ „мнЬше саратовскйхъ рабочихъ", 
поступили неправильно. Но столь-же неправильно поступили а 
сами саратовские рабоч1е, когда заявляли въ „Раб. Газете*: „Са-
ратовеше рабочие тутъ совершенно не при чемъ. Ни одинъ изъ 
нихъ не участвовалъ въ ответе*. Оказалось, что участвовало и 
подписалось подъ ответомъ меньшинство. Правда, авторы письма 
далее говорить, что это меньшинство состояло изъ не вполне 
сознательныхъ людей, иио такъ какъ, по их* же еловамъ, такой 
же упрекъ де.иаеть имъ противная сторона, то ясно, ито мы не 
можемъ вдаваться въ разборъ этихъ пререканий. 

Намъ кажется, что -изъ всего этого следуетъ сделать одшп, 
олько пыводъ: товарищи, заинтересованные въ ограждеши га 
зеты отъ шаговъ, которые имъ кажутся неправильными, должны 
были бы своевременно сноситься съ редакцией и сообщать ей 
т.е (не для печати предназначенные) сведешя, которыя позво-
лили бы намъ судить о ДБЛ-Б СЪ бблыпей осведомленностью. 
Пока этого игЬтъ, мы обязаны считаться съ печатными доку-
ментами и только съ ними. Надеемся, что саратовцы иризнаюп. 
справедливость нашихъ словъ и что полученное нами письмо послу-
жив* нервымъ ииегом* к* более твеному сближению между нами. 

Вь заключеше письма, „группа" касается еще эпизода съ ре 
бочпмъ Трусовым*, . о котором* у насъ (въ N"7) было сообщено, 
что они, пыступилъ передъ серыми рабочими въ роли „попа- уве-
щевателя". Группа высказываете по этому поводу, что нелегаль-
ный органъ долженъ сообщать только „безусловно достоверные 
факты, потому что этимъ фактамъ. . . приходится безусловно ве-
рить въ виду невозможности проверить ихъ на месте". Но если 

на месте нельзя проверить факта, то как* же это сделать намъ? 
Мы думаем*, что при условш нелегальной деятельности таких* 
средствъ нетъ, и отъ насъ можно лишь требовать, чтобы мы 
щекотливый известия принимали только отъ лицъ. заслуживаю-
ицихъ дов'вр1я. Такъ было и вь этомъ случае: зам 1, тку о Тру-
сов!; прислало то самое лицо, которое нас* связало съ „Рабочее 
Газетой" и которому вполне доверяемъ какъ мы, такъ и послед-
нее. Но если бы и при такихъ условияхъ вышли ошибки, то 
заинтересованнымъ въ раскрытии истины остается приелась факти-
ческое опровержение. Такого опровержешя авторы письма не 
даютъ. Заявляя, что „осуждаютъ помещение въ иЧ* 7 „Искры" 
письма о рабочемъ Трусове", они прибавляют*: „факт* этогь 
даже здесь, на месте, недостаточно проверен* и пз* имеющихся 
на лицо данных* можно заключить разве только о неопытности 
Трусова, но нельзя обвинять въ чемъ-либо, противномъ обще 
ственной совести. А, между темъ, „Искра", не проверишь факта, 
помещаетъ, можно сказать, смертный приговор*(!) рабочему, заре-
комендовавшему себя съ хорошей стороны". Такъ. какъ Саратов 

сше товаршци не поясняютъ, каиия изъ сообщенных* в* нашей 
заметке подробностей фактически неверны или сомнителыш, то. 
ихъ опровержений остается бездоказательным*. Поэтому, их* 

„осуждешя* мы не можемъ принять ни по отношение) къ себе, 
ни по отношению, къ нашему корреспонденту. 

.... ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. 
Суицествуетъ в* Петербурге литераторъ Петръ Эммануилбвичъ 

ПАНКРАТЬЕВЪ , сотрудиикъ „Права", „Сев. Курьера", „Петерб. 
Вед.", „Жизиш" и другихъ органовъ и бывишй членъ В.-Э. Обиц. 
Оказывается, что, сверхъ того, онъ еще является членомъ... де-
партамента полицш. Объ этомъ свидизтельствуетъ сгвдующш 
перехваченный кое-кемъ подлинный документ*: 

„Его Высокород!ю, г. Начальнику отделешя по 

охранению общественной безопасности н порядка. 
Агента 1-ой степени Петра Эмапуиловича 

Панкратьева 
РАПОРТЪ: 

„Сим* честь имею довести до сведетя Вашего Высокородия, 
что согласно распоряжений Начальника Деп. Полицш, я прибыл* 
10 1юня въ Одессу. П. ПАНКРАТЬЕВЪ*. 

I Просят* пропечатать провокатора рабочаго Соркина в* СПБ. 
Он* известен* подъ именем* Семенова, и его шпионской деятель-
ности обзаны своимъ арестом* мнопе, взятые въ апреле. Нам* 
известно, что Соркинъ сыгралъ роль провокатора еще въ первом* 

двле „Рабочего Знамени* летомъ 1898 г. (дело Арона Лурье, 
Ромма и другихъ). 

ПОЧТОВЫЙ ЯГДИКЪ 
Южнымъ отдъломъ „ ИСКРЫ " получено: 
За ноль: отъ путешественнике 100 р., отъ него же 170 р., оть 

инженере 300 руб., изъ Х-ва отъ молодежи 37 руб. 50 коп., отъ 
читателей 13 руб. 50 к. Всего 621 руб. 

За август* и сентябрь: отъ NN 16 р., отъ марксистки 100 р., 
отъ профессора 50 р., за 3. и С. 15 р., отъ сочувствующей 5 р. 50 к., 
отъ читательницы 3 р., за чтение черезъ В. 6 р. 75 к., оть чита-
телей изъ X. 20 р., изъ КГева за литературу 10 р., отъ доктора 
5 р., собрано 6 р. 50 к., отъ С. за „Искру" 5 р. Всего 242 р. 75 к. 

К1Евскпмъ представителемъ получено: изъ СПБ. 50 р., кре-
дитный билетъ сер. АВ № 39315 й 10 р., отъ Шевскаго Комитета 

на изд. „Искры" 50 р. и за литературу 135 р.; собранные „ге-
шемъ Дегерра" 100 р., за чтете 5 р. Всего 350 р. 

Л. Л. получено: изъ А. 240 р., изъ Волжской столищл 90 р., 
всего 330 р. 

Московским* представителем* получено: отъ „Провинщ-
алки" 30 р. 

Черезъ Кольцова получено: 10 фр. отъ Гамма, 15 фр. собран-
ныхъ имъ же, 5 фр. 75 с. за литературу, 330 фр. переданы револ. 
организацией „Сощалдемократъ". — Изъ С. получено 38 р., оттуда 
же 50 р., отъ скептика получено 37 р. 50 к., изъ Сибири 144 р.. 
остатокъ отъ мартовскихъ сборовъ; изъ Ф. 100 мер.; черезъ ре-
декшю „Зари": изъ О. 25 р., отъ ,Дарьковца" 93руб. 

Черезъ Г. Плеханова 292 фр. 
Черезъ Б—скую группу поступило: отъ Злаго Ир. 82 к., От* 

студента Востока 20 р., изъ тайги 28 р., съ вечеринки и сбора 
гимназистки 21 р. 18 к. Всего 82 р. Кроме того, поступило на 
покупку библиотеки 30 р., 20 р. и 15 р. Итого 65 р. За литера» 
туру (прод. въ Томске, кроме сбора) 9 р. 50 к. 

ТИПОГРАФ 1 Я „ИСКРЫ*. 



РОССИЙСКАЯ СОЩАЛЬ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ПАРТ1Я 

ИСКРА „ Изъ искры возгорится пламя!" , . . 

Отв-бтъ декабристовъ Пушкину. 

—— 
ьь4т ашошДу 

,ф! НЭ 

огхэЕ 6-го ДЕКАБРЯ 1901 ГОДА. 

г,я<}0:\ 

ЮБИЛЕЙ КАЗАНСКОЙ ПЛОЩАДИ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГА. 

И вотъ на площади соборной 
Въ столиц^ русскаго царя 
„Земли и Воли" флагъ народный 
Взвился шестого декабря. 

Изъ революционной песни того времени 
„Красное Знамя". 

6-го декабря минетъ 25 летъ со времени первой соци-

ально-революционной демонстрации въ Россш — демон-

страции на Казанской площади въ Петербурге 6 декабря 

1876 г. Первая попытка открытаго народнаго протеста 

разыгралась на той ■ площади, которая до сихъ поръ слу-

житъ какъ бы общепризнаннымъ революционным* сборнымъ 

пунктомъ столицы. 

Казанская демонстрация 1876 г. произошла въ моментъ 

перелома въ направлении деятельности революционеров* 

того времени. Въ 1874 г. разгромлены были пропагандисты, 

ушедшие „въ народъ", въ деревню, чтобы поднимать кресть-

янство. Тысячи людей заполнили, тюрьмы и казематы, и 

въ ожиданш грандшзнаго процесса 193-хъ (1877-1878 гг.) 

происходили одйнъ за другимъ процессы пропагандистовъ 

отдельныхъ кружковъ. Массовое движение револющ'оне-

ровъ въ деревню было подорвано въ корне; если еще то 

тамъ, то сямъ устраивались „поселения" революционеровъ ии 

велась более ИЛИ менее успешная пропаганда, то, во вея-

комъ случае, прежняго беззаветнаго увлечения ЭТИМЪ дэи-

жешемъ въ массе революционеровъ уже не было. Остатки 

разбитыхъ кружковъ собрались въ крупныхъ городских* 

центрахъ, въ той лаборатории, где непрерывно продолжался 

процеесъ воспитания новыхъ и новыхъ революционеровъ. 

Политическое недовольство толкало въ ряды революционной 

партш лучшие элементы учащейся молодежи, а рядомъ съ 

ней уже формировались отряды привлеченныхъ пропагандой 

рабочихъ. Оправившись отъ понесенных* жестокихъ уда-

ровъ, революционеры, обогащенные опытомъ последних* 

летъ, снова организовались, готовясь къ новому походу. 

Только теперь сила событий — вопреки теории — переме-

стила главное место войны изъ деревни въ городъ. И въ 

городе же разыгралась первая попытка применения новой 

„бунтарской" тактики, разечитанной на революционное вос-

питание народныхъ массъ при помоитиии всякаго рода откры-

тыхъ протестовъ. 

ЗИМОЙ 1876 г. петербургские рабочие кружки захотели 

выйти изъ тесных* рамокъ подпольной кружковщины и 

темъ сообщить сильный толчокъ дальнейшему развитию 

сощалистическаго дела. Интеллигенты-бунтари сильно упи-

рались, не желая растрачивать свои силы на работу въ го-

роде: по ихъ тогдашнимъ взглядамъ „бунтарское" дФло 

должно было начаться въ деревне. Но рабочие настояли 

на своемъ, и было решено устроить демонстрацию на пло-

щади передъ Казанскимъ соборомъ во имя „Земли и Воли". 

Демонстрация вышла менее внушительной, чемъ предпо-

лагали ея устроители. Рабочие ЯВИЛИСЬ , но въ меньшем* 

количестве, чемъ на то разочитывали. Явилась и учащаяся 

молодежь. Однимъ изъ „бунтарей", Г, В. Плехановымъ, 

была произнесена речь, было развернуто красное знамя. . . 

После этого произошло нападение полицш на безоружную 

толпу, жестокая схватка и множество арестовъ. 

Зат-вм* послФдовалъ процеесъ. На первую революцион-

ную демонстрацию правительство ответило суровым*, до техъ 

поръ небывалымъ приговоромъ. Пятеро изъ демонстран-

тов* — Гервасий, Боголюбовъ, Бочаров*. Чернявский • и- Вй-

бергаль — были приговорены , къ каторжнымъ работамъ (на 

15 летъ!), десять другихъ —- на поселение въ Сибирь. 

За Казанской демонстрацией последовало еще несколько 

открытыхъ протестовъ. Демонстрации устраивала, главнымъ 

образомъ, учащаяся молодежь, но и рабочие принимали въ 

них* участие. 

Но революционное движение не удержалось на пути от-

крытыхъ массовыхъ протестовъ. Революционный силы были 

еще слишкомъ незначительны, чтобы заставить правитель-

ство отказаться отъ всехъ техъ средствъ подавления „бун-

товъ", которыми оно владеетъ. Драконовские приговоры 

противъ революционеровъ и пассивное отношение широких* 

народныхъ слоевъ къ открытымъ протестамъ заставили 

тогдашних* революционеровъ отказаться отъ этого пути 

Революционная борьба пала всецело на плечи организован 

наго передового отряда движения, и эта борьба была пове 

дена самыми отчаянными средствами. Настала пора террора, 

истощившего въ неравной борьбе организованный револю 

ш'онныя силы. А на смену ей пришла пора полнаго затшпья. 

Вместе съ новым* широким* размахомъ революцюннаго 

движения Недовольные общественные элементы вновь почув 

ствовали потребность вылить свой протестъ въ форме улит 

ной демонстрации. Не прошло и года после знаменитой 

петербургской стачки, какъ 4 марта 1897 г. Казанская пло 

шадь снова увидела демонстрантовъ, протестовавших* про 

тивъ правительственнаго произвола, замучившего въ тюрьме 

Марию Ветрову. 
Демонстрация эта, произведшая громадное впечатление 

повсюду, была совершена, правда, одной интеллигенцией. 

Рабочий организации! считали себя еще слишкомъ слабыми, 

чтобы рискнуть вывести на улицу рабочий .массы. Но что 

последний не отнеслись равнодушно къ протесту учащейся 

молодежи, — это видно изъ того, напр., факта, что въ Киеве 

власти приняли рядъ энергическихъ меръ, чтобы помешать 

рабочимъ идти на подобную же демонстрацию, устроенииую 

местными студентами вслёдъ за петербургскими. 

Студенты и студентки, участвовавший въ „Ветровской' 

демонстрации, пострадали очень легко. Правительство Нико 

лая II еще не сочло возможнымъ бросить вызовъ солидному 

„обществу", стоявшему решительно на стороне протестовав-

шихъ. Съ темъ большей поспешностью оно бросилось на-

казывать невольную попустительницу столььихъ „безпоряд-

ковъ" ' — соборную площадь. Градоначалышкъ внес* въ 

думу „предложение" (читай — приказъ) разбить на револю-

ционной площади садъ , который , правда, долженъ былъ 

исказить своеобразную красоту этой площади (самодержавию, 

не нужны широкия перспективы!), но за то, предполагалось, 

насажденный моицной рукой помпадура Клейгельса деревья 

затруднятъ движение будущихъ демонстрантовъ. 

о Но — гнилыя деревья реакции ростутъ медленнее, чФмъ 

молодые побеги революционна™ движения. Проипло ровно 

четыре года, и 4-го марта 1901 г. мноп'я тысячи демонстран-

товъ явитлись на Казанскую площадь протестовать передъ 

заранее собраннымъ царевымъ воинствомъ противъ новаго 

проявления произвола. И въ этотъ разъ главную массу 

демонстрантовъ составляла интеллигенция, среди которой 

терялись кучюи рабочихъ. Но уже за этитмъ протестомъ 

„общества" явственно слышался шумъ приближающихся „ра-

бочихъ батальоновъ", и въ то время, какъ на Казанской 

площади готовилась Клейгельсомъ бойня, на окраинахъ го-

рода принимались „предупредительный меры" противъ мо-

гущихъ явиться пролетариевъ. 

На э'готъ разъ Казанская площадь увидела ужасное по-

боище. Расправа 4-го марта превзошла по своей хладно-

кровной жестокости и гнусности все доселе проявленное 

царскими башибузуками. И точно также небывалой по ко-

личеству жертвъ была последовавшая затемъ кара, постиг-

шая — въ виде высылки или ареста — сотни лиодей. — 

Интересная подробность: въ числе высланных* за демон-

страцию учащихся находилась курсистка Бибергаль, дочь того 

самаго Бйбергаля, который 25 летъ тому назадъ былъ вы-

сланъ на каторгу за участие въ Казанской демонстрации 

6-го декабря. Такъ, второе поколение протестующихъ йро-

ходитъ уже мимо могучихъ колоннъ Казанскагр собора. . . 

Суждено-ли этому поколению сделать то, чего не могли сде-
лать его отцы? 

Демонстрация 4-го марта, благодаря стараниям* башибу-

зуковъ Клейгельса, вызвала новый рядъ протестовъ по всей 

России. Эта волна разлилась по всей стране вплоть до 

Сибири и Кавказа, и въ течение 'двух* месяцев* наполняла 

революционным!,' шумомъ ея сонную жизнь. Проипло два 

(месяца, и по улицамъ Петербурга и Тифлиса рабочие пока-

зали России, какъ они умеют* умирать за свободу. 

Предстоитъ-ли нынешнему демонстрационному движению 

истощить свои силы такъ, какъ это было 25 летъ тому на-

зад* и уступить место единоличной борьбе организованныхъ 

революционеровъ? Мы уверены, что нетъ. Мы уверены, 

что тысячи лередовыхъ рабочихъ й студенческой молодежи 

циоддержате это движение и съумеиотъ не дать ему угаснуть 

до тех* поръ, пока его подхватятъ десятки и сотни тысячъ. 

Щ втянувъ въ себя народный массы, это движение станет* 

непобедимымъ, оно станет* непосредственнымъ прологомъ 
революции. 

„Земля и Воля"— писали на своемъ знамени демонстранты 

6-го декабря 1876 г. При всей туманности этого девиза на 

Него откликнулись и революционная молодежь, и сознатель-

ные рабочие: револиоционное чувство недовольства побуж-

дало протестовать независимо отъ того, насколько выстав-

ленный девйзъ выражалъ положительный стремлешя про-

летариата. 

„Долой временный правила!" — таковъ былъ девйзъ 

демонстрации 4-го марта 1901 г. Место широкой, но не-
сколько туманной формулы 70-хъ годовъ заняло узкое, 

„практическое" требование, которая столь же мало, какъ и 

былая туманная формула, могло выразить действительный 

стремления всех* протестующихъ и техъ, кто готовятся 

ихъ поддержать. 

Русскимъ сопиалдемократамъ предстоитъ теперь усиленно 

работать надъ темъ, чтобы начавшееся вновь демонстра-

ционное движение принимало все более массовый, народный 

характеръ. Но роль наша не можетъ ограничиться темъ, 

чтобы „втянуть" рабочую массу въ противуправительственное 

движение, начатое теми или другими угнетенными царизмомъ 

группами. Если бы мы ограничились только этой задачей, 

мы бы сделали не более того, что делали при подобныхъ 

условияхъ въ 3. Европе буржуазно-демократическия партш. 

Намъ предстоитъ сделать нечто гораздо большее. Рабочий 

массы должны не только придать демонстрациямъ физическую 

силу численности и нравственную силу народности, — нети, 

Оне должны усилить революционный характеръ самого дви-

жения, должны положительно выразить, въ немъ политичес-

кую программу и социальные интересы своего класса. По 

^ерхъ частныхъ поводовъ протеста противъ самодержавнаго 

произвола оне могутъ и должны поставить общий лозунгъ 

борьбы за низвержеше самодержавия й за установление демо-

кратии!. И если рабочий массы подъ руководством* органи 

зованной пролетарской партш выставятъ этотъ боевой ло 

зунгъ, онъ удесятерить революционную силу движешя; и въ 

то же время оне, став* общепризнанным* революционнымъ 

авангардом*, достигнуть того, что въ моментъ окончательной 

развязки общенародной борьбы съ самодержавием*, ока 

жутся действительной политической силой, способной созна-

тельно отстаивать свои классовые интересы противъ кого 
бы то ни было. 

„Земля и Воля" было написано на знамени сощалистовъ-

интеллигентовъ ' 70-хъ годовъ. „Политическая свобода для 

борьбы за социализм*" — подъ этим* знаменемъ рабочие 

займут* окончательно свое место въ общедемократической 
борьбе съ царизмомъ. 

Эта задача будетъ выполнена лишь въ томъ случае, если 

русская сощалдемократия станетъ действительно организо 

банной боевой политической партией. 

ИЗЪ 

НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
I БЕЗГРЕШНЫЕ доходы наших* МИНИСТРОВ *. Нам* со 
общают* изъ МОСКВЫ : Правление О-ва Московско-Киево-Воронеж-
ской ж. д., председателем* которой состоитъ г. Коковцевъ, сде-

лало заказъ на доставку для дороги 50 мил. пуд. каменнаго угля 
организующемуся обществу разработки каменноутольныхъ копей, 
однимъ изъ устроителей ии главных* пайщиковъ котораго явля-
ется другой г. Коковцевъ, товарищъ министра фшиансовъ и брат* 
председателя правления названщий дороги. Заказъ долженъ быть 
выполнен* въ течение 8 летъ по цене 6'/ , коп. за пудъ (рыноч-
ная цена угля въ настоящее время 6 1 /

2
 коп. пудъ). Такъ какъ 

образующемуся обществу требуются, надо полагать, не малыя 
деньги для того, чтобы приступить къ будущим* операцйямъ по 
добьиванйю угля, то правление дороги любезно выдало обществу 
копей (товарищу министра финансовъ г. Коковииеву ?) аванс* въ 
размере 500 тыс. руб. Такимъ образомъ, несмотря на то, что 
уголь на рынке стоит* 6'/

а
 коп., г. Коковцевъ-председатель дает* 

г. Коковцеву-товарищу министра по 6'/, коп. (на 50 мил. пудовъ 
разница составитъ, если не считать % на аваиисъ, 125 тыс. руб.). 
Далее, — не смотря на то, что у О-ва М. К. В. ж. д. нетъ де-
негъ, и для обновления и пополнения подвижного состава (пло-
хихъ паровозовъ своихъ и проч.) дорога вынуждена была при-
бегнуть къ облигационному займу, — г. Коковцевъ даетъ г. Ко-
ковцеву кругленький авансъ въ полмиллиона рублей. 

Не знаемъ, выгодна-ли будетъ эта сделка акционерам* дороги, 
братцы же во всякомъ случае врядъ-лн останутся въ накладе. 
Ну, а что же министерство финансовъ? Министерство финан-
совъ (гг. Витте и Коковцевъ) сделку (проделку гг. Коковцевыхъ?) 
разрешило. 

ЕЩЕ О ДЕРЕВЕНСКИХ* ПРОКЛАМАЦ1ЯХЪ. ВЪ ОДНОМ* ИЗЪ 

селъ —сигаго уезда бедным!,' и неграмотным* крестьянином* 
было получено письмо. За прочтением* письма крестьянин* обра-
тился к* учителю. „Прочитайте, сделайте милость. Въ первый 
раз* въ жизни получили. — откуда и отъ кого придумать не 
могу". Письмо было прочитано учителемъ, и содержание его 
произвело на чтеца и слушателя столь сильное впечатлеше, что 
съ общаго согласия было решено отправиться къ о. дьякону и 
у него еще разъ прочитать диковинное послание. 

Къ о. дьякону гости попали весьма кстати: по какому-то 
делу у него оказалось чел. Десять мужиков*. 

Поеление было громогласно прочитано о. дьякономъ и, раз-
умеется, произвело с'ёнеащю, впрочемъ, далеко не одинаковаго 
характера. Дьяконъ се письмом* отправился къ попу, крестьягие 
же разбрелись по селу, каждый по своему уразумев* письмо 

отъ добрыхъ людей". Въ результате — попъ отправилъ письмо 
•къ властямъ „въ губернш", мужички Же стали толковать, что 
,царь отъ податей ослобоняетъ". Когда поступокъ свяиценника 

сделался известенъ на деревне, къ сказанной фразе стали при-
бавлять: „цари, тие велел*, а попы съ господами скрывают*: 
коли б* не добрые люди, и по сейчас* бы платили". Въ этой 
мысли человекъ десять такъ укрепились, что простодушные люДи 
и становому заявили: „свобода отъ податей вышла — по доброй 
воле платить не станемъ. Ото иидря приказ* вышелъ!" Разсле-
довать смуту умовъ были командированы жандармы. Произвели, 
какЪ водится, обыски, у учителя, но ничего предосудительнаго 
не нашли. Темъ не менее, въ предотвращение развития заразы, 
въ селе ойТавлепъ представитель царской власти — жандармъ, 
который и по сей день проживпетъ въ „зараженномъ" Г селении. 

Начальникомъ —ской губернии данъ по полиции приказъ 
следующего содержания: „Строго предписываю волостньгмъ и 
сельскимъ властямъ при получении протйвозаконныхъ сочинений, 
не читая ихъ, не медля доставлять оныя местииому начальству. 
При этомъ ставится на видъ то, что до сихъ поръ означенный 
властй не ' только сами читали противозаконный воззвания злона-
меренных* лицъ, но созывали целые сходы, на которыхъ раз-
биралось, довести-ли о нихъ начальству или же нетъ". 

ЕЩЕ ЦИРКУЛЯРЪ О БОРЬБ * съ КРАМОЛОЙ. МИН. ВН . Делъ 
разосланъ нижеследующий конфиденциальный циркуляръ (за точ-
ность передачи содержания и отдельныхъ выражений ручаемся; 
точной же копии достать, къ сожалению не удалось). 

Некоторый злонамеренный лица, получивъ заграничные виды 
на жительство, успеваютъ несколько разъ побывать заграницей, 
вернуться - въ- Россию, привезти съ собой противозаконный воз1 

звания и брошюры и распространить таковыя, причемъ о выдаче 
означенных* видов* Департ. полиции . узнает* только черезъ де-
вять месяцевъ. 

Въ виду изложеннаго предлагается Вашему Превосходитель-
ству съ особой осторожностью и вниманием* ОТНОСИТЬСЯ КЪ вы-
даче заграничныхъ паспортовъ и своевременно уведомлтья ОТОМЪ 

Деп. полиции, такъ какъ въ противномъ случаё Департаментъ не 
въ состоянии принять необходимыхъ мер* для борьбы с* преступ-
ной деятельностью означенных* лицъ. 

, .!>:..:••.!> эйдоидом ['Наин 'чиоя;»^ из сгнг.опя с,.н >:нкш)И,. 

ОДЕССА. ВЪ изданномъ одесскимъ комитетомъ партии воз-
звании сообщается следующий факт*: 

„Въ субботу 20-го октября на Розумовской улице состоялось 
сионистское собрание для избрания делегатов* на конгресс* сио-
нистов*. Дело самое невинное, къ потрясению основ* никакого 
касательства не имеющее. Но не такъ -показалось царской по-
лиции, у которой отъ страха глаза велики. Пронюхавъ про со-
брание, полиция направилась туда. Пом. пристава Соколовъ при-
казал* всем* сесть и пригрозил* въ случае сопротивления при-
звать казаков*. Затемъ присутствовавших* переписали и въ 
ожидании высшего начальства продержали до 4 час. утра, когда 
приехали Чебаииовъ и Головинъ. После насмешекъ и издева-
тельства надъ собравшимися ихъ Начали выпускать по одиночке 
изъ залы. Но при выходе ихъ встречали городовые и надзира-
тели, которые обрушивались на ничего не подозревавшихъ людей 
съ кулаками и шашками и нещадно били ихъ, не щадя ни пола, 
ни возраста. ' Это возмутительное проявление безшабашнаго само-
управства полицш должно вызвать чувство негодования во всехъ, 
кто еще способенъ возмущаться надругательствомъ надъ челове-
ческой личностью". Обращаясь ко всемъ, терпящимъ отъ прави-
тельственнаго произвола, комитетъ приглашает* их* присоеди-
ниться к* борьбе за политическую свободу. 

Происшествия, подобный описанным* въ прокламации, неиз-
бежны въ стране, где законъ не ограждает* правъ личности. 
Но если они неизбежны, то было бы желательно, чтобы они 
действовали цросвещающимъ образомъ на техъ, кто, какъ гг. 
сионисты, воображаютъ, будто бы вне политической борьбы 
можно разрешить какой-нибудь (въ данномъ случае еврейский) 
общественный вопросъ. Отвлекая еврейскую интеллигенцию и 
еврейскую рабочую массу отъ борьбы вместе съ русскимъ насе-
лением* за свободу, сионисты играютъ въ руку тому политичес-
кому режиму, который въ периодических* припадкахъ самодур-
скаго бешенства подвергаетъ диткому насилию самыхъ мирныхъ 
обывателей. . 

Изъ ЯРОСЛАВЛЯ пишутъ: Положение Ярославля довольно 
выгодное вследствие близости его къ обеимъ столицам*. Каев-
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лось бы, эта близость должна отзываться на культурном* со-
стоянии города. На д*ле этого нтзтъ. Мы всемъ богаты: бо 
га ты торговыми рядами, богаты церквами, различными обществами 
велосипедистов*, вольной пожарной дружиной и проч., но умствен 
ной культурной жизни нтзтъ. Благодаря отсутствию умственной 
жизни, изв'встныхъ кулътурныхъ традиций, у насъ могутъ про-
исходить грустный вещи. Въ ред. „Оввернаго Края", газеты 
очень почтенной, возле которой группируется вся соль г. Ярос-
лавля, служитъ НЕКТО Леоновъ, история ко.тораго следующая 
Леоновъ — бывший студёнть Петербургскаго университета, прп-

влекавщшея > въ 1898 г. по д*лу соц.-револющонеровъ, сделал* 
полное признание и выдалъ своихъ товарищей по делу. Одна 
колотя ссылъныхъ, ГДЕ ему пришлось жить до решения двла, 
порвала съ нймъ" товариЩеск1Я~снбиБТён1я.- "Вотъ история" этого 
господина. И что же мы видимъ! Несмотря на то, что история 
известна ВСЕМ*,-,' съ нимъ водят* знакомство, сживаюстя и т. д. 
Эта нравственная притупленность, нравственный индиферентизмъ 
все. более и~более- распространяется среда, лдйерадьнаго обще-
ства. „Моя хата съ краио", хотя бы эта хата стояла на на-
воз* ! Заключение въ свою „ячейку", въ свое ДЕЛО (статистика, 
земская служба), боязнь высовывать ноеъ на общественную 
улицу, хотя бы пришлось жить и работать со всякимъ'сбродомъ, 
настолько въелись въ плоть и кровь русскаго либерала, что 
можно считать это явление хроническим* и безнадежным* въ 
смысле исцеления. Въ Ярославле Леоновъ служитъ въ'федакцш 
и принимаетъ участие въ ярославском* обществе распространения 
народнаго образования, этомъ детище местной либеральной пуб-
лики. А въ Пермй не менее конфортабельно устроился еще более 
вредный человекъ — .Рума. Какъ известно, Рума былъ про-
вокатором* по дёламъ 1896-97-1900 гг. (московским*). Когда 
часть пермской радикальной публики подняла свой голосъ про-
тивъ Рума, либеральная публика взяла его подъ свою Защиту. 
Товарищи, мы должны горячо восставать противъ такого иииди-
ферентизма, который терпитъ въ своей срёде такихъ негодяев*! 
Не такъ ведетъ себя народъ, тотъ „мужичекъ", который таичъ 
дорбгъ либералу. Онъ прямо говоритъ мерзавцу, что онъ мерза-
вец*. Так* ведору Дорофееву, предателю по делу Носкова въ 
1898 г. и по последнему ярославскому делу 1901 г. — который 
уже снова работаетъ на одной изъ ярославскихъ фабрикъ, рабо-
чие въ глаза говорятъ, что онъ шпион* и не здороваются съ нимъ. 
Пора бы нашим* либералами, поблизисе присмотреться къ ихъ 
„идеалу" — народу и кой-чему у него научиться. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ . Врядъ-ли кто-либо изъ „просвещенныхъ" 
админиетратрровъ, которыми . правительство от* времени до вре-
медц осчастливливает* и нашъ городъ, былъ предметом* [таких* 
разнузданных* црощальныхъ оваций со сторонид „общества", 
как* князь Святополкъ-Мирскйй, когда его изъ узкой сферы губер-
наторскаго воздействия призвала ииа широкое поле деятельности 
всероссшскиго шефа жандармовъ. Путь отъ губернаторскаго 
дома до, клуба, где отъезжающему былъ Данъ прощальный обедъ, 
украшен* былъ массой арок* с* разноцветными цлощками, ко-
торый должны билли освещать, иллюминовать и, конечно, опозо-
рить,, всех* тех*, крторые .цосле торжественных* застольных* 
речей торжественно проводят* новаго жандарма домой. От* 

избытка чувств* наши, отцы, города и. избранные, представители 
«•Ьгстиаго общества пришли въ совершенное неистовство, а. ихъ 
и без* того не сильные умы. до того . омрачились, что въ своемъ 
позорном* адресе они пожелали, даже новому шефу жандармовъ 
всякихъ успеховъ на его новом* посту. И лишь после того, 
как* улегся этотъ .избыток* чувств*, дипломированный предста-
витель общества, хлопнув* себя, по медному лбу, сообразил*, 
что ведь пожелать шефу жандармовъ всякихъ успеховъ — зна-
чит* пожелать нагайке побольше епинъ. Этимъ, конечно, не 
кончилось дело, и позоръ доверщеииъ был* тем* обстоятельством*, 
что шефу жандармовъ поднесенъ былъ адресъ и отъ местной 
коммиссии народныхъ чтений, цодъ каковым* адресом* подпи-
сался весь распорядительный комитет* коммиссии, в* цолномъ его 

со^ав^,,
:!

|[ "
ыа

,„.
(
,,.,..\*

 М1
:,.,

 р
, , . „-, , 

Хоть, въ ком* .еще циркулирует* хоть одна капля благород-
ной крова, поймет*, что веяние комментарии тутъ совершенно 
излишни. Гораздо важнее уяснить себе причины этой .позорной 
эцоцеи, и. здесь .мы сталкиваемся съ темъ курсом*, • который, 
г.зядъ въ последнее, время нашъ судорожно приспособляющийся 
абсолютизм'* Курс* этотъ можно кратко охарактеризовать 
въ двухъ-трехъ словах*: не, препятствовать и даже поощрять 
в* культурииыхъ, промышленных*, центрах* , общественную ИНИ-

иидатиизу . на почве просветительной деятельнрети . (конечно, . въ 
предписанных* цензурой и городовььчъ пределах*),, объявив* въ 
то же время эти самые центры вне зако.на, даже .закона, россий^ 
скаго. Для кудьтурна^р обывателя получается, таким* обра-
зом* иллюзия самодеятельности на почве просвещения рабочаго 
люда, — иллюзия, которая, конечно, на каждом* шагу разбива-
ется о нагайку сбиров*, итризвашиых* йезконтрольно и безответ-
ственно охранять царство временных* правил* и усиленной 
охраны, где первый, встречнийй бандит* въ полицейскомъ мун-
дире значит* больше, чем* I десятки лучшихъ сыновъ России. 

; Какгьи только наш* городъ сделался однимъ изъ центровъ 
р.абочаш г движения въ России,- как* только движение это приняло 

характеръ вполне сознательнаго политическаго движения, — н 
сцену резко выступил* новый курсъ и дал* зд*в* свою илл 
стращю, настолько характерную, что она могла бы послужить пре-
красным* ииатериаломъ для картины переживаемаго нами момента. 

'Святополкъ-Мирскйй, действительно, больше всехъ -<:воиуь 
предшественников*, не только не препятствовалъ, но даже вся-
чески поощрялъ местное общество въ его стремлениях* к* куль-
турной деятельности. Когда некая г-жа Журавская задумала 
учредить вечерние классы для взрослых* рабочихъ, онъ всячески 
покровительствовал* ей. Ласково принималъ какъ ее самое, так* 
и ея сотрудников*, и даже обещал* свое содействие въ деле 
устройства народнаго дома, который одно время всецело овла-
дед*_умами .наших* культурников*. Мало того, Онъ лично по-
сещать народные балы, т. е. два-три вокально-музыкально-инстру-
ментальные вечера, устроенные той же г-жей Журавской для 
рабочихъ, ремесленников* и домапгяей прислуги. Здесь онъ въ 
антракте появлялся на эстраде, благодарилъ исполнителей-рабо-
чихъ и въ дружеской любезной беседе с* Журавской и ея круж-
ком* изложил* свои положения и виды на будущее. Правда 
едва только лекторы вечерних* классов* попытались выйти за 
пределы грамоты, рисования, Закона Божьяго и другой незатей, 
ливой культуры, на место происшествия прискакал* лектор* от* 
полиции и жандармскаго управления И прочел* лекцию о тбМъ, 
чтб собственно должно понимать подъ словомъ просвещение „съ 
точки зрения видовъ правительства". Но этот* неприятный инци-
дент* какимъ-то образомъ растворился въ розовомъ масле дикта-
туры сердца, какъ растворилась и вся оборотная сторона этой 
диктатуры, завершившаяся, какъ известно, Мариупольской кро 
вавой баней, которую будущий шефъ жандармовъ задал* рабо-
чимъ, при первой же серьезной попытке отстоять свои самые 
примитивные материальные интересы, свои самыя примитивныя 
права личности. 

А на этой оборотной стороне выгравирована фигура Делло, 
жандармскаго полковника изъ кантонистовъ, представляющагб 
собою удивительную смесь старческой болтливости, глупости, 
невежества, непроходимаго безс'ердечия и заплечныхъ дел* ма-
стерства. Первыя три качества служат* для общества материа-
лом* увеселительных* анекдотов*, а его- безсердеч1е и заплеч-
ных* дел* мастерство до того терроризовали и деморализовали 
то же общество, что его обычная гражданская трусость и живот-
ный страх* за свою шкуру выродилось в* ежечасную и еже-
минутную панику. До момента всемилостивейипаго призвания 
Святополка-Мирскаго на его нынешний пост*, это общество 
серьезно' было убея'^ёно, что пол0жен1е последнягб крайне шатко! 
так* Какъ, молъ, старый кантонист* осаждает* выспля сферы 
доносами на его неблагонадежное послабление и благоволение къ 
„революционной" коммиссии народныхъ чтений. Понятно, что 
когда Свят.-Мирский подучил* постъ шефа жандармов*, то все 
облегченно вздедаули: теперь ужь старик* получит* отстаижу и 
наступит* коней.*, террору. И Делло, действительно, получил*... 
генерала. 

Метод*. Делло. столь же прост*, сколь просты прием*и
;

. управ-
ления безправной, страной. В* ночь съ 14 на 15 апреля 1900 г. 
юн* въ погоне за типографией „Южнаго Рабочаго" устроил* на-
стоящую облаву въ Екатеринославе | 'Кремешгугв и Полтаве, 
при этомъ не пощадилъ ни пола, ни возраста, ни болезни, ни 
беременности,' ни даже относительно высокаго общественнаго 
положения. • Во многихъ случаяхъ . жандармы даже не знали 
фамилии лицъ, у которыхъ они делают* обыск* и которыхъ 
даже арестуютъ, как* это было, напр., при аресте помощника, 
прис. пов. Чуйкова. Не знали они также фамилии одного из* 
служащихъ въ материальной службе Екатеринрславской жел. дор., 
который никогда, кроме трепета передъ начальствомъ, ничего не 
испытывалъ, а между тем* здесь разыгралась следующая сцена: 
ворвавшись ночью в* его квартиру, они застали Тамъ обезумев-
шую от* страха беременную жену его и мальчика лет* шести, 1 

которымъ не дали даже одеться. На грозный вопросъ ротмистра, 
гд*:ея.мужъ, она едва в* состоянии быда,пролепетать, что онъ 
уехалъ на линию , и вернется съ девятичасовым* поездом*, 
Тогда, перерыв* все вверх* дном* и, конечно, ничего не наийдя, 
они объявили ее ииедъ домашнимъ арестомъ до приезда мужа и 
Отправились продолжать свою работу, приставивъ къ квартире 
городового. Часа черезъ два, Когда она уже успела уснуть 
после испытаннаго страха, опять раздается громовый стук* въ 
Двери: явился жандармский унтеръ-офицеръ, при виде котораго 
несчастная женщина упала въ обморок*. Долго,- вкупе. съ при-
ставленным* городовым*, этотъ новый посланец* ДеляЬ возился 
съ ней, цока привел*, ее . в* чувство, и тогда дело разъяснилось: 
ротмистръ забыл* заставить ее расписаться на протоколе обыска,. 
Ну, какже! Ведь мы живем* въ стране, во всемъ управляемой,.' 
благодетельными законами, как* с* циничной ирош'ей просве-
щает* г. Витте г. Горемыюша! 

Нужно-ли прибавить, что когда ииа другой день муж*, этой 
облагодетельствованной закономъ женщины явился въ жандарм-
ской правление, то Делло, даже нё глядя на него, съ эпическим* 
спокойствием* заявил*: „насъ Мало, вас* целая пропасть. . . дело 
наше большое, и недоразумения- неизбежны". Буквально той же 
фразой онъ отделался, тутъ же и отъ прис. пов. Лаврова, кото-

рый своимъ трусливымъ запросомъ объ обыске, вероятно, хо-
тел* просто напросто реабилитировать себя. 

Такъ ;^<акъ при такой грандиозной облаве не хватило даже 
околодочиыхъ надзирателей, то въ дело пущены были жандарм-
ские „|двДерцеры", которые при просвещенномъ содействии при-
командагррванныхъ к* ним* городовыхъ самостоятельно произ-
водили . обыски. Одинъ изъ такихъ „ундерцеровъ" съ "двумя 
городовьйш и былъ отряжен* произвести обыск* у массажистки 

: Скудан6и-Энгель. После дерваго же удара въ дверъ'она просну-
лась, какъ проснулась и ея четырехлетняя девочка, поднявшая 
неистовы^ плачъ. Не успела она накинуть на себя и нижнюю 
юбку, какъ раздался второй громовый ударъ и угроза: „двери 
выдомаемъ". . Пришлось выбежать.?* о^ниЖ-Сорочке, ̂ ашвовоВ 
она вынуждена была пробыть во все время обыска, такъ какъ 
ей приказали не шевелиться (таковы, конечноД#ьви и̂ Ь#рукцщ 
Делло). А каковъ былъ этотъ обыскъ, видно* Йвъ того, что 
даже пришитое къ новой кофточке клеймо съ оттиснутымъ тамъ 
„Екатеринославъ. ■ Магазин* Ранганскаго" было отшито и при-
ложено ко всему прочему, что имелось въ комнате печатнаго или 
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На следующий день, час. въ 10 утра, ' в* губернскуиЪ земскую 

больницу является одинъ изъ бравыхъ ротмистровъ Делло съ 
требоватпёмъ указать ему' палату, где находится больной рабочий 
такой-то. Последнему накануне ампутировали большой палецъ 
на правой ноге, и ему даже ёще не успели сделать временныхъ 
костылей. Обыскали его лично, обыскали его вещи въ цейх-
гаузе,; не нашли ничего, но темъ не менее его положили на но-
силки и повезли въ тюрьму. Къ стыду и позору русскаго обще-
ства, ни смотритель больницы Щетинсюй, ни главный врачъ Бу-
таковъ, ни хирург* Веберъ ни однимъ словомъ йе про'тествовали 
противъ этого- разбоя. 

, На -протяжении полутора месяцбвъ Екатеринославъ пережил* 
три такия облавы, и трудно было бы. отдать какой-нибудь изъ 
нихъ первенство въ смысле проявления жандармами: безпардон-
ности. Делло не стесняется прибегать и к* ударамъ изъ-з$н 
угла. Такъ, напр., встретившись съ одним* ; изъ .. учредителей 
местной зубоврачебной школы, Дьвовымъ, онъ, словно невзначай, 
сообщаетъ ему, что мужъ одной изъ учениц* школы, г-жи Воло-
шк'евич*, арестован*. Понятно, что отнюдь не ' нужно быть та-
ким* жалким* трусом*, каким* является затерроризойанный 
екатеринославский обыватель, чтобы понять это сообщение Деллб 
въ .смысле приказашя удалить п-жу- Волошкевичъ, 1 'чтб .и было 
сделано на .'другой же день. : 

Мы ограничивались только вполне проверенными ; фактами, 
но ,изъ нихъ мы не, привели и десятой доди. Зам'втцмъ ,въ за-
ключение, что „курс*", господствовавший при „диктатуре сердца" 
г. Святополкъ-МирсКаго, не изменился и при г. Келлере, кото-
рый, въ свою очередь, тоже покровительствует* просветительной 
деятельности, по скольку она не выходить 'за Пределы Т'ерииймаго 
нашимъ абсолиотизмомъ культуртрегерства. Напримеръ. ВЬсйОлЬ-" 
зовавшись Пушкинскими днями, некоторые представители мест-
наго общества задумали обратиться съ ходатайствомъ о разре-. 
шенщ основать „Пушишнское . общество любителей .наук* и ис-
кусств*". . Два года ходатайство оставалось без* ответа. Нако-
нец*, Келлер* приглашает* къ себе ВСЕХЪ члекювъ-учредитслей. 
общества и предлагаетъ ими. составить „Екатеринославское учёное 
общество". Въ числе приглашенньихъ ученых*' оказался и Дедло',' 
который, 1 та*.' образ'., на почве безпристрастной науки лично встре-
тился -съ : некоторыми йзъ техъ, чью политичёскую благонадеж-
ность проверяли во время облавъ его компетентные ,,ундерцермЧ 

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕНШ 

яум1.ко;"1 :,1КВ(( 

)-г.:" 

ПИСЬМА СЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОД ОВЪ 
! КОСТРОМА.' Какой пищей костромские помещики кормят* 
своихъ рабочихъ. Въ несколькйхъ вер.стахъ отъ Костромы нахо-
дится усадьба Караваева; прийадлезичащая генеральше '[Усовой; 
генераяьиииа ведетъ хозяйство И держит* 8-10 земледельческихъ 
раб., которыхъ кормить совершенно невозможной пищей. Ра-
ботники уже нфеиедлько разъ пробовали протестовать против* -
подобныхъ харчей, но экономка въ ответъ на это^советовала 
есть, что .дают*, и быть этим* довольным*, и пища цисколищо 
|не 'улучшилась; пробовали, и , жаловаться исправнику,, но послед-
ний, 'будучи хорошо знаком* с* Геииералилцей, прогонял* жалоб-
щиков* и дажё обещал* засадить ихъ, если они .еще' разъ^взду-
маютъ жаловаться, въ холодную.' Наконецъ, одиажды|на об'Ьдъ 
было подано такое 1 мясо, что несмотря на сильный .Голод*, ра-
бочие совсем* не могли его есть:- -оно совершенно было^гнилое 
р воняло падалью. Тогда - они -отдали часть- этого мяса собаке,-
которая, съевши его, йъ тотъ же день издохла, другуио,же>части. 
мяса ори, чтобы не отравить епад кого-нибудь, зарыли въ землю, 
Это происшествие съ мясомъ уя;асно возмутило, рабочих*, , оци. 
думают* снова идти въ Кострому съ жалобой, но на этот* разъ 
думают* уже обращаться. йе к* полиции, так* как* судьба предъ-
ИДуИийхъ жаАобъ ясно показала й*1ъ, что последняя держите сто-
|рону хозяевъ (это 'убеждение глубоко вкоренилось Теперь въ'умахъ 
йараваевскихъ рабочих*),- а. к*, прокурору окружнаго суда. Го-

еквд |-1Я 0 лмонтщ .кияолвг гилнво г '«1ци 'и;([ п ицевщодо я юнва. 

-9Д ' : "БЕС'ЁДА СЪ ЗАЩИТНИКАМИ ЭКОНОМИЗМА. 

Приводим* целиком* присланное [нам*, однимъ из* наших* 

представителей ,,,, ,, : , г а-и 

'Письмо въ прусские социАЛДЕМОКРАТИЧЕСи-иив ОРГАНЫ.' 

'',;Въ' ответь на предложение напгйхъ Товарищей по ссылке вы-
сназатВЬя- по '- поводу „ИсКры" мы решили заявить о причинах* 
ииашего несогласия съ этим* оргайояъ: ■ 

„Признавая вполне своевременнымъ появление особаго с.-дем. 
органа, .спеииальнр, посвященнаго вопросамъ политической борьбы, 
мы не думаемъ, чтобы „Искра", . взявшаи на себя такую задачу, 
удодожтворительно ее разрепшла. Основной ея недостатокъ, 
красиюй нитью проходящий черезъ ВСЕ ея , столбцы и обусловли-
вающей все ея остальные крупные и. мелкие . недостатки, заклю-
чается въ том*, что „Искра" отводит* весьма видное место 
идеологам* движения в* смысле их*., влияния на то ИЛИ . иное его 
направление. Въ то же время „Искра" мало считается съ теми 
материальными . элементами движения и той материальной средой, 

изъ взаимодействия которыхъ создается известный типъ рабочаго 

движения и определяется его путь,, совлечь съ котораго его не въ 
состоянии все усилия идеологов*, хотя бы и вдохновленных* са-
мыми? лучшими теориями и программами. < 

„Этот* недостатокъ „Искры" особенно резко бросается въ 
г.ыза. при сравнении ея съ „Южными, Рабочимъ", который, под-

нимая, подобно „Искр*", .знамя политической борьбы, ставить ее 

»ъ связь п, предыдущим*, фазисом* южноруескаго рабочаго дви-
жения. Такая.. постановка вопроса совершенно чужда „Искре". 

Ставя своею.. ц*лыо создать „из* искры большой пожар*",- она 
забывает*, . что для этого: необходим* подходящий горючий мате-
риал* и благоприятный внешний условия. Обеими руками откре-
ициваясь отъ „экономиотовъ", „Искра" упускает* изъ виду, что 

ихъ деятельность подготовила то участие рабочихъ въ февраль-

ских* и мартовских* событиях*, иадторое она съ особенным* ста-
ранием* подчеркивает* и по всей видимости значительно преуве-
личивает*. Отрицательно относясь къ деятельности соц.-дем. 
кошиа 90-хъ годовъ, „Искра" игнорируетъ отсутствие условий въ 
то время .для иной работы, кроме борьбы за: мелкия требования, 

и то громадное воспитательное значеше, которое имела эта борьба. 
Совершенно неправильно и неисторично оцёнивая этотъ периодъ 

и это .направление, деятельности русскихъ соц.-дем., „Искра" 
отожествляетъ ихъ тактику съ тактикой Зубатова, не видя раз-
ишцы между „борьбой за мелкия требования", расширяющей и 
углубляющей рабочее движение, и „мелкими уступками", имеющими 
игЬлыо парализовать всякую борьбу и всякое движение. 

„Насквозь пропитанная сектантской нетерпимостью, столь 
характерной для идеологовъ младенческаго перюда социальных* 
движений, „Искра" всякое разногласие съ нею готова заклеймить 

не только какъ отступление отъ соц.-дем. принциповъ, но даже 
какъ переходъ во враждебный лагерь. Такова ея крайне непри-
личная и заслуживающая самаго строгано и безпощаднаго осуж-
дения выходка противъ „Рабочей Мысли", иадторой она посвятила 
статью о Зубатрв* и влияииию которой приписала его,успехи среди 
некоторой части рабочихъ. Отрицательно относясь къ другим* 
сощалдемократическимъ организациям*, иначе , чем* она, смотря-1 

щимъ' на ход* и задачи русскаго рабочаго движения, „Искра" 1 

в* пылу полемики с* ними забывает* подчас* истину и, при-
дираясь къ отдельным* действительно неудачным* выражениям*, 
приписывает* своимъ противникамъ взгляды, им* не цринадлег. 
жащйе, подчеркивает* пункты разногласия, часто мало существен-
ные, и упорно замалчивает* многочисленны?! точки соприкосно-
вения во взглядах*: мы имеем* в* виду отнопиеше „Искры" к* 
„Рабочему Делу". 

„Эта чрезмерная склонность ея къ полемике вытекает* прежде 
всего изъ переоценки ею роли „идеологии" (программъ, теорий. . .) 
въ движении, отчасти же является отголоскомъ Междуусобной 
брани, которая возгорелась на Западе среди русских* эмигран-
тов* и о июторой они поспешили поведать миру въ ряде поле-
мических* брошюр* и статеекъ. На наипъ взглядъ, вс,е эта ихъ 
разногласия не имеют* почти никакого влияииия ииа фактический 
ход* русскаго социалдемократичеекаго движения; разве только 
вредятъ ему, внося нежелательный раскол* в* среду действую-
щих* въ России товаршцей, а потому мы не можемъ не отнестись 
отрицательно къ полемическому задору „Искры", особенно когда 
она выходит* из* допускаемых* приличием* рамок*. 

„Тотъ же основной недоетатокъ „Искры" является причиной 
ея непоследовательности в* вопросе объ отношешяхъ сощиил-
демократш ,к* различным* общественным* классам* и направле-
ниям*. Решив* посредством* теоретических* выкладок* .задачу 
о немедленном* переходе къ борьбе противъ абсолютизма и чув-
ствуя, вероятно, всю трудность этой задачи для рабочихъ при 
настоящем* положении дел*, но не имея терпения ждать даль-
нейшего накопления ИМИ СИЛ* ДЛЯ ЭТОЙ борьбы, „Иси-сра" ' начи-
нает* искать союзников* въ рядахъ либераловъ и интеллигенции 
и въ своихъ поискахъ нередко сходить съ классовой точки 
зрешя, затушевывая классовый противоречия и выдвигая на пер-
вый пданъ общность недовольства правительствомъ, хотя при-
чины и степень этого недовольства у „союзниковъ" весьма раз-
личны. -Таковы, напр., .отношения „Искры" к* земству... Фронда-
рующия выходки его, вызываемый нередко недостаточной по срав-
нению съ промышленностью, защитой правительствомъ аграридыхъ 
вожделений гг. земцевъ, „Искра"' старается раз." уть въ ихламя 
политической борьбы и обещаетъ неудовлетво-» ымъ прави-
тельственными подачками дворянамъ помощь рабочаго класса, 
ни словомъ при этомъ не- обмолвившись о классовой розни этихъ 
слоевъ населения. Мы можемъ допустить, что говорить о пробуж-

дении земщины и указывать на .земство, какъ на элементъ,- борк»--
(оцйся съ правительствомъ, можно, но только въ ясной и отчет-' 
|двв.ой. форме, которая не оставляла , бы сомнений о характере 
нашего возможнаго соглашения, с* подобными элементами. „Искра" 
же ставит* вопросе об* отнощенш къ земству так*, что этр,,

(
|К), 

нашему мнению, может* только затемнять классовое сознание,' 
рак* какъ здесь она наравне съ проповедниками либерализм^ й 

^зазличииьихъ куЛьтурныхъ начинаний ставить протйвовесъ основ-
ной задаче ешцалдемократической литературы, задаче, заклю-
чающейся въ критике буржуазная строя и выяснении классовых*' 
Интересов*, а не в* затемнении . их* антагонизма, .Таково же 
отношение, „Искры','. . и к* студенческому движению, . Между хЬмъ, 
в* других* статьях* „Искра" резко осуждает* всякие „компро-
миссы" и выступает*, напр., на защиту нетерцимаго поведения 
гедистовъ. 

„Йе останавливаясь на другихъ меигЬе важных* недостатках* 
и 1фб'махах* ; „Искры", мЫ'въ заключение считаёияъ дблгоиил, заме-
тить, что мы своей критикой отнюдь не хотимЪ' умалить того 
вначеииия, которое можетъ иметь „Искра", ■ и не закрываем* глаз* 
ка ея достоинства. Мы приветствуем* ее, как* политическую: 
сощалдемократическую -газету в* России. Мы . считаем* ея , крупк 
нрй заслугой, удачное выяснение июпроса о терроре , которому 
она своевременно посвятила несколько статей. Наконецъ, мы не 
можемъ не отметить столь редкий въ нелегальных* изданиях* 
образцовый литературный язык* „Искры", регулярность ея ны-
хода въ св-Ьтъ и, обилие св-Ьжаго и интереснаго Материала". 

„Сентябрь 1901 г. < ТовАРЙиЦИ." 

{ -МЯ ХЙ1^автЭв10€[О'' (.и-яотпптг ::-и,">г сья-д»:!'/ Вйон:> аи'.г.Щ 

Заметимъ- прежде веего по поводу этого письма, - что. ищи Тот*, 
всей души приветствуемъ прямоту и откровенность его авторо»*»/. 
Давно пора перестать играть въ прятки, скрьивая

 (
свое экономи-

ческое „сге(1о" (какъ . это делаетъ часть одесскаго комитета, от ь 
Котораго отделились „политики") или заявляя, точно въ найм*цшу , 
над* истиной, что въ настоящее время „решительно ни одна 
с.-д. организация въ экономизме' не повиййа" (изд. „Раб. Д1',ломъ" 
брошюра „Два съезда", стр. 32). — А теперь къ делу. 

Основная оипибка авторовъ 'йисЬма — совершенно та же, вт, 
какую впадаетъ и „Раб. Дело" (см. особенно № 10). Они пута-
ются въ , вопросе о взаимоотношении между ,,матер!альными'' -
(стихийными, подвыражению „Раб. Деда") элементагии движения ии 

идеологическлими (сознательными, действуюидими „по плану"). Ош 

иие понимают*, что „идеолог*" только тогда ц заслуживает* на-
звания идеолога, ' Когда идет* вииереди стихииинаго движения, 
указывая ему путь, когда они, умеет* раньше другихъ разрешать 
<!се- теоретические, политические, тактические и орГанизациотиЙо 

изопроСЫ,- на которые „материальные элём'ёнты" движения стихийно 
Наталкиваются. Чтобы действительно ^считаться съ материаль-
ными элементами движешя", надо критически относиться къ ним* 
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ворятъ, что не лучше караваевской пища у работников* и во 

многихъ другихъ усадьбахъКостромскаго у-взда. Скоро-ли на-

станет* пора, когда живущие продажей своей рабочей, силы 

крестьяне поймутъ, что ихъ интересы одинаковы съ интересами 

городских* рабочихъ и вместе СЪ НИМИ, ПОДЪ знаменем* Россий-

ской сощалдемократии, выстуихят* иа_борьйу за . лучшую долю? 

РИГА . У нас* страшная безработица, на главных*" заводах* 

работают* только четверть рабочихъ, и то — отъ 8 до 4 попо-

лудни. Оставшиеся : безъ работы рабочие уФзжаютъ ИЛИ ВЪ де-

ревню къ родным* ИЛИ ищут* какого-нибудь'эайятия за одно' про-

питание только, и то напрасно. Настроение в* массах* нереши-

тельное и удрученное. Кое-кто поговаривает*, что нужно было 

бы идти толпой къ губернатору и требовать хлеба и работы, но 

до осуществления этого плана, кажется, теперь еще далеко. Не-

давно было" здешней группой распространены в* небольшом* ко-

личестве гектографированный воззвашя к* здешним* рабочимъ 

в* виде бропгюроись. 

Въ октябре въ Царскомъ Саду, где каждый^годъ васедаетъ 

призывная коммиссии и где происходить осмотръ новобранцев*, 

были расклеены воззвания къ новобранцам* на латышском* яз., 

но, к*- Сожалению, только въ несколькйхъ экземлярахъ. 

. МОСКВА .- Мапшно-строЕГгельный и чутунно-лиТейный заводъ 

Вр. Бромлей. У насъ на заводе въ литейной часто разыгрыва-

ются драииатическйя истории между рабочими и маетеромъ Рунтомъ. 

Отлилъ-ли литейщик* брак*, плеснулъ-ли нечаянно расплавлен-

ным* чугуном* на землю, наступить-ли нечаянно рабочий на 

формовку — беда, если увидитъ Рунтъ; у мастера на этот* счёт* 

стропя карательный меры; после предварительной ругани — 

пускаетъ въ ходъ и кулаки — дело оканчивается штрафом*. 

"' Расценокъ литейныхъ работъ, исключая крупных*, порази-

тельно низок*; частенько литейщику средней и мелочной работы 

за двухнедельный тяжелый и продолжительный трудъ приходится 

получить всего 7-8 руб. Работают* в* день гиб 10 час, но по 

случаю литья ежедневно опаздывают* на полчаса, а такъ как* 

все литейщики работаютъ сдельно; то за сверХъ-урочное время 

платы не получают*. Ежели литейищйкъ не выработает* поден-

наго жалованья (которое' очень- низко и которое все-таки несмотря 

на это, частенько не вырабатывают*), то ему добавляют* до' та-

кового, но ' в* следующий месяце надбавку вычитают* из* сдель-

ной платы-; если она Превышает* поденную. 

•' ! Рабочее Же подъ 1 страхом* остаться поДЪ' открытым* небом* 

переносят* безнравственный выходки Рунта й ёжедневныя сбавки 

Жалованья. Бывали случаи,' что рабочие, дорожаиЦие свею честью, 

отвечали на' плюху плюхой'. "Но всегда верх* брал* произвол*; 

таких* смельчаков* тотчас*' же требовали къ заводскому поли-

цейскому и*, предварительно прочитав* нотацию, давали разечетъ; 

тем* же, которые протестовали противъ нёправильнаго разрыва 

договора и требовали 'за две недели впередъ, говорили; „иди, 

ищи заициты".' Ходили къ инспектору, — а известное дело, эти 

господа всегда тйнутъ руку -фабрикантов* >* им* и царь-батюшка 

так* приказывает*, да и сами они не глупы, что понимают*: йа 

фрак* и на брюки съ беднаго рабочаго не получишь. Такъ 

где же 'твоё право, рабочий? 

МОСКВА (письмо ткача). Кто'не знает* фабрики Бутюгина, 

расположенной по Кирочииому переулку Лефортовской части? На 

этой ' фабрике производятся ткаЦкия работы. Работающие на фаб-

рике Люди — все, без* исключения, деревенские крестьяне. 

Жизнь ЭТИХ* рабочихъ такъ тяжела и угнетена, что и вы-

разить трудно ;' кто только мало знакомь съ фабричной жизнью, 

тому нё мешало бы узнать, какъ здесь теснить рабочаго фаб-

ричная администрация. Въ корпусе теснота ,
 (
 страшная пыль, 

вредно действующая на здоровье рабочихъ, и отсутствие венти-

ляции; въ проходах* навалены груды основ*, грозящих* паде-

нием*; в* трехъ этажах* только одно отхожее место, тесное и 

грязное; во время работы отперта только одна дверь, что, не 

безопасно' ' на случай пожара. Рабочие сами наставляют* уток* 

ииа вороякй, ' что продолжается съ ПолчаСа, и за' это ничего не 

получаибтъ; къ тому же еще сами сдают* товар*, что тоже отни-

мает* минут* 20-30. Въ субботу, по правилам*, чистка машин* 

должна производиться за пять мин. до остановки машин*, а у 

нас* производится после, остановки въ Течение; около получаса, 

за что тоже не иилатится'въ течеш'е несколькйхъ' летъ. На обед*, 
и на чай полагается по получасу, но во время обеда машины не 

останавливаются, и он* продолжается не более 15 мин., то 'же 

самое и с* чаем*: пока слазишь на 5-й этаж* за чайником*, да 

потом* опять вниз*, чтобы заварить чай, так* измучаешься 

больше, чемъ на работе. 

Девушки отъ 15 лет* таскают* пряжу вфеомь до трех* пуд. 

на 4-й этаж*, что для них* очень трудно. 

Спальныя казармы грязны и. темны, нары '■ сплопвиыя очень 

неудобны, полы Никогда не моются, много паразитов*, воздухе 

тяжелый, такъ как* помещеииие разечитаиио не по числу людей. 

Въ четвертом* этаже "ита столько сыро,' что съ потолка течет* и 

если Повесишь одежду, то черезъ день , появляется ' плесень ; то 

опять, въ виду экономии, нефти очень мало. После работы за 

ворота пускают* только съ ярлыком*, выданным* из* конторы, 

каковой вьшросить очень трудно, да и неудобно просить каждый 

день: можно попасть на замечание. На'фабрику проведен* водо-

проводъ и за это вычитаютъ съ рабочих* 30 руб. въ годъ, а въ 

то же время остатками рабочаго обеда кормятъ двухъ коровъ и 

пять лошадей, и за это платятъ рабочимъ только пять руб. Сго-

рожъ при спальных* казармах* нанимается от* артели, освеще-

ние въ кухне тоже артельное, вообще, стараются везде и на 

всемъ сорвать. И даже если захотел* подышать свежим* воз-

духом*, то и это съ разрешения администрации, если позволит*, 

а то и нетъ. — Вотъ какова жизнь Бутюгинекаго ткача. 

Света, воздуха желают* 

За тяжелый, честный трудъ; 

Отчего ткачй болеютъ, 

Отъ чахотки часто мрутъ? 

МОСКВА . Раменская мануфактура Милютина. Летом* рабо-

чимъ удалось добиться мирнымъ путемъ сокращения рабочаго вре-

мени съ 1 до 9 час, которое обещано администрацией ввести 

постепенно. Расценки остались прежние. Причины успеха: 1) 

промышленный кризисъ, 2) объединенном* рабочихъ. В* связи 

съ : движением* рабочихъ стоить увольнение фабричнаго врача 

Руднева;- поводом* къ его увольнению послужило то обстоятель-

ство, что онъ ;,делалъ много пенсионеров*", т. е. заставлялъ адми-

нистрацию фабрики расплачиваться за увечья рабочихъ. 

(По недостатку места откладываешь до "'след. № письма съ 

булочныхъ'и 'кондитерских* "'фабрикъ. РЕД.) 

К и ЕВ *. Отголосокъ агитации среди вагоновожатых*. 8 но-

ября въ киевском* съезде мйроВыхъ судей разбиралось инте-

ресное- дело на нелегальной подкладке. Какъ известно; весной 

этого года среди вагоновожатыхъ коипш началось брожение. Въ 

одной иэъ соц.-дем. прокламащй указывалось ,- между прочимъ, 

на взяточничество высшей администрации конкй. Сообщение это 

вызвало- раздоры ■ среди представителей адмттастращи:' • воры 

перессорились! Стаховичъ (начальник* мастерских* кузнечнагО 

цеха) утверждалъ, что Лашевский (старший контролеръ) за взятки 

переводит* <кондукторовъ ' въ первый разряд*, ЧТО онъ часть ви-

дитъ, какъ т. Лашевскому ; „таёКаютъ гусей, куръ, уток*,- ■ Индю-

ков* и яйца и что оне видел*, как* кондуктор* Утвейко прит-

несъ ему четырех*" кур*". ' На суде Стаховичъ побоялся дока-

зывать'Щравдивость сообщеннаго въ прокламации, отказался от* 

своихъ словъ и былъ приговореиъ къ аресту на 7 дней. 

Стачка портных*; В* настояиЦее время (20 октября) идет* 

стачка крёщатицеййхъ портных*. Началась она самопроизвольно 

и ведется неорганизованно: рабочие из* -разных* мастерскихъ 

выставйли разйьш требования, начали' стачку неодковремеиино я 

заканчивают* въ разное' время 6* неодинаковым* 'успехом*. 

Вниманию рабочихъ Грётера! 1 Намъ достоверно извес тно, что 

мастеръ Щепановский был* вынужден* прйтесииениями и угро-

зами заводской администрации итринят* на себя шпионския обя-

занности. За это ему } 'значйтёйьнб увёлЬчили жа.лованье. 

ТИФЛИСЪ . Рабочее движете с* ' января пй 'октябрь 1900 г. 

1900 годъ окончился большой стачкой въ 'жёл.-Дор. мастерскихъ 

где 4000 раб., прекративъ работу, потребовали от* правительства 

сокращеипя рабочаго времёнй до 8 час.', 'увеличения заработной 

платы и улучшения условий труда. Стачка длилась 15 дней, но 

рабочие, подавленные царскимъ правительствомъ; которое окру-

жило полгорода' БойскоМъ, арестовало свыше 1500 чел. рабочихъ 

и большинство изъ нихъ повысыпало „на родину", сгоняло на-

сильно на работу некоторЫхъ рабочих* и прбч. и проч. — при-

ступили к* работе. Съ этого времени жандармы начинают* хва-

тать и сажать въ тюрьмы встр*чнаго и поперечнаго. Напустив* 

на город* 'ц4лую свору питонов*, выписанпыхъ из* России, На-

полнив* мастерская и фабрики провокаторами, жандармы готовы 

были думать, что им* наконецъ-то удалось в* корне подточить 

[всякую возможность развития рабочаго движения. Но имъ при-

[шлбеь скоро убедиться, что рабочее движеииие въ Тифлисе „раз-

вивается вглубь и вширь", как* заявили они шефу своему, мин. 

[внутр. д*лъ, испрашивая у него ииовый кредит* на усиление кор-

пуса шпионов'),. 

В* начале ,1.901 г. ' Тифлисюй Комитет* Рос. Соц.-Дем. Раб. 

[Партии вьипуст'ил* прокламацию на русском*, грузинскомт, и армян-

ском* яз.,, призывая всех* рабочих* возобновить прерванный 

^временно 'занятия И продолжать упорную борьбу съ угнетателями 

"трудящихся массе — капиталистами и царскимъ правительствомъ, 

[Рабочие ее радостью откликнулись ииа призыв* Комитета, и за-

кипела работа. , ; Возобновились старые кружки, организовались 

[новые, усилилась агитация какъ устная,', такъ, и литературная. 

Не заставили себя долго ждал* и стачки;' въ течение января" и 

февраля месяцев* имело место до 15 стачекъ (въ 'табачных* 

фабриках* , Энфианжаища 600 раб,, „Мйръ" 700 раб., Самарова 

ЙОО раб. и Бутулова 100 раб., въ типографиях*' Либермана 140, 

40, ~ Козовси;аго 46, Грузщискаго издат. товарищества. 150, в* восточ 

нъгхъ банях* Мйрзоева. Бубутова и „Ираклий П", въ меХан. мает. 

Котрини, Рукса и проч.). Вс* стачки, за исключением* одной-

двухъ, окончились в* пользу стачечникоиз*. Некоторый же иве 

них* имели громадное значение для отдельныхъ категорий рабо-

чих*. Такъ, наигр., стачки въ восточных* баняхъ, где забасто-

вали банщики или терщики, неграмотные и забитые персы -и 

армяне, пробудили чувство классового самосознания въ рабочихъ 

этихъ национальностей. Кроме того, те же стачки покапали 

стачечникам*, за кого стоить правительство. Когда арендаторы 

бань принуждены были сдаться на требоватя стачечниковъ, . то 

приехал* полицмейстер*, собралъ всехъ арендаторов!, и' "хозяев* 

и заявил*, что если они уступят* рабочимъ в* чемъ-нибудь,- то 

будут*- считаться подстрекателями- бунтовпгиковтги-с* шиш бу-

детъ пост'уплёно ..по закону". Такое ..покровительство" полиции, 

конечно, было оценено рабочими въ должной степени, и они 

усиленно йаСТ&ивали на своихъ требованиях* и пббедилй. ' Сто-

ить отметить еще 'Одну стачку, -показывающую, что некоторые 

хозяева тянуть свою лямку и числятся въ списке „хозяев*" до 

тех* поръ, пока рабочие не выйдут* .изъ, положения вьючных* 

животных*. На табачной фабрике Бузгулова забастовали набив-

ицики, требуя увеличения платы на 20%. Стачка длилась две 
недечи и после всевозможных* усилий сломить солидарность ра? 

бочих*. хозяин* открыто заявим*, что въ виду коцкурренщи съ 

другими фабрикантами онъ не можетъ уступить рабочимъ,,» такъ 

какъ рабочие знать не хотели никакой.конкурренцщ, то онъири-

нужденъ былъ ликвидировать свое предприятие. 

Не дремали, ,, конечно, и жандармы. Почти ни одной стачки 

не; обошлось безъ ихъ вмешательства. Были большие аресты на 

табачных* фабриках*, въ типографиях* и т. п., но это- не, мешало 

успешному . ходу стачекъ. Въ феврале пошли повальные, обыски 

среди интеллигенции; было арестовано несколько человекъ, но 

освобождены за недостатком* улик*. Были : обыски у несколь-

ких*- гимназистовъ и учениковъ института. Одинъ изъ гимна-

зистовъ, взятый за хранение прокламащй, указалъ на лицо,, перел 

давшее. | ему прокламации (фамилия гимназиста ,Стан. Сарповсюй). 

Студенческое движете въ центрах* отозвалось и на местной 

жизни.: Всякаго рода литература (нелегальная),, листки, воззваний 

брошюры, каррикатуры ходили, изъ рук* в* руки,: . Чувствова-

лось, всеобщее, оживление. Выстрелы; Карповича и :Даговскаи© 

пронеслись и надъ Кавказомъ, и на время развязались, языки, на-

чали говорить, хотя и не громко, :но съ одушевлением*, с* про-

блеском* пробудившегося гражданскаго чувства. Приближался 

МаЙСК№ 1 ПразДНИК*. : . I ...'. .1Т!;:, Н! 

'Жандармы-теряли- хояовы, йё знали, чем* предотвратит* н» 

двигающуюся бурю. Начали сажать въ • тюрьмы безъ . всякаго 

разбора рабочихъ, интеллигентов*, учениковъ, мужчин*,: жейщинъ. 

Такъ как* Комитетъ начал* .выпускать одну за другой прокла-

мации, отпечатанный довольно ' чисто] - то жандармы -направили 

все свое внимание на тишографии. Каждая типография была осаж-

дена иипионамн; еженедельно обыскивали наборщиков*, но вое 

безуспешно-: при обысках*' ничего не находили. Тогда начали 

арестовывать типографских* рабочих* без* всякаго повода. За-

крыли одну типографию, хотя ничего в* ней не нашли. 'Был* 
обыск* в* реД. „Нов. Обозрения" и грузинской газеты ,;,Квалк". 

и хотя тамъ ничего не нашли, темъ не Мен-Ье- арестовали ■не-
скольких* сотрудников* — И. Франческо и С. Джибяадзе. ■ 'Изъ 

арестованныхъ называли: рабочих* Цервадзе; Бинанов*; Вадач^ 

корйя, Хуциев*, Алшевсюй, Петрове, Хатисовъ, Егоров*, Сулха-

новъ Шарадзе, Флегентовъ, ЯШвили', Чантладзе, Майсура дзе,' 

АбрамчишвиЛй (15^летний мальчик*); Яиканоровъ, Крылов*, Ве-

фезняковъ (выдавал*), Гогуа, Отуруа и проч. и проч.; из* интелл 

\ Простосердовъ, Домостроев*, ■' МещерИнЪ, Пушкарев*, Перетц*,' 

[КурнатовскИ, Скорняков*, Комадзе (2 брата), Каландадзе- Щ 8р.), 

[Жардиния (Сотруд. „Квали"), Командаришвили, Цулукидзеи м «р. 

I Майский праздникъ прбшелъ удачно. - Арестованные но: делу 

'демонстрации 70 Чел., кроме одного, Мамаладзе, били выпущены 

к* 20 октября. В* мае й июне имели место- етйчт-:й -на- механи-

;ническихъ - заводах* Ярослава и К" (500 раб.), Руи̂ са- (200 раб.)у 

Котрини (150 раб.), Тауфа (50 раб.). Во вс-вх* стачках* было 

'выставлено-: требование сокращения рабочаго дииЯ съ М 1 /^ Чао', до 

10. увеличение заработной платы на 10-20"/
0

, улучшеюе полож.;-

ния учейиковъ и урегулирования получка платы. Кром'1; завода 

Яролова, ' стачки окончились в* пользу рабочих*, а 'на заводе 

|ЯроЬ1бв11 '' ,проииграли благодаря - насилию жандармов*! ; еоиэдали 1 до 

[30 чел; в*. мастерский и заставили работать;:: остальные поддиились.' 

Стач1Ш' эти Продолжались 17 дней; розданы были- ию "этому- слу-

■чаю прокламаций : Комитета на грузинском* и' русском* ЯЭ. 

№ августа забастовали 250 чел. кучеров* и и{0нДу1«торои<ь 

трамвая. Конка Не- Выходила до- 10 час. Видя такое упорство 

-рабочих*, администрация конки посадила кояторщиков-ь и контро-

[леровъ вместо и<ондукторов* и кучеров* и выпустила Десять ва-

тонов*. Подоспели жандармы й казаки и с'гачечйиковъ васта-

виДй 'насильно работать. Каждый • вагон*- сопровождали двое 

тороДовых*'."' Стачка проиграна на -половину. Требовали' >сокра-

[щёшя рабочаго Дня с* 14 до 8 час. с* оставлением* той же 

Платы.' " РабЬЧШ дёнь!'выл* сокращей* до' 9 Час., но Плату пони-

зили ииа' 1'0«/
п

. •
 ;

"
 ;

 - I ЭЯ'эа 9(1»(^ 

В* август* же забастовалй «н кожевенном* • завод*-; Адеяха 

Иова ВОЙЛОЧНИКИ до 300 чел. (на всем* заводе до 2000 раб.)-; тре 

надо уметь указывать опасности и недостатки стихийнаго . дви-

жения, надо уметь поднимать стихийность до сознательности. 

Говорить же, что идеологи (т. е. сознательные,руководители) ,не 

могутъ совлечь движения съ пути, опредфляемаго взаимодей-

стиемъ среды и элементов*, — это значит* забывать ту азбуч-

ную истину, что 'сознательность 'участвует** виъ этом* взаимо-

действии и этом* определении. Католические и монархические 

рабочие соивзь! в* Европе'— тоже необходимый результат* взаимо-

действия среды и элементов*, но толижо участвовала в* этом* 

взаимодействии сознательность попов* и Зубатбивых*, а не созна-

тельность социалистов*. Теоретические взгляды/ авторов* письма 

(какъ и „Раб. Дела") представляют* из* себя нё марксизм*, а ту 

пародию на него, с* которой; носятся наши „критики" и берн-

штейнианцьг, не понимаиощие; как* связать стихийнуиб : эволюцию' 

1-Е , сознательной революционной деятельностью. 

Это глубокое теоретическое заблуждение необходимо приво-

дить, в* 'пёреягйваемый нами момент*, къ Величайшей тактичес-

кой ошибке, "которай уЖе причинила и причиняет* неисчислимый ' 

вред* русской сощалдемократии. Дело въ томъ, что стихийньий 

подъем* и рабочей! массы и (благодари ея вл'ияниио) других* обще-

ственных* слоев*' Происходит* в* последние годы съ порази-

тельной быстротой. „Материальные элементы" дизиженйя вьиросли 

гигантсиш даже по- сравнению съ 1898 г., но сознательные 

руководители (сощалдемократы) отстают* отъ этого роста. 

Бъ этомъ — основная причина переживаемаго русской социал-

демократией кризиса.. Массовому (стихийному) движению не до-

стает* „идеологов*", . настолько подготовленных* теоретически, 

чтобы быть застрахованным* отъ, всякаго шаТаниЯ, не достаетъ 

руководителей, обладающих* таким* широким* политическим*, 

кругозором*, | такой, революционной энергией, такимъ организатор-

скимъ талантом*, чтобы создать; • на базисе новаго движения 

боевую политическую партию. ■ 

Все это, однако, было бы еще полъ-беды. И теоретический знания, 

я политический опытъ, и организаторская ловкость, — все это 

вещи наживныя. Была бы только охота учиться и вырабатывай, 

вь себе требуемыя; качества. Но вотъ -с* конца 1897 г. и осо-

бенно съ осени 1898 г. подняли в* русской, сощалдемократии го-

лову, такие люди и такие органы, которые не .только заигрывали 

глаза на этотъ недостатркъ, но и объявили его- особой, добро-

дехельио^кдтлрь1е_воз1зеди.^ъ теорию преклонеше_и рябодепство 
передъ стихийностью, которые стали проповедывать, что социал-

демократы должны не ИДТИ впереди, а тащиться въ хвосте 

движения. (Къ этим* ''органам* принадлежала не только „Раб. 

Мысль", но и „Раб. Дело", начавшее съ „теории Стадий" и кон-

чившее^ принципиальней защитой стихийности, „полноправности 

движения въ настоящем*', „тактики-цроцесса" и проч.). 

Вотъ это уже была настоящая б-вда. Это было образовашемъ 

особаго направления, которое принято называть экономиз-

момъ (в* пшрокомъ смысле слова) и котораго основная черта 

состоит* въ непониманш и даже защит* (Отсталости, т. е., 

как* мы, уже объяснили, отсталости . сознательных* руководи-

телей от* стихийнаго подъема массъ. Это направление характе-

ризуется: въ цринциталыиомъ отношении — опошлением* марк-

сизма и безномощностью перед*, современной „критикой", этой 

новейшей разновидностью оппортунизма ; въ политическом* отно-
шении,— стремлением* съузить или разменять на мелочи поли-

тическую агитацию и политическую борьбу, непониманием* того, 

что, не взяв*, в* свои руиш руководства общедемократическим* 

движение»*, социалдемокра-йя не сможет* свергнуть самодержавие; 

въ тактическомъ отношении — полной неустойчивостью („Раб. 

Дело"
:
 весной въ, недоумении остановилось передъ „новымъ" во-

просомъ .о .терроре и .только- полгода спустя, после ряда колеба-

ний, высказалось въ очень двусмысленной резолюции противъ.него, 

волочась, как* и всегда,, въ. хвост* движения)}- въ организацион-

ном* .отношения — непониманием* того, что., массовый характеръ 

движения не только не ослабляет*, а, напротив*, усиливает* нашу 

обязанность создать, крепкую и централизованную ..организацию 

революидонеров*,. способную руководить и' подготовительной борь-

бой и всяким* неожиданным* взрывом* и, наконец*, последним* 

решительным* нападением*. 

С* этимъ направлешемъ мы вели и. Зудеть вести неприми-

римую борьбу. Авторы же, письма, видимо, сами къ. нему 

Принадлежать. Они уиазываютъ намъ, что экономическая 

борьба, подготовила участие рабочихъ в* демонстрациях*. Да, 

и именно мы, раньше .всехъ и глубже всех* оценили .эту под-

готовку,, когда высказались еще ве декабре 1900 г. (Л'»1) нротиве 

теории стадий, когда въ феврале (Л» 2), тотчаеъ после отдачи 

студентовъ въ солдаты и еще до начала демонстраций, звали ра-

бочих* идти на помощь студентам*. Февральская и мартовский 

события не „опровергли страхи й опасешя Искры" (как* думает* 

— „Раб. Дело", № 10, стр. 53 — Мартынов*, обнаруживающий 

этим*, полное непонимание д*ла), а всецело подтвердили их*, ибо 

руииоводителй оказались позади стихийнаго, подъема массъ, ока-

зались неподготовленными къ исполнению своихъ обязанностей 

какъ руководителей. Подготовка эта и в* настоящее время очень 

еще несовершенна, а потому всякие толки о,, „переоценке роли 

идеологии", или роли сознательдаго элемента по сравнению с* 

Стихийным* и т. ц. продолжают* оказывать самое вредное практи-

ческое влияние на 'нашу партию. 

Такое же вредное влияние оказывают* толки о том*, что не-

обходимо, во имя будто бы классовой точки зрения,, поменьше 

подчеркивать общность недовольства правительством* разных* 

слоевъ населения. Напротив*, мы гордимся тем*,, что „Искра" 

пробуждает* политическое недовольство во всех*, .слоях* насе-

ления, п. жал*ет* только, что нам*, не. удается делать это въ еще 

бблее широкомъ размере. Неправда, что мы затушевываем* 

при этомъ классовую точку зр-Ьния: ни одного конкретнаго при-

мера такого затушевывания авторы пфеьдса не указали и указать 

ие смогут*. Но, как*, передовой борец* "за демоифатию, еоцЙи-

демоифатия должна — вопреки' миФино „Раб, Дела", № Г0, стр' -11 ' 
•— руководить активной деятельиюстьио различных* оппозицион-

ных* слоёве, разъяснять им* общб'ё' 'политическое 'Йпачёше их* 

частных* и профессиональных* столкновений съ правительство^*, 

привлекать их* къ поддержке революционной партии, должна вы-

Ьабатывать въ своей средв ' такихъ вождей, которые бил у.мелп 

политически влиять на ВСЕ И всякие оппозиционные слои. Всякий 

Ьтказъ от* этой роли, въ какия бы пышныя фразы 6 тесной, орга-

нической связи съ пролетарской борьбой и ' т. п. он* ни оОЛё- ' 

кался, равносилен* новой „защит* отсталости" сощалдёмократовъ,' 

ртсталости о г* подъема демократическаго общеииароднаго движе-

ния, равносилен*' передаче руководящей роли въ руки буржуаз-

ной демократии. Пусть авторы письма пораздумают* над* тЬмь, 

почему это весещпя события вызвали такое оживление револю-

ционных* ииесоцйалдемои<ратическихъ направлений, вместо того, 

(чтобы вызвать усиление авторитета и престижа соц1алдеНократшГ 
Мь1 .це можемъ , де возстать также против* поразиТёлйной" 

близорукости, которую, обнаруживают* авторы ййсьма"Цо вопросу 

о полемике и междуусобной брани среди эмигрантов*;; Они по-

вторяют* старые пустяки о „неприличии" посвящения статьи о 

Зубатое* „Раб; . Мысли".' Не вздумаютъ-ли они отрицать того, 

чго распространение экономизма облегчает* задачу гг. Зубат'о-

вымъ? Только это мы и говорим*,, отнюдь не „отождествляя" 

тактику экономистов* и .тактику Зубатова. А что Касается „эми-

игр'антбвъ" (если бы авторы письма, не были тар* непростительно 

беззаботны на счет* преемственности идей въ русской еОщад-

демократга, то имъ было бы известно, что предостережения 

„эмигрантов*', именно группы „Осв. Труда", на счет* экономизма 

оправдались' самымъ блистательнымъ образомъ!), то вотъ послу-

шайте, какъ судил* действовавший в* 1852 г. среди рейнских* 

рабочих* Лассаль о спорах* в* лондонской эмиграции!:'. 

„Бдва-ля — писал* онъ Марксу —: со стороны полиции встрЬ-

тятся затруднения къ изданию твоего сочинения против* ,, великих* 

людей", Кинкеля, Ругэ я др. .. Правительство, я полагаю, даже 

радо появ'ленпо такихъ сочинений, ибо оно думаетъ, что „рево-

люционеры перегрызутъ сами себя". Что партийная борьба при-

даетъ [ партии силу и жизненность, что величайшим* доказатель-

ствомъ слабости партии является ея расплывчатость и пригупление 

резко обозначеишыхъ 'границ*, что партия укрепляется теме, что 

очищает* себя, — этого чиновническая логика не подозревает* 

И не опасается" . (Из* .письма Лассаля'къ Марксу, 24 июня 1852 г.)., 

К* сведению вс*х*, стога 'многочисленных* ныне, Прекрасно-

душных* противников* резкости,, непримиримости, полемическаго 

Задора и проч.! .— — — ,, .-
В* заключение 'замётимъ, что мы могли здесь только бегло , 

затронуть спорные вопросы. Подробному разбору ихъ мы посвя-

тимъ особую брошюру, которая выйдет* яъ св Ьтъ, мы надеемся, 

месяца через* полтора. 



4 М 12 

бовали увеличения рабочей платы на 25°/
0
 и улучшения условий 

труда. Стояли шесть дней. Кончилась стачка въ пользу рабо-
чихъ.";- Арестовъ не было. Въ август* же забастовали набив 
щики и мундштучники -табачной фабрики Базар дотанца (всея 
500 раб., забастовало 100 чел.), требовали увеличетя платы в 
улучшения материала для папиросъ (требовали, чтобы табакъ вы 
давался не сильно крошенный). Стачка'проиграна ; стояли шесть 
дней. Были аресты. 

Аресты продолжаются и въ последнее время; съ арестантами 
обращаются скверно. Прокуроръ не присутствуем на допро 
сахъ. Рабочихъ ругаютъ, покрикиваютъ, даже бьютъ (особенно 
отличается" зверскими выходками|ротмистръ Лавровъ). 

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪЮЕ. 
СТАЧКА 'АМЕРИКАНСКИХЪ РАБОЧИХЪ ПО ОБРАБОТКА 

СТАЛИ (6ТЕЕБ\\ЮККЕК8). 

Когда наши радикалы изъ буржуазной среды, апостолы 
мирныхъ реформъ и другие благодетели рода человеческая 
трактуютъ о томъ, что въ Америке, молъ, нетъ кдассовъ, что 
здесь въ этомъ отношении все обстоитъ благополучно, никто изъ 
насъ больше этому не удивляется, — ведь затемъ эти господа и 
еуществуютъ, чтобы не знать и не понимать, чтб вокругъ нихъ 
происходить. Но очень страннымъ и непонятнымъ покажется 
всякому, если сказать, что и въ рабочей среде очень долго эта 
легенда находила и, пожалуй, еще и въ настояицее время находитъ 
благоприятную почву. Ведя почти не итрекращающуюся борьбу 
противъ своихъ непосредственныхъ враговъ — капиталистовъ, 
американские рабочие въ больгпинстве случаевъ изъ-за деревьевъ 
не видятъ леса, въ многочисленнъгхъ мелкихъ стычкахъ сво 
ихъ съ каигиталистами не замечаютъ классового характера 
своей борьбы, не въ состоянии подняться на высоту его пони 
мания. ЭТИМЪ МОЖНО объяснить, почему въ Америке, стране, 
крупнаго капитала и гигантскихъ трэдъ-ютоновъ, политическая 
оргаигизация пролетариата лиипь теперь начинаетъ выходить изъ 
своего зародышеваго состояния. Но прогрессъ капиталистическаго 
развития, сильно изменяющий характеръ отношений и борьбы ра 
бочихъ съ капиталистами, безпощадно разруглаетъ вредныя иллю-
зии рабочихъ. Теперь чуть-ли не каждая стачка расширяетъ ихъ 
кругозоръ и будитъ классовое сознание. 

Стачки рабочихъ у насъ самое заурядное явление. Но быва-
ютъ разным стачки. Десятки и сотни ихъ проходятъ совершешио 
незаметно, не возбуждая ни въ комъ, кто непосредственно 
не заинтересованъ въ нихъ, никакого решительно интереса. 
Другое дело — крупный стачки; оне не только привлекают! 
къ себе всеобщий интересъ, но и отодвигаютъ на задний плана 
все другие вопросы общественной жизни и политики, о нихъ 
только и пишутъ и говорятъ. И не мудрено — въ этихъ стач-
кахъ экономическая борьба рабочихъ проявляется въ самой рез-
кой своей форме; въ нихъ втягиваются въ сферу борьбы рабочие 
разныхъ профессий; въ этой борьбе ставится на карту благо-
состояние десятковъ и сотенъ тысячъ рабочихъ семействъ; а съ 
другой стороны, отъ нея сильно страдаютъ интересы крупнаго 
капитала. Каждая такая стачка некоторымъ образомъ потря 
саетъ основы капиталистическаго общества. 

Очень понятно, что такого, рода стачки и на рабочия массы 
оказываютъ свое влияние. Съ одной стороны, организация помощи 
стачечникамъ скрепляетъ узы солидарности рабочихъ, а съ дру-
гой — ревъ и вой капиталистической прессы, проявление враждеб-
ности къ борющимся рабочимъ со стороны всехъ капиталистовъ 
и, наконецъ, вмешательство власти не могутъ не влиять на раз-
витие классового сознания рабочихъ. 

Стачка рабочихъ по обработке стали (81ееЫогкегв) и была 
одной изъ такихъ крупныхъ стачекъ. Хотя она ни количествомъ 
участвовавшихъ въ ней рабочихъ, ни продолжительностью, ни 
своимъ результатомъ не отличалась многимъ отъ такихъ же быв-
шихъ до нея стачекъ, темъ не менее она возбудила больше тол-
ковъ и обратила на себя более сильное внимание какъ со сто-
роны рабочихъ, такъ и со стороны капиталистовъ. Дело въ 
томъ, что въ этой стачке столкнулись лицомъ къ лицу, съ одной 
стороны, одинъ изъ самыхъ сильныхъ и хорошо-организованныхъ 
трэдъ-ютоновъ — соединененная ассоциация рабочихъ по обра-
ботке стали (Ата1§ата1;ес1 81;ее1>Уогкег8 аззосиаНоп), а съ другой 
— самая могущественная и богатая въ Америке, а, пожалуй, и 
въ мире, капиталистическая организация — такъ-наз. „трэстъ*) съ 
двумя биллионами долларовъ". (1\то ЬпНоп с!о1. (гая!), во главе 
котораго стоить самый крупный финансовый деятель Шерронтъ 
Морганъ и въ которомъ участвуютъ самые крупные капиталисты 
Америки. Это была схватка, въ которой мерялись силой на поле 
экономической борьбы пролетариата и капиталисты Америки въ 
лице самыхъ сильныхъ своихъ отрядовъ. 

Поводомъ къ стачке послужить вопросъ более принциталь-
наго, чемъ экономическаго свойства — „Ассоциация" требовала 
себе права организовать всехъ безъ исключения рабочихъ, рабо-
тающихъ на заводахъ трэста. Дело въ томъ, что, когда все за-
воды по обработке стали, железа и жести соединились въ трэстъ, 
рабочие не всехъ заводовъ принадлежали къ рабочей организации. 
Пока заводы эти принадлежали отдкльнымъ кампаниям* „Соеди-
ненная Ассоциация" имела дело се каждой изъ нихъ, независимо 
отъ того, каковы ея отношения къ другимъ заводамъ: одни за-
воды были юнионистскими, другие — нетъ. Съ соединениемъ же 
всехъ отдельныхъ компаний въ одну положение вещей значи-
тельно изменилось. Выходило, что одинъ и тотъ же работо-
датель по отношению къ одной части своихъ рабочихъ признаетъ 
организацию, по отношению къ другой — нетъ. Вожди рабочей 
организации справедливо опасались, что такого рода двойственное 
отношение скверно отразится на ихъ организации. Трэстъ 'мо-
жетъ воспользоваться неорганизованными рабочими, чтобы посте-
пенно замещать ими организованныхъ ; съ другой стороны, со-
вместная работа организованныхъ съ неорганизованными мо-
жетъ деморализующимъ образомъ влиять на самую организацию, 
ослабляя узы солидарности ея членовъ. Такъ или иначе, но 
„Соединеииная Ассоциация" должна была, предпринять что-нибудь 
въ этомъ направлеииии. Все попытки организовать неорганизо-
ванныхъ рабочихъ ни къ чему не привели, хотя последние этого 
очень желали: трэстъ этого не допускалъ. Начались переговоры, 
которые капиталисты умышленно затягивали, но изъ всехъ этихъ 
переговоровъ ничего не вышло. Во время переговоровъ на од-
номъ изъ заводовъ трэста несколькимъ десяткамъ рабочихъ от-
казали отъ работы за то, что они присоединились къ юниону. 
Этимъ была брошена перчатка „Ассоциации" — и она после этого 
не могла молчать. Выла созвана конфереищия ея представителей 
и тамъ решили, что „Ассоциация" должна добиваться, чтобы всемъ 
рабочимъ были даны одинаковый права организоваться и чтобы 
скала поденной платы, установленная „Ассоциацией" и принятая 
трэстомъ, одинаково применялась на всехъ безъ исключения за-
водахъ трэста. Это былъ сигналъ къ битв!;. 

Рабочие прекрасно поигямали, что, объявляя стачку, они за-
теваютъ ОЧень серьезную и трудную борьбу, — борьбу, которая 
при томъ можетъ продолжаться очень долго, можетъ истощить 
все средства ихъ боевой кассы, сломить и ослабить самую орга-
низацию. Зная все это, рабочие все-таки шли въ битву, и редко 
стачка начиналась здесь съ такой решительностью и энтузиаз-
момъ, какъ въ этотъ разъ. 

Впоследствии, во время полнаго разгара битвы, капиталисты, 
чтобы свалить съ себя ответственность за стачку, утверждали, 
что имъ невозможно было удовлетворить требоватя рабочихъ, 
такъ какъ неорганизованные рабочие сами не имели никакого 
желания присоединиться къ Ассоциации. Это чисто голословное, 
ни на чемъ не основанное утверждение. И капиталисты сами 
знаютъ, что это не такъ. Когда еще до начала стачки, во время 
переговоровъ, нечто подобное было сказано представителямъ 
Ассоциации, то въ ответь на это почти все неорганизованные 

*) Трэстъ — то же, что синдикатъ (или картель), организация 
фабрикантовъ для совместнаго установления размеровъ произ-
водства, ценъ продуктовъ и проч. РЕД. 

рабочие ИЗЪЯВИЛИ желание присоединиться къ Ассоциации. Вь 
одной своей речи во время стачки президеигтъ Ассоциации, Шэ-
феръ, коротко и ясно формулировал* требоватя рабочихъ: „ииы 

низкогда не просили предпринимателей, заявилъ онъ, заставлять 
своихъ неорганизованныхъ рабочихъ организоваться. Наша орга-
низация вообще не желала бы иметь среди своихъ членовъ людей, 
которые присоединились къ ней по принуждеипю. Пусть пред-
приниматели вычеркнутъ из* контракта, который они навязы-
вают* своимъ неорганизованным* рабочим*, ту его часть, кото-
рая обязывает* последнихъ не поступать въ юнионы, и мы бу-
демъ вполне удовлетворены, мы отъ нихъ ничего больше не по-
требуем*'. Но именно этого капиталисты не хотели; для нихъ 
это требование сводилось къ следующему: должны-ли предпри-
ниматели управлять своими заводами, или рабочие будутъ имъ 

диктовать, каи^ъ себя тамъ вести? 
Стачка была формально объявлена 15 июля. Администрация 

рабочихъ выслала для начала лишь несколько отрядовъ своей 
армии въ томъ разсчете, что капиталисты будутъ готовы на 
уступки; какъ только увидят*, что рабочие ииачинаютъ серьезииую 
борьбу. Сначала показалось бы, что соображения рабочихъ до-
вольно основательны — капиталисты сейчасъ же изъявили со-
гласие на конференцию съ представителями рабочихъ. Но и эта 
конференция иии къ чему не привела. Соглашаясь на некоторыя 
мелкия уступки въ частностях*, капиталисты въ основномъ пункте 
— въ признании за Ассоциацией права организовать рабочихъ 
не сдавались. Ничего не оставалось, такимъ образомъ, какъ 
продолжать стачку. После неудавшейся конференции съ капи-
талистами энтузиазмъ и охота къ борьбе еще въ большей сте-
пени охватили рабочихъ, и не только гЬхъ изъ нихъ, которые 
пршиадлежали къ Ассоциации, но и членов* другихъ рабочихъ 
юнюновъ. Въ тотъ моментъ стачка могла бы распространиться 
и на друпя отрасли игроизводства, связанный съ производством! 
стали. Если бы, напр., рабочие на других* заводахъ и фабри: 
кахъ отказались обрабатывать сталь, железо и жесть, получаемый 
на заводахъ трэста, или, если бы железно-дорожные рабочие 
отказались перевозить материалы трэста, — несомненно, это 
обстоятельство заставило бы управление трэста серьезнее при-
задуматься и — кто знает* — можетъ быть, оно проявило бы 
большую уступчивость. Но Шеферу неудобно было до такой 
степени утилизировать симпатии другихъ рабочихъ организации 
въ виду того, что къ тому времени еще не все рабочие собствеии-
ной организации, „Соединенной Ассощащи по обработке стали", 
были призваны къ стачке. Все ждали со дня ииа день, что вотъ 
забьютъ общую тревогу и все до единаго члены ассоциации бу-
дутъ вызваны и«> фронту. Но Ассощаии.ия медлила, разсчитывая, 
очевидно, бол-Ье на силу своихъ дипломатическихъ переговоров*, 
чемъ на активииую борьбу рабочихъ. Драгоценное время пока 
проходило, а съ нимъ значительно уменьшались шансы рабочихъ. 
Энтузиазмъ борьбы, который первоначально охватилъ такюп 
яркимъ пламенем* рабочий массы, началъ порядком* остывать. 
Когда пару недель спустя президентъ Ассоциации. Шэферъ, вьи-
пустилъ прокламацию, въ которой объявлялась генеральная стачка 
Ассоциации, она не имела уже большого эффекта. Ясно было, 
что стачка потеряна. Рабочие, однако, долго еще не складывали 
оружия, долго еще боролись, не желая сдаться. Черезъ три ме-
сяца после начала стачки была опять созваииа конференция капи 
талистовъ и рабочихъ, где сошлись на такъ-наз. компромисс!;, 
равносилытомъ полному поражению рабочихъ. Какъ и на первой 
конференции, капиталисты уступили въ мелочах* а въ вопрос); 
о праве рабочихъ организоваться они настаивали на своемъ. 

Стачка эта охватила всю отрасль производства стали, железа 
и жести и была распространена въ районе несколькйхъ штатовъ: 
Пенсильвания, ВИСКОНСИНЪ , Огайо, Иллинойсъ и др. Число участво-
вавшихъ въ стачке рабочихъ едва-ли превышало сто тысячъ. 

По окончании стачки очень резко нападали на Шэфера, счи-
тая его ответственнымъ за ея поражение. Теперь, конечно, легче 
и удобнее находить недостатки и критиковать, чемъ совергшить 
самое дело. Темъ не менее, надо признать, что упреки, кото-
рые делались ему, не совсемъ лишены основания. Нетъ ника 
кого сомнения, что Шэферъ вполне честный и въ высшей сте 
пени преданный делу рабочихъ человекъ. Но этого недоста-
точно для ведения крупныхъ стачекъ; для этого еще требуется 
более серьезное понимание силы и характера своего противника 
и, главное, более решительности. Вообще говоря, победа рабо-
чихъ въ чисто экономичеси-сой борьбе становится темъ менее воз-
можной, чемъ крупнее капиталистическое предприятие, съ кото-
рымъ они сталкиваются, ии шансы ея достигаютъ крайняго своего 
минимума, когда борьба происходить между рабочими и трэстами, 
монополизировавшими известное производство. Помимо того, что 
такого рода крупныя предприятия и трэсты имеют* въ запасе 
громадный средства и очень мало опасаются конкурренцш въ 
своей отрасли производства, въ каждой крупной стачке на исходе 
борьбы решающее влияние имеюте факторы, выходящие изъ узкихъ 
пределовъ чистой „экономики". Капиталисты признаютъ „поли-
тику", и въ ихъ рукахъ оииа является самымъ могущественнымъ 
оружием* въ борьбе, хотя бы „чисто" экономической, противъ 
рабочихъ. Какъ только здесь начинается крупная стачка, сей-
часъ же на сцену является армия специально назначенных* поли-
цейских* вооруженных* с* ног* до головы, за ней следует* 
милиция, а въ исиилючительных* случаяхъ, какъ напр., въ знаме-
нитой стачке железнодорожныхъ рабочихъ въ Чикаго въ 1894 г., 
и регулярная армия Союза. Все это обыкновенно делается подъ 
предлогомъ оберегать собственность предпринимателей, а на са-
момъ деле съ исключительной целью провоцировать рабочихъ 
къ необдуманнымъ поступкамъ. Если же рабочие все-таки не 
подают* повода для вмешательства властей и крутыхъ мери,, то 
на сцену являются услужливые судьи, которые целым* рядомъ 
совершенно произвольных* специальных* решений запрещаютъ 
решительно все, что имъ необходимо для бол-Ье или менее успеш-
ной борьбы съ капиталистами. Имъ запрещаютъ, напр., иметь 
ииа улицахъ своитхъ представителей, на обязанности которыхъ 
лежитъ внуипать вновь приезжающим* рабочимъ не занимать 
места, стачечниковъ ; запрещаютъ имъ собираться въ известныхъ 
местах* арестовываютъ ихъ лидеровъ (вожаков*, ораторов* на 
сходках* и т. п.). Вести при такихъ условияхъ стачку, особенно 
если она очень затягивается, очень и очень не легко. 

Во всяком* случае 'рабочие больше выиграли бы, если бы 
Шэферъ менее полагался бы на силу своей дипломатии и добруио 
волю итротивниковъ, а сразу, безъ всякихъ околичностей и затя-
жекъ, вызвал* бы всехъ своихъ рабочихъ на стачку. Эффектъ 
былъ бы громадный. Это сразу остановило бы все производство 
въ данной отрасли. Капиталистамъ невозможно было бы наскоро 
найти стольких* рабочихъ и при томъ настолько знающихъ свое 
д*ло, чтобы поставить ихъ на место стачечниковъ. Если бы 
удары рабочей оргаииизащи были нанесены съ такой быстротой 
и решительностью, энтузиазмъ ии симпатии другихъ рабочихъ 
организаций могли бы быть больше утилизированы и — кто 
знаетъ, исходъ стачки, быть можетъ, былъ бы несколько иной. 

Место не позволяетъ описать здесь все детали этой стачки. 
Она велась съ настойчивостью и энергией съ обеихъ сторон* 
не смотря на громадный денежный потери съ одной, и обилие 
жертвъ и всяческихъ лишений, — съ другой стороны. 

Наши рабочие еще далеки отъ в*рнаго и яснаго понимания 
отношения между ихъ экономической борьбой и независимой 
политической деятельностью рабочаго класса. Организовывая 
гигантские трэдъ-юнионы, ведя жестокую, почти не прекращаю-
щуюся чисто экономическую борьбу противъ своихъ эксплуата-
торов* они съ какой-то непонятной детской наивностью отби-
ваются руками и ногами отъ социалистической политики своего 
собственнаго класса. И потребуется еще, вероятиио, не мало 
назидательныхъ уроковъ и много жертвъ, пока американские ра-
бочие поймутъ, что безсмысленно и преступно рабочимъ выбирать 
мэрами, губернаторами, судьями, законодателями и президентами 
людей, рекомендуемыхъ капиталистическими партиями, людей, 
которые пользуются своею властью лишь для того, чтобы обез-
печить за капиталистами господство надъ рабочимъ классомъ. 

Последняя, описанная мною, стачка не мало будетъ способ-

ствовать выяснению этой истины въ головахъ рабочихъ, и въ 
этом* отношении она далеко не потеряна для нихъ. 

Политическая свобода — могучее оружие въ рукахъ рабочихъ 
въ ихъ борьбе съ капиталистами, но только въ томъ случае 
когда рабочие хотятъ и умеют* им* пользоваться. С. И. 

ИЗЪ ПАРТШ. 
ХРОНИКА РЕВОЛЮЦЮННОЙ БОРЬБЫ. 

Изъ СИБИРИ. ВЪ конце мая черезъ ■ Красноярскъ проипла 
партия политическихъ каторжанъ: М. Лаговский (8-я.) и осужден-
ные по двламъ объ убийстве шпионов* въ Польше: Езюровский 
(вечн.), Гервинский (20 л.), Глинский (20 л,), Мрозикъ, Карч* в 
Кравчикъ (по 15 л.) — Въ середине лета въ Енисейскую губ. 
прибыла партия въ 18 чел. политическихъ ссыльных* : Девеншин-
ский изъ Вильно и М. Вальденбургъ, жена его — оба въ с. Та-
сёево, Канскаго уезда; Як. Пескинъ из* Двинска туда же; В. 
Вулкинъ, изъ Вильно, въ Трошико-Заозерское, Канскаго уезда-
М. Закъ, В. Рубинштейн* Эстеръ Ляссъ, ивъ Вильно, въ с. Ирбей-
ское, Канскаго у.; 1осифъ Ленский, изъ Вильно, Ис. Гольдинъ. 
изъ Двинска, туда же; Шифра Рабиииовичъ, изъ Двинска, въ с 
Рыбинское, Канси*аго у.; Т. Аркусская, изъ Вильно, Хана Коган* 
изъ Двинска, въ село Ужуру, Ачинскаго у.; М. Екельчикъ, изъ 
Ковно, въ с. Маклаковское, Енисейскаго у.; Б. Мерклингъ и Ш. 
Блюменфельд* изъ Ковно, въ с. .Казачинское, Енисейскаго у.; 
Ш. Аксельродъ, изъ Двинска, въ село Пинчугу, Енисейскаго у.; 
Алта Зильберштейн* изъ Двинска, въ с. Ашгыферо. Енис. у. и 
В. Вайнштейнъ, изъ Двинска, въ с. Богучаны, Енисейскаго у. 
Вс* сосланы 'въ „охранном*" порядке на два-три года. Дело 
начато было арестами в* Минске, ок. новаго года; после аресты 
были в* Двинске, Ковно, Вильне и Варшаве. У 18 товарищей, 
ныне сосланных*, была, найдена нелег. литература, у некоторых* 
взяты письма. На основании этих* данных* и шпионских* пока-
заний обвиняемые причислены к* „Еврейскому Союзу".' *Щ Ш 

Черезъ несколько дней после этой партии пропила еще одна 
въ составе 6 человекъ: Ш. Коганъ, Аб. Мельников* Б. Дейчъ, 
О. Левипъ и О. Рудеикъ. Черезъ Верхоленскъ въ конце поли 

прошла партия въ 13 чел.: 1) купец* Баневуръ из* Вильно с* 
женой ига 4 года въ Верхоленскъ (дело „Бунда" 1898 г.); .2) при-
кащикъ Блюмбергъ изъ Вильны за демоветраииДю, на 6 летъ въ 
Якутскъ; 3) кровельщикъ Берканъ, съ женой и ребенком* за 
ту же демонстрацию, на 6 летъ въ Якутскъ ; 4) Гальперин* на 
5 лет* въ Знаменку. Иркутской губ. (страдает* манией преследо-
вания и почти едепой); 5) акушерка Розенбергъ, на 5 л Ьт* въ 
Олекмииискъ по уральскому соц.-дем. делу; 6) садовникъ Коро-
левский, на 5 летъ въ Знаменку (по делу объ убийстве шпиона 
въ Ченстохове); 7) красильщик* Клобуковский, съ женой и ребен-
ком* на 5 летъ туда же (дело объ убийстве шпиона въ Варшаве); 
8) Пекаржъ, съ жен. И ребенк., въ Макаровсисую вол. Киренск. у. 
на 4 года (по тому же делу) ; 9) Бергеръ ииа 5 л. въ Бирюльскъ 
(Ченст. дело); 10) Клшиевсюй (изъ Польши) на 6 летъ въ Кирен-
ский округъ; 11)Русиновъ въБирюдьскъ; 12) Смирнов* въ Че-
чуйскъ и 13) Льисик* въ Ишимскъ, —• все на пять летъ по 
делу о покушении на ограбление кассы съ политическими иифлями 
(после 1 года предварительнаго заключения въ „Кресте"). 

У политическихъ ссыльныхъ К. Солодухо (дело съезда Рос. 
партии) и литератора П. Теплова произведены обыски по доносу 
одного уголовнаго. Найдены паспорта и нелегальная литература. 
Обыски были по дороге въ Вилиойскъ., 

С А Р А т о в ъ. Въ ночь съ 25 на 26 октяря были обыеиш и: 
аресты среди рабочихъ и интеллигенции: 12 обысков* 5 арестовъ. 

Обысканы: рабочие Ефимовъ Александръ, Зайцевъ, Тима-
шевъ, Конатчив* Семен*, Морозов*, Муриновъ, Шепелев* С. П., 
Шамбаров* Кир-Ьев* Романов*, В. П. Ефимовъ (перевелся из* 
Вятки 1 , Алабинъ и еще двое. 

Арестованы: СП. Шепелев*, Романов*, Киреев* Шамба-
ров*, В. П- Ефимовъ (чертежникъ въ управлении Р. У. Общ.). 
Обыски произошли совершешио случайно : Ромаииове, Шамбаров* 
Киреевъ, изъ-за недоразумения, возникшаго между ними, были 
препровождены въ участокъ, где обыскаииы, и у одного изъ ни*. 
Романова, найденъ номеръ „Раб. Газ". Шамбарова освободили и 
потом* тотчаеъ же наи;рыли дома и нашли 5 ном. „Раб. Газ." 
Киреева взяли за то, что былъ въ компании. Вследъ за этимъ 
были произведеииы обыски ииа основании собранных* полицией 
сведений (В. П. Ефимовъ, Алабинъ, С. П. Шепелев* были поднад-
зорными, а потому полиции, конечно, было ' известно, кто куда 

ходили, и къ исому). Все эти аресты, впрочем* какъ намъ сооб-
щают* нисколько не отразились на редакции и рабочемъ коми-
тете „Раб. Газеты". 

8-го октября на русской границе въ ВЕРЖЕ ОЛОВИ аресто-
вана В. М. Величкина и отвезена въ Д. П. 3. въ СПБ. 

Въ Томск* арестованъ докторъ Павловъ, ииачальникъ пере-
селенческаго участка, его жена и еще чел. 5-6. Одновременно 
съ этимъ шли аресты по всей линии Сиб. ж. д. Всехъ аресто-
ванныхъ свозятъ въ Томск*. Держать очень строго, не .даютъ 
даже свиданий с* родными. 

Въ ноябре месяце въ Вятк/ъ и Слободскомъ былъ рядъ 
обысковъ. Между прочимъ, въ Слободскомъ у Фельдмана (ссыльн.), 
К. Мельницкаго (ссыльн.) и Василевскаго ; въ Вятке — у Бу-
шеиа (стат.), Фюрарова, етуд. Дубова, фельдш. слушат. Мака-
ровой, Сазонова, студ. А. Вертячйхъ, раб. ссыльныхъ БортькО и 
ВйльяМсона, земск. чертежника Семенова. Изъ нихъ Дубов* 

Фюраровъ и Макарова сидятъ въ тюремномъ замке. Создано дело 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 
Получено : изъ Волжской столицы 50 руб., изъ Н.-Новг. чер. 

С. 50 руб. — Нашимъ северо-западным* представителемъ собр.: 
отъ М. 75 р. и 7 р. 50 к, ; за лит.: 20 руб., 13 р. 85 к., 2 р. 50 к. 
и 10 р., отъ группы содействия 27 р. 50 к. (въ томъ числе отъ 
NN. 15 р.), итого 171 р. 88 к. — Московским* представителемъ по-
лучено за сентябрь : изъ Москвы 47 р. 50 к., изъ Вятки 65 руб., 
изъ стол. Поволжья 30 р., изъ Н.-Новг. 55р. , итого 197 р. 50 к. 
— Южнымъ отделомъ организации получено отъ Харьковскаго 
комитета 25. руб., за литературу 12 руб. 

Кольцовымъ получено: изъ Миттв. за лит. 15 фр., изъ Льежа 
10.70 фр., за „Искру" отъ инженера 13.50, на изд. Туна (съ ре-
ферата) 9 фр., отъ д-ра]Б. за литер. 25 фр., изъ Вены 10.50 фр., 
всего 83.70 фр. — Отъ парижской группы 395 фр. — Изъ Л. 
12.50 фр., изъ Цюриха 30.70 фр., изъ Иг. 50 мар., изъ Дарм-
штадта „отъ не-сощалдемократовъ" 8 марок*. 

Редакция „Зари" просит* наеъ сообщить, что 3 (16) декабря 
выходит* Л» 2-3 „Зари" следующаго содержания: 

Что же дальше? Г. Плеханова. — Почему мы не хотим* 
идти назадъ? Ортодокса. — Гонители земства и Аннибальт 
либерализма. Т. П. — Критика нашихъ критиковъ. Г. Плеха-
нова. — Сощаль-демократия, какъ носительница нащональнаго 
освобождения. Ю. Невзорова. — Всегда въ меньшинстве. О 
современныхъ задачахъ русской социалистической интеллигенции. 
Л. Мартова. — СапЬ противъ Канта или Духовное завещание 
г. Бернштейна. Г. Плеханова. — Современная весталка. (Изъ 
этюдовъ о современной журналистике.) Ст, —• Гг. „критики" въ 
аграрномъ вопросе. Н. Ленина. — Элементы идеализма въ 
социализме. В. Засуличъ. — Библиография. I — Внутреннее 
обозрение. Т. X. — Любекский партейтагъ германской социали,-
демократш. 1кпо4ив. — Обращение соцйалистическаго между -

народнаго секретариата. — Стр. 428. Цена 3 рубля. 
 я", г-, г, ! _ 

„ИСКРА " будетъ теперь выходить два раза въ месяце (раз-
умеется, если не встретится непредвидимыхъ препятствий) вь 
объеме отъ одного до полутора печатныхъ лйстовъ. 

Следующий номеръ выйдетъ 20-го декабря. 

ТИПОГРАФГЯ .ИСКРЫ'. 
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НАЧАЛО ДЕМ0НСТРАЦ1Й. 

Дв гЬ нед'Ьли тому назадъ мы отмтзчали 25-летие первой 
сощально-революцшнной демонстрации въ России 6 декабря 
1876 г. на Казанской площади въ Петербург^ и указывали 
на громадный подъемъ: демонетращоннаго> движешя въ на-
чал* истекающаго года. Мы говорили, что демонстранты 
должны выставить более определенный политический ло-
зунгъ, чтзмъ „ Земля и Воля" (1876 г.), — более широкое 
требование, ч*мъ „отмена Временныхъ Правилъ* (1901 г!). 
Такимъ лозупгомъ должна быть политпческаяпсв'обода, 
такимъ общенароднымъ требовашемъ должно быть требо-' 
ваше созыва народныхъ представителей. 

И вотъ мы видимъ уже. что демонстрации, возобновляются 
по самымъ различнымъ поводамъ и въ Нижнемъ, и въ 
Москв*, и въ Харькове. Возбуждение повсюду растетъ, и 
необходимость объединить его въ одинъ потокъ противъ 
самодержавия, с*ющаго везд* произвол* угнетение и на-
силие, становится вСе настоятельнее. Въ Нижнемъ неболь-
шая, но удачно сошедшая демонстрация 7-го .ноября была 
вызвана проводами Максима Горькаго. Европейски знаме-
нитаго шисателя, все оруяае котораго состояло — какъ спра-
ведливо выразился ораторъ Нижегородской демонстрации — 
— въ свободномъ слове, самодержавное правительство вы-
сылает* безъ суда и следствия изъ его родного города. 
Башибузуки обвйвжотъ его въ дурном* влиянии на насъ, — 

и -оворплъ ораторъ отъ именн всехъ русскихъ людей, въ комъ 
есть хоть капля ' стремления къ свету и свободе, — а ыы 
заявляем*- что это было хорошев; влияние. Опричники без-
чинетвуютъ тайно; а мы сд*лаемъ ихъ безчинства публич-
ными и открытыми. У насъ бьютъ рабочихъ, отстаиваю-
щйхъ свои права на лучшую жизнь, у насъ бьютъ студен-
товъ, протестующихъ противъ произвола, у насъ давятъ 
всякое честное и смелое слово! — Демонстрация, въ кото-
рой участвовали и рабочие, закончилась торжественной! декла-
мацией студента: „падетъ произволъ, и возстанетъ народъ, 
могучий, свободный и, сильный!" ■ 

Въ. Мосиш* Горькаго ждали на вокзале сотни учащихся, 
и перепуганная полиция арестовала его среди пути въ 
вагоне, запретила ему (несмотря на особо данное прежде 
разрешение) въездъ въ Москву и заставила ■ прямо проехать 
съ Нижегородской дорога на 'Курскую.' ' Демонстрация 
по пов'оду высылки Горькаго не удалась, но 18 числа про-
изошла, безъ всякой подготовки, небольшая демонстрация 
студентовъ и „посторонних* лицъ" (какъ выражаются наши 
министры) передъ домомъ генералъ-губернатора по поводу 
запрещения вечера въ память Н. А. Добролирбова, со дня 
смерти котораго минуло 17 ноября 40 летъ. Представитель 
самодержавной власти въ Москв*' былъ ог.нистанъ людьми, 
которымъ, какъ и всей образованной и мыслящей России, 
дорогъ писатель, страстно ненавидёвишй произволъ и страсто 
ждавший народнаго возстанш противъ , ыиутреннихъ ту-
рокъ" — противъ.. самодержавнаго . правительства. Испол-
нительный Комитетъ московскихъ студеиичеекпхъ организаций 
справедливо указывал* въ своемъ бюллетене отъ 23 ноября, 
что эта неподготовленная демонстрация служитъ яснымъ по-
казателемъ недовольства и протеста. 

Въ Харькове демонстрация, вызванная студенческими де-
лами, перепила уже въ настоящую уличную свалку, въ ко-
торой приняли участие и не одни студенты. Опытъ прош-
лаго года не прошел* для студентовъ даромъ. Они уви-
дели, что только поддержка народа и главным* образомъ 
поддернша рабочихъ можетъ обезпечить имъ уелгвхъ, а для 
приобретения такой, поддержки они Должны выступать на 
борьбу не; за' академическую {студенческую) только свободу, 
а за свободу всего народа, за политическую сво-
боду. Харъковсийй Соиозный Советъ студенческих* Орга-
низаций прямо выразил* это уже въ своей октябрьской про-
кламации. Да ии студенты Петербурга, Моекш,:, К1ева, РИГИ 

И Одессы, какъ видиио изъ ихъ листковъ и прокламаций, ииа-
чали понимать вею ^беземысленность мечтаний" объ аи;аде-
мнческой свободе ггри безпросветномъ рабстве народа. 
Гнусная р*чь ген. Ванновскаго въ Москв*, : опровергавшего 
, слухи", 'будто онъ что-то когда-то об*щалъ; невиданная 
наглость сыщика въ Петербурге (схватнвшаго студента, в* 
Электротехиииичсскомъ анстиэтт*, чтобы 'отнять у него полу 
ченное имъ черезъ посььльнаго письмо); дикое избйениб по 
литцией ярославекцхъ студентов* 'на улиц* и въ участке, — 
вс* эти и тысячи другихъ .фактовъ вопияли о . борьбе, 
борьбе и : борьбе противъ всего самодерншвнаго строя. 
Чашу терпегиил переполнилъ случай съ харьковскими ветери-
нарами. Студенты 1-го курса подали йетйтдйо объ удалении 
проф. Лагермарка, жалуясь на казенное отношение. къ делу, 
ииа нев'ьшогамую грубость, доходивщуио до бросания программы 
съ лицо' студентам*! Правительство, не разобрав* дела, 
ответило тёмъ,. что выбросило изъ института весь курсъ, 
да 'еще оболгало студентовъ. въ евоемъ сообщении, заявивъ, 
будто они трсбуютъ себ* права назначать профессоров*, 
Тогда поднялось все харьковское студенчество, было поста-
новлено устроить забастовку и демонстрацию. • '28 поя. — 2 дек. 
Харьковъ изторой разъ въ этомъ году превратился въ поле сра' 
женйя „внутрешш'хъ турок** съ протестовавшим* против* 
самодержавнаго произвола народом*. .Клики: «долой само-
державие! да здравствует* свобода!";, съ одной стороны. 
Удары шашками-, битье нагайками, топтанье народа, лошадьми 
— съ другой стороны. Полиция и казаки, нещадно изби-
вавшие вс*хъ-н каждаго, не разбирая' ни пола, ни возраста 
одержали победу надъ безоружными' и торжествуют*. . . 

Неужели мы дадимъ имъ торжествовать? 
Рабочие ! . Вамъ слишкомъ хорошо знакома та вражья 

сила, которая измывается надъ руешеимъ народом*. Эта 
вражья сила связывает* вас* по рукамъ и ногамъ въ вашей 
ежедневно йборьбе съ хозяевани за лучшуио жизнь и за чело-
веческое достоинство. Эта вражья сила выхватывает* сотни 
и тысячи ваших* лучших* товарищей, бросая ихъ въ тюрьмы, 
отправляя въ ссылку и, точно въ издевку, объявляя еще 

ихъ „лицами порочнаго поведения". Эта вражья сила 7 мая 
стреляла въ обуховсюгхъ рабочихъ въ Петербурге, подняв-
шихся съ клпкомъ: „гиамъ нужна Свобода!", — а потом* 
еще устроила комедию суда, чтобы закатать на каторгу т*хъ 
героевъ, которыхъ не уложила пуля. Эта вражья сила, 
избивающая сегодня ( . студентовъ, завтра бросится съ еще 
болыпимъ озверешемъ избивать васъ, рабочихъ. Не те-
ряйте времени! ! Помните, что вы должны • поддерживать 
всякий протестъ и борьбу противъ баШибузуковъ самодер-
жавнаго правительства! Старайтесь всеми средствами войти 
въ соглашение съ демонстрантами-студентами, устраивайте 
крулжи для быстрой передачи ' сведений и распространения 
воззваний; разъяедяйте всемъ и каждому, что ны подни-
маетесь на борьбу за свободу всего народа. 

Когда здесь и тамъ начинают* вспыхивать огоньки народ-
наго возмущения и открытой борьбы, всего прежде и 
всего более нуженъ сильный притокъ свФжаго воздуха, 
чтобы эти огоньки моглии разгореться въ широкое пламя! 

ПРАЗДНОВАНИИ 25-Л13Т1Я ДЕМОНСТРАЩИ НА КАЗАН-

СКОЙ ПЛОЩАДИ И РЕВОЛЮЦЮННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Г. В. ПЛЕХАНОВА. 

Въ прошломъ номер* ^Пскры" уже сообщено было, что 
въ этомъ месяц* минуло 25 летъ со времени первой боль-
шой манифестации, состоявшейся 6(19) декабря 1876 т. въ 
СПБ. на Казансггорх площади. Съ этимъ событи'емъ совпало 
и 2Ги-летие выступления на широкуио политическую арену 
нашего товарища и учителя — Георгия Валентиновича Пле-
ханова. По инициатив* группъ, сочувствующихъ „Лиге 
революционной : русской сощалдемократии", в* н*которыхъ 
унивёрситетскихъ городахъ Швейцарии эта двойная годов-
щина была отпразднована собраниями. Разскажемъ вкратце 
о женевскомъ иираЗдник*, па которомъ присутствовалъ и 
самъ Г. В. Плехановъ. 

Первая подои;пна вечера, на который собралось около 
двухъеотъ человек*, была посвящена почти исключительно 
воспоминаш'ямъ о демонстрации 6(19) декабря 1876 г. и яи-
цамъ, пострадавшимъ ; зя участие въ ней. Председатель 
Д. Кольцовъ,- открывъ собрате краткой речью о цели ве-
чера, закончил* его предложениемъ почтить память всехъ 
участвгиковъ Казанской демонстрации общимъ вставашемъ. 
Когда присутствовавшие последовали этому предложению' 
хоръзапелъ: „Вы жертвоио палии въ борьб* роковой". За-
темъ членомъ „Лиги русской? револ. соц.-дем." былъ про-
чистанъ довольно обстоятельный рефератъ о демонстрации, 
имевшей место на Казанской площади 25 летъ тому на-
задъ: Предпослав* кратисий очеркъ пропагандистскаго дви-
жения начала 70-хъ годовъ, референт* изложилъ потом* 
причины, вьгзвавишя эту демонстрацию и упомянулъ о после-
довавшихъ за нею ииаиболее крупныхъ революциоииыхъ 
фактахъ, вплоть до событий, происшедщихъ весной настоя-
щаго года: въ заклиочеще оигь , указалъ на разницу въ ха-
рактере первой демонстрации и последней!, состоявшейся 
спустя 25 ле.тъ на той же, плоицади. 

Рефератъ . сменило пение разпыхъ революционных* пе-
сенъ. . Поел* непродолжительнаго перерыва, на пианино 
былъ сыгранъ грустный мотивъ въ память борцовъ „На-
родной Воли". ■ Затвмъ последовали р*чи, главииымъ обра-
зомъ посвященныя роли Г. В. Плеханова, как* въ. демон-
страции 6 декабря 1876 г., такъ и въ посл*дующих гь еобил-

тияхъ . русскаго революцйоннаго движения, вплоть до нашиихч. 

дней. Горячо, оъ большимъ чувствомъ и искренностыо го-
ворили два представителя -местной учащейся молодежи, а 
также болгарский студент* и одинъ армянский соц.-демо-
крат*. Все эти лица довольно Подробно остаииавлиизались 
на указании того огромнаго значения, какое Г. Плехановъ 
имел* и продожаётъ теперь имей, на развитие соц.-демокра-
тическихъ идей и революцйоннаго рабочаго движешя не 
только въ России, ыо , и въ другихъ западно-европейскихъ 
странахъ. Въ этомъ отношении особенный интерес* пред-
ставила речь молодого болгарина, говоривпиаго отъ - имени 
болгарскаго кружка. Онъ' довольно подробно разсказалъ 
собравшимся о томъ громадномъ значении, какое имели со-
чинения Г. Плеханова .на умственное развитие передовой 
ицтеллигенш его родины, и въ этом* отношении онъ. срав-
нил* роль Плеханова съ ролью наиболфе выдаюицихся 

деятелей Болгарии. . .. юЙонаддооД "?<шед й!щнотовн 

Речи вс*хъ ораторовъ публика покрывала долго не 
смолкавшими апплодисментами, а также он* часто прерывав 
лись ими, особенно въ т*хъ м*стахъ,- гд* говорившие каса-
лись значения и заслугъ Г. В: въ револиоционномъ движёФга. 
Чемъ дальтпе раздавались поздравления и приветствйя Г. В., 
темъ болфе и более воодушевлялась, заметно, публика. 
Видно было, что собравшиеся, отбросивъ разные мелине 
счеты, иси<ренно ЦБНЯТЪ плодотворную деятельность Г. В., 
признают* в* немъ одного изъ еамыхъ преданныхъ и не-

поколебимых* борцовъ за торжество сощализма не только 
въ России, но и во всемъ цивилизованномъ мире. 

По окончании речи болгарина, говорнвшаго последним*; 
раздались голоса, просившие, чтобы Г. В. Плеханова взял* 
слово. Бурпыми1 апплодисментами собрание встретило его 
согласие...

 (
Въ течеше нескольких* минут*, онъ изъ-за этихъ 

приветствий не могъ начать. Когда же онъ заговорил*, то 
въ громадной зал* воцарилась полнейшая тишина. Произ-
несенную имъ речь мы, за отсутствиемъ места, передадим* 
лишь въ немногихъ словахъ: 

Упомянувъ вначале, что до этого вечера ему приходи-
лось на собранияхъ слышать ОДЙИ лишь нападки, и побла-
годарив* говорившихъ й публишу за выраженный чувства 
и1 отношение къ нему теперь, Г.' В. зэм*тилъ, что сделанная 
зд*сь оц*нка его. личности -преувеличенна, такъ какъ онъ 
д*йствовалъ,не одинъ, а еовм*стно съ другими, Зат*мъ онъ 
перешелъ на общую почву и подробно разсмотр*лъ при 
чины, вызывающий въ последнее- время разногласш въ среде 

социалдемократовъ не только действующихъ въ России, но 
п въ разныхъ странахъ Зап. Европы. Главную причину 
отихъ разногласий Г. В. видитъ въ чрезвычайно быстромъ 
росте . соц.-демократическ'ой партш, привлекающем* въ ея 
ряды разные, оппозиционные и радикальные элементы. Теоре-
тическими выразителями, этихъ элементов* и являются раз-
ные „критики" и „исправители" Маркса. Въ действитель-
ности же они доказывают* что не в* теории научнаго со-
циализма наступил* кризисъ, а лишь то, что разнаго рода 
оппортюнистамъ чуждо понимание марксизма. Сделанный 
пмъ, въ заключение, энергический призыв* к* соединешю 
„науки съ рабочими", былъ цокрытъ громо .мъ долго не смол-
кавшихъ рукоплесканий. 

Затемъ председатель прочелъ некоторый изъ получен-
ныхъ по почте и телеграфу изъ разныхъ городовъ Зап. 
Европы поздравлений и приветствий, а затемъ прочитанъ 
былъ отъ группы сочувствующихъ адресъ, который вмеси* 
съ портфелемъ и былъ поднесенъ Г. В. на ииамять. Въ 
за.ключеше хоръ сп*лъ несколько революционных* п'Ьсенъ 
и, когда въ часъ, ночи председатель закрыл* собрание, 
молодежь,, поднявъ Г. В., вынесла его на рукахъ. 

Полученная подъ конецъ вечера телеграмма изъ Берна 
передавала приветствия и поздравления Г. В. отъ собрания, 
на которомъ присутствовало 300 челов'*къ. Присутство-
вавшие на этомъ собранш старожилы русской колошиутвержда 
ютъ, что они не заполният* такого дружнаго и веселаго со-

брашя. Аналогичнымъ образомъ прошло чествование 25-
л'1;тней деятельности Г. В. въ Париже; въ Цюрихе и;с и:ъ 
чествовадаи приняли участие только русские сощалдемократы. 

Все выщеизлоя^енное заставляетъ насъ думать; что для 
значительнаго контингента русскихъ уже наступило время 
безпристрастной оценки роли наиболее выдаюшагося пред-
ставителя русскаго револиощоннаго соц.-демократизма. : Мы 
пядеемся, йозтому, что не далек* уя:е и Тот* моментъ, 
когда признание гро?.-гдных*. вео'ч'Ьнимыхъ заслугъ наипего 
товарища, Г. В- Плеханова, въ русском* револиоционномъ 
динижении, независимо отъ личныхъ .счетовъ и партййныхъ 
соображений, станетъ столь же всеобщимъ и единодушнымъ 
въ передовой часта нашего общества, какимъ оно уже, те-

перь сделалось среди всехъ искреннихъ сторОнниь'ов* ра-
бочаго класса въ России и въ Зап .-европейскихъ странахъ. 
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НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ жизни 
Нижний-Новгородъ. Демонстрация по поводу высылки Мак-

сима Горькаго. 7-го ноября вечером* уезжал* из* Нижйяго на 

Москву Максим* Горький', высылаемый полицией. „Въ виду вред-

ииаго его влияния ииа общество" (оффициальная мотивировке) ему 

приказно было вьг!;хать въ Арзамас* маленький уездный горо-

док* но онъ, какъ человекъ, страдающий туберкулезоме, про-

силъ разрешить ему поселиться въ Ялте. Вместо Ялты ему по-

зволили поселиться в* какой-нибудь деревне въ Крыму. 7 ноября 

въ городе была выпущена геисгографированииая прокламация за 

подписью „защитники народа противъ его угнетателей", которая 

начиналась словами: „Мы собрались здесь проводить знамени-

таго, любимаго писателя М. Горькаго и выразить наше крайнее 

негодование по поводу того, что его высылаютъ изъ родного го 

рода". „У насъ быотъ нагайками студентовъ — говорилось, 

между прочимъ, въ прокламации, —, которые заступаются за про-

стой народъ, бьютъ : рабочихъ, которые хотят* улучпиить свое 

положение. У нас* преследуют* 5йисателей, которые говорят* 

правду и обличаютъ начальство. Мы хотим* и будемъ бороться 

против* такихъ порядковъ!". . . Прокламация была распростра-

нена ви, большомъ количестве по всемъ учебнымъ заведешямъ 

города- и во время проводовъ разбрасывалась на вокзале. 

„Провожать Горькаго — пишет*.одинъ очёвидецъ — на вок 

залъ явились, главнымъ образом*, студенты, реалисты (преобла-

дали), одинъ гимназист* (я видел* одного), одинъ институтец* 

(мальчуган*), семинаристы, довольно много земской Интеллигенции; 

по обыкновению, не обошлось безъ случайной, серой глазеющей 

публики, которая, впрочем*, всегда бываетъ небезучастна къ тому, 

при чемъ присутствует* какъ и въ этотъ разъ. Представителей 

солидной,- патентованной интеллигенции было «совсем* мало (разъ-

два, и обчелся). Эта „интеллигенция" чествовала Горькаго по 

своему — за печкой;' съ тостами, речами и закуской. Само собою 

разумеется, въ качеств* непременных* почетныхъ провожатых* 

присутствовали жандармы, в* ббльшемъ противъ обыкновения 

числё, сразу- бросавшемся' въ глаза. Кучку участнйковь прово,-

водовъ, т. е. техъ,- что стояли плотной группой, можно опреде-

лить числомъ не меныпе §0 чел. {Наин* нижегородсиой корреспон-

дента определяем, число провожавших* приблизительно в* 150 
человек*. РЕД.). Нужно заметить, что проводам* не благо-

приятствовала погода — страшно : бурная; на Оке ветер* (вокзал* 

черезъ Оку), снежный съ. вихрем*, рвал* и резал* ; идти было 

трудно, никакой переправы еще- не было: Ока не сове.емъ стала. 

„Я пришелъ на вокзалъ часовъ: около пяти вечера. Горький 

шел* въ вагонъ, за' нимъ плотная толпа съ песнями и напутствиями. 

До отхода по-Ьзда осталось Не меньше получасу. Провожавшие 

пели песни: „Отречемся Отъ стараго мира", „Смело, друзья, не 

теряйте бодрость въ неравнймъ бою", „Дубинушку", „Депутатамъ 

отъ сословий", „Вы жертвою пали борьбы роковой", „Назови мне 

такую обитель", „Изъ страны, страны далекой" и др. Слыша-

лись возгласы: „Да здравствует* М. Горький! да здравствует* 

свободное слово! " Да погибнет* деспотизм*! Проклятие темным* 

сила»!*!" и многое- другое в* этом* роде. Кажлый возглас* по-

крывался дружным* „ура!". Горький многократно раскланивался, 

просто и сердечно игропиаясъ съ молодежью. Публика увлеклась, 

стараясь пешем* и криками подчеркнут* то, что ее привело .на 

вокзал* нй ьэтотъ бурный; нецогодный вечер*. 

„Довольно, господа! — говорил* Горький — прошу не. петь... 

Я 'совершенно не ожидал*. .. ' я: крайне растроган*. . . Но меня 

беэпокоиТ* : вы все-тАКи рискуете. . ." — „Мы васъ любим* ! Да 

здравствует* хороший человек*, ИЗВЕСТНЫЙ писатель М. Горький!" 

Горький со многими целуется. Онъ то уходит* в* вагонъ, то 

выходят* прощаясь, приветствуемый бурными криками. Публика 

маипеТ* фуражками и шапками. „До свиданья, господа!" —- До 

•Свиданья! Вы вернетесь! . .■ Он* вернется на заре новой жизни..." 

1Г
ЬШ, пожмите отъ меня руки ваптимъ товарищам* студентамъ!" 

Восторженные крики': „да здравствует*!",:, пение. 

„Простолюдин* летъ 45, все время принимавший живое участие, 

еге самого занимавшее', кричитъ : у,МиН, слава Бои^у, считаемъ 

вас* хорошим* человеком*!" Пуб.чша радостно смеется. 
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связана съ демонстрацией. Жандармами теперь поднято ДЕЛО о 
демонстрации, и многихъ изъ бывшйхь на вокзале вызывали уже 
на 1просъ, —■ впрочем* въ 'качеств* свидетелей. 

Демонстрация, не. смотря на свои скромные размеры, сильно 
всколыхнула нижегородцевъ ; везде и всюду идутъ о ней, .толки, 
и людей, сочувствующихъ ей, особенно среди „низов*", -встре-
тишь чаще, ч^мъ осуждающих* 

„9-го ноября — сообщают* намъ изъ другого источника — въ 
городским* театр*,, передъ началомъ представления, когда свет* 
былъ уже потушен^-раздался р*згай, сильный-.голосъ: „Господа, 
Максимъ Горький не доехал* до Москвы; онъ былъ.кисажент, на 
одной изъ станций, и где онъ теперь — неизвестно. Въ Москв !; 
же на вокзале его ожидала двухъ-тысячная толпа!". .Долин! я!... _ 
бросилась къ говорившему, вспыхнудъ светъ, но было уже поздно 
говоривший исчез* въ толпе. . , 

На это заявление послышалось изъ публики отъ одной изь 
девицъ возражение, что это неверно, что она знаетъ, что Горь-
кий самъ сошелъ со станции Обираловка*). Черезъ несколько дней 
эта девица, узнавъ, что Горький действительно былъ задержан* 
и что она въ своемъ возражении была неправа, заявила объ 
этомъ опять во время антракта въ театре, за что сейчас* же 
была арестована; продержали ее около недели и выпустили ожи-
дать приговора за произнесение краткой речи съ демонстратив-
ною ЦельГО, 'г 1 -ВГ.УЦ ЯМ1Ж0!.'/ ЭН а'ХШфТОЯ <<ГЯ 

Въ этихъ же числахъ шелъ водевиль „Золотой телецъ", и 
публика, оставшись недовольной его антисемитической тенденцией, 
въ некоторыхъ местах* шикала, свистала, кричала:: „стыдно". 
Эти случаи дали поводъ местной газет* " „Волгарю" поместить 
заметку, въ которой редакция возмущалась темъ, что театръ 
избранъ местомъ демонстращй, и рекомендовала надлежащимъ 
властямъ обратить на это внимание. Старалась она въ этомъ 
случае совершенно напрасно, внимания обращено даже черезчуръ 
много, теперь на галлерее чуть не на каждаго посетителя при-
ходится по тайному и явному шпюну; и чтобы отъ ихъ Воркихъ 
очей нарушитель порядка какъ-нибудь не скрылся, верхней рядъ 
свечей люстры во время действия не тушится. Некоторые изъ 
нижегородцевъ, возмущенные тономъ этой заметки, выразиили въ 
письмахъ г. Жукову, редактору и издателио газ. „Волгарь", свое 
1иеодобрение. Г. Жуковъ собралъ эти письма и снесъ ихъ въ 
жандармское управление, съ целью дать, такимъ образомъ, воз-
можность по почеркамъ определить кое-кого изъ сочувствующихъ 

демонстрации въ театре. 

Изъ Москвы сообщаютъ отъ 8-го ноября: 
„ГОРЬКАГО выслали изъ Нижняго административно в* Крым* 

Вчера появились прокламации, что 8-го въ 9 час, утра онъ будетъ 
здесь; желающие встретить приглашались на вокзадъ. Въ 8 час. 
утра я отправилась. На платформе стояла толпа учащихся, чело-
векъ въ 400, преобладали студенты, курсистокъ было мало, боль-
шинство педагогичКи, съ Высшихъ было меньше, чемъ съ дру-
гихъ курсов*. Горькому былъ приготовлен* адресъ (подъ кото-
рымъ тутъ же подписывались) и портретъ Л. Н. Толстого. Вскоре 
вся толпа двинулась на вторую платформу, такъ какъ поездъ 
долженъ былъ подойти туда. Заранее просили встретить молча, 
такъ чтобы всЬмъ былъ слышенъ адресъ. Жандармы изредка 
сновали, но не вмешивались и какъ-то торжествующе посматри-
вали; вскоре это объяснилось: пришелъ поездъ — Горькаго 
нетъ, разнесся слухъ, что его высадили въ Рогожской заставе. 
Все страшно заволновались, закричали, двинулись въ вокзалъ. 
Здесь было решено отправить въ Рогожскую заставу делегатовъ 
дня справокъ, и если окажется, что Горький тамъ, то всей тол-
пой идти туда. Делегаты вернулись: Горькаго тамъ не было; 
такъ какъ черезъ несколько минутъ долженъ прийти еще. поездъ, 
то все опять двинулись на платформу, но и этотъ последний по-
ездъ снова не привезъ Горькаго. Опять заговорили, что его 
высадили въ Рогожской заставе, и после ииемногихъ совВицаний 
все двинулись туда; жандармы завершали шествие, но проводили 
только до выхода съ вокзала. Шли тихо, плотииой толпой. Въ 

*) На самомъ же деле было таи<ъ : на стан. Обираловка Горь-
кий вышелъ самъ, желая во что бы то ни стало попасть въ 
Москву, и поехалъ со следующимъ поездомъ, но на Рогожской 
заставе его встретить жандармский офицеръ и до поезда на 
Севастополь Горький былъ отправленъ въ Подольскъ. Отъ Москвы 
до Севастополя ему дали въ провожатые двухъ жандармовъ. 

Рогожской заставе около вокзала уже стоялъ целый отрядъ 
ЗаОлицейскихъ и околодочныхъ, а по обе стороны входа въ вок-
залъ стояли жандармы. Миновавъ отрядъ, все остановились 
ЁгЪсколько человекъ вошли на вокзалъ, и, такъ какъ Горькаго 
тамъ не оказалось, то все направились обратно. Затянули было 
песню, но более благрразумииые остановили!. На Покровке, когда 
уже шла кучка чел. въ 20, насъ Остановила г-жа Она раз -
сказала, что -вхала вместе съ нимъ и его- женой, но его выса-
дили, не довозя до Москвы (станцию она* не > назвала), и что онъ 
Нросилъ не встречать его, потому что въ такомъ случае, его не 
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Мо сквд-.Демош^ащя. по поводу нераарещания вечера въ па-
мять Добролюбова (ИЗЪ бюл. Исп. Ком. объедин. землячествъ.). 

18 ноября въ Москве случилось происшествие, исоторое И. К. 
считает* нужнымъ отметить. Толпа чел. до 150 (преимуще-
ственно студентовъ), не знавшихъ объ отмене концерта, назна-
ченнаго на 18, но не разрешеннаго полицией, собралась у Рома-
новскаго зала и отправилась оттуда съ песнями по Тверскому 
бульвару къ памятнику Пушкина. Здесь толпа, сильно увели-
чившаяся въ числе благодаря присоединившейся къ ней публике, 
пропела вечную память Добролюбову, сорокалетие Со дня смерти 
котораго приходилось на этотъ день. Отсюда, не смотря на 
сопротивление полиции, уже въ числе 500 чел., двинулись на 

Тверскую и дошли со студенческими песнями до дома Ген.-Гу-
бернатора {толпа :— какъ сообщаютъ намъ изъ другого источника 
— съ пешемъ и свистрмъ стояла мин. 20 передъ домомъ .ген.губ. 
РЕД.), Здесь, уже разделенная полицией на несколько ча-

стей, толпа была оттеснена въ Столешниковъ переулок*; при 
этомъ полиция старалась отделить студентовъ .отъ остальной 

|лгублики. Это имъ удалось, ии чел. 50 студентовъ, оказавшись 
совершенно' отделенными отъ остальной толпы, дотпЛи до Кузнец-
каго моста, — Накъ' виДруг* изъ Пассажа Джамгаровыхъ по ко-

манд* ■ „наряд* вперед*!'* бросились жандармы и, не смотря на 

заявлеииие студентовъ, что они пойдутъ не сопротивляясь, куда 
имъ будетъ указано, жандармы стали имъ наносить побои. 
Особенно, пострадали два студента (техникъ и универсант*) — 
братья Котельниковы ; съ остальными тоже не си*сииялись. Аре-
стованные 27 чел. отправлены въ участокъ, где приставом* Но-
виковым* былъ составлен* протоколъ, по которому эти 27 лицъ 
обвинялись: 1) въ нарушении общественной тишины и порядка, 
2) въ сопротивлений приказаниям* полиции, 3) въ подстрекатель-
стве и предводительстве толпой более, чемъ въ 500 чел. По-
следний пунктъ обвинения, являясь вымысломъ полиции, вместе 
съ темъ влечет* за собой наибольшее наказание. По удостове-
рению ЛИЧНОСТИ, при чемъ некоторыхъ съ этою целью возили 
въ учебныя заведения, арестованные были отпущены. На сле-
дуибщий день они были призваны въ участок*, где имъ объ-
явили, что они будутъ судиться не мировымъ судьей, а высшей 
администрацией на основании положения объ усиленной охране. 
По поводу этого факта 19 ноября въ техническом* училище со-
бралась сходка; на ней постановлено ходатайствовать, чтобы 
обвиняемые судились мировымъ судьей, разделить расходы по 
ведению дела между всеми студентами, и въ случае, если хода-
тайство 1ие будетъ удовлетворено, не оставлять, этого дела безъ 

Последствий. . ; . 9ОТГГ0 

СТУДЕНЧЕСКОЕ движЕниЕ опять начинаетъ пршгямать 
боевой характеръ. Борьба за академическую свободу опять рас-
ширяется до открытой, вплоть до уличной схватки, борьбы за 
политическую свободу. Въ виду этого ознакомление съ ходомъ 

развития движения приобретаем особую важность. 
Начнемъ съ Москвы, где пресловутый генерал* Ванповский 

лично ответилъ на студенчески* требования. 
Брожение студентовъ началось еще раньше приезда Ваннов-

сигаго. Гнусная статья въ „Гражданине", бросавшая грязью въ 
учащуюся молодежь, вызвала две сходки въ октябре (первая — 
15 октября, въ 1500 чел., вторая — до 3000), выразивший през-
рение кн. Мещерскому. Но студенты чувствовали, что за Мещер-
ским* скрывается нечто большее. Была выбрана коммиссия изъ 
профессоровъ (Тимирязева, — котораго, кстати сказать, востор-
женно приветствовали студенты по поводу его решения остаться 
въ университете; но рукамъ ходилъ проектъ адреса ему,, отда-
вавший должное человеку независимому и убежденному; Умова, 
Киючевскаго и др.) и изъ делегатовъ отъ курсовъ для выработки 
формы протеста. Но и<огда приехал* Ванновский, попечитель 

„0!на еврейка начинаетъ говорить речь: „Алексей Макси-
мовичъ Примите приветъ отъ еврейскаго общества, къ которому 
Вы всегда такъ хорошо относились". . . Конецъ не слышенъ. По* 
следний свистокъ. Гуль прощаний, и публика, затянувъ песни^ 
„Вы жертвою пали борьбы роковой", трогается за поездомъ".:'': 

„Вокзальная жандармерия, — сообщаютъ намъ изъ другого 
источника, — не ожидавшая ничего подобнаго, не знала, что де-
лать. Городская полиция, на запросъ, обращенный къ ней жан-
дармами, отвечала: „не наше д&ло". . Проводив* Горькаго, толпа 
безпрепятственно вышла съ вокзала и направилась къ городу, а 
вокзальная жандармерия принуждена была лишь озлобленно созер-
цать спины уходящих*.' Ей ничего не оставалось, какъ состав-
лять протоколъ о произведенных* безпорядкахъ ! .. 

„Между темъ толпа, перейдя Оку, вышла на Большую По-
кровку (главная улица города) и прошла ее всю съ пенйемъ и*хъ 
же игёеен*. Въ шествии участвовало — пишетъ вышеупомянутый 
очевидец* — до 150 200 чел. Преобладала серая, ремесленная, 
мастеровая публика. Время — восьмой яасъ. Через* короткие" 
промежутки, въ толпе кричали: „М. Горький сосланъ, сосланъ за 
правду! Да здравствуетъ М. Горький!" Крики „ура!" и пение. 
Трамвай останавливались, и пассажирамъ объясняли, въ чемъ 
дело. Противъ театра, на площади, возобновились ' крики изъ 
толпы: „М. Горькаго выслали!". Съ панели отчетливый громкий 
голосъ: „за что?" — „За свободное слово! За правду! Да по-
гибнетъ - весь существующий порядокъ" и т. д. Въ конце По-
кровки, противъ здания думы, шествие остановилось. Здесь была 
сказана бойкая речь, выслушанная при глубокой, торжественной 
тишине и покрытая неистовыми криками: „Да . здравствуетъ 
М. Горький!" Свежий молодой голос* оратора смело бросал* 
сиова, звонко отдававшийся в* этомъ, богатомъ резонансомъ, 
месте. Ораторъ обраицался къ рабочимъ и мастеровым* которые 
были въ толпе. Он* объяснял* имъ, по какому поводу про-
изошла демонстрация. Горький сосланъ за то же — говорилъ 
ораторъ, -* за что вотъ ужъ 40 л*тъ гибнут* въ тюрьмах*, на 
каторг*, въ ссылке тысячи лучшихъ людей: за правду, за обли-
чение безобразныхъ условий нашей жизни. У него было одно 
оружие — перо, одна сила — мысль, высказываеииая въ свобод-
номъ слове, — и за это свободное слово онъ высланъ. Те, ко-
торые заставили его удалиться отсюда, считают* что Горький 
оказывалъ дурное влияние на здешнее общество, на молодое по-
коление. А мы говорим* что это было хорошее влияние, И на-
шей демонстращей мы показываем* какъ мы любимъ Горькаго 
за его свободное слово. Мы любимъ' и чтимъ его за тотъ 
живой, бодрый, какъ бы зовущий къ свободе духъ, которымъ про-
никнуты все его произведения. М. Горький высланъ безъ суда, 
безъ следствия, тайно ото всехъ. Но мы сделали публичным* 
открытымъ этотъ произволъ, мы приглащаемъ васъ всехъ: гово-
рите повсюду, говорите всемъ и везде, что известный пиоатель 
М. Горький сосланъ, Сосланъ хороший, человекъ. Да здравствуетъ 
Горький!". Толпа бурно повторяет* этотъ возгласъ. Студентъ 
громко декламируем: „падетъ произволъ, и возстанетъ народъ мо-
гучий, свободный и сильный!" Ораторъ объявляетъ демонстрацию 
законченной и предлагаетъ разойтись. 

„Рабочий въ огромной мохнатой шапке, фигура а 1а Горький, 
все время, демонстрировавший съ другими въ первомъ ряду, обна-

жаем голову, кланяется студентамъ: „Спасибо, господа, за Горь-
каго. Спасибо. Въ первый разъ приходится видеть это. . ." Тотъ 
яге рабочий, при возгласе оратора: „Да здравствуетъ Горький!'' 
развернулъ надъ головами всехъ свой белый шарф* какъ знамя. 

„Я оставилъ вокзалъ в* то время, какъ жандармы оцЬпили 
певцов* но потомъ ихъ выпустили. 

„Все время до отхода ооезда жандармы относились совершенно 
безучастно къ тому, что происходило на ихъ глазахъ, а въ городе 
я наблюдалъ таихую высоко комическую картину: при звукахъ 
Марсельезы, доносившейся издалека, пристава и околодочные по-
парно садились на извощйковъ —: и удирали. . . По всей По-
кровке не было ни одной серой шинели. Передъ театром* где. 
было представление и всегда бываем много полиции — въ этотъ 
моментъ ни души. Даже и тогда, когда все было кончено и все 
разошлось, чиновная полиция, какъ опиалвлая, металась по ИЛЬИН-

СКОЙ, по ЛЫКОВОЙ дамбе ближе къ базару, лишь бы подальше 
отъ техъ мест* где такъ дерзко нарушались общественная ти-

шина и спокойствие". 
Полицию за ея невмешательство начальство, конечно, не по-

благодарило: кое-кто изъ приставовъ посиделъ подъ арестомъ, 
полицмейстеръ же вышелъ въ отставку и, какъ слышно, отставка 

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

Прошло 40 летъ со смерти Добролюбова. Въ нашихъ легаль-
ныхъ газетахъ о немъ печатаются статьи. Всегда верныя себе 
„Московски* Ведомости" пытаются ругаться надъ его памятью, 
утверждая, что Добролюбовъ : проповедывалъ, „что лгать, изме-
нять супружескому, сыновнему, гражданскому долгу можно, что 
это, во всякомъ случае, лучше и приятнее, чемъ умирать за вер 
ность этому и всякому другому долгу", что онъ. . . „вообще раз-
решалъ своимъ последователямъ на все и на вся". А доказа-
тельство: онъ не признавалъ въ мире ничего абсолютнаго (въ 
Бога не веровалъ) и былъ „утилитаристом*'. 

Такой способъ уничтожения революционеровъ давно въ обычае. 
„Моск. Вед." поленились придумать для этого случая что-нибудь 
новое. Но Добролюбовъ былъ влиятельнымъ и страстнымъ вра-
гомъ всего того, чему служитъ эта газета. Почтить его память 
какимъ-нибудь, хотя бы самымъ затасканнымъ ругательствомъ, 
она была обязана. Большинство же органовъ нашей легальной 
печати отнеслись и относятся къ памяти Добролюбова очень 
почтительно. Но о самыхъ заветиыхъ его убеждениях*, о самой 
сущности его взглядов* они говорить не будутъ. Промолчитъ — 
цензуры ради — даже тотъ, кто помнитъ, а большинство его 
поклонниковъ давнымъ давно забыто его заветы, многие же, ве-
роятно, и никогда ихъ не понимали. Мы напомним* здесь чита-
телям* только эти революционный, недоступный легальной прессе 
мысли Добролюбова, которыми через* 10, черезъ 15 летъ после 
своей смерти онъ неизмеримо сильнее влиялъ на текущую жизнь, 
чемъ живые публицисты 70-хъ годовъ, ежемесячно печатавшие 
свои статьи въ журналахъ. Немного, страниц* занимаютъ эти 
мысли въ полномъ собрании сочинений Добролюбова. Нужно было 
счастливое вдохновение, подходящий сюжетъ, наконец*, просто 
удача, чтобы провести свои революционный мысли сквозь цензур-
ныя рогатки, но эти немногий страницы объясняюм.ио.свещаютъ 
настоящимъ светомъ все остальныя произведения Добролюяова. 

„Современник*' неуклонно преследовалъ злыми сарказмами 
„беземысленныя мечтания" того времени, относительно водворения 
всеобщаго благополучия путемъ мирнаго прогресса при системе 
„самодурства" (читай: самодержавия). Самодовольный восторгъ 
прессы передъ дарованной ей „свободой" обличать тЬхъ мелкихъ 
воришекъ, которыхъ городовой уже взялъ за шиворот*, и крити-
ковать т* учреждения, которыя въ правительственныхъ канцеля-
рияхъ обречены на слом* возбуждалъ въ Добролюбове величай-
шее отвращение, и онъ не уставалъ осмеивать и освистывать его 
на все ладьи. Но во имя чего? Благонамеренные поклонники 
Добролюбова иногда пытаются уверить насъ, что, осмеивая гром-
кая фразы и пустую болтовню, онъ проповедывалъ скромную, 
„положительную работу". Какую? Въ серьезныхъ критическихъ 
статьяхъ онъ всячески подчеркивалъ полнейшую невозможность 
при нашей системе не потонуть въ грязи, если примешь участие 
въ „положительной работе", и глупую жестокость преследовать 
въ унисонъ съ высшимъ начальствомъ грубыя формы беззакония 
ца НИЗШИХЪ ступеняхъ той системы, при которой „чемъ выше, 
тЬмъ самодурство становится наглее внутрешио и гибельнее 
для общаго блага, но благообразнее и величавее въ своихъ фор-
мах*'. Высший начальникъ (въ „Доходномъ мест*") „говоритъ 
такимъ достойнымъ тономъ, что нужно только благоговеть", темъ 
не менее онъ-то и есть настоящий самодур* а за нимъ уже и все 
трупе. Въ его ведомств* „законовъ ииикакихъ никто не призна-

ет* честности никто въ толкъ взять не можетъ", да она и невоз-
можна тамъ, где все зависим отъ воли начальства и „главною 
добродетелью признаютъ смирение передъ этой волей". 

„Где же выходъ?", спрашивает* Добролюбовъ отъ имени 
читателя? „Мы остаемся при неразрешимой диллем*: или уме-
реть съ голоду, броситься въ прудъ, сойти съ ума, — или же 
убить въ себе мысль и волю, потерять всякое нрав-
ственнное. достоинство и сделаться раболенымъ исполните-
лемъ чужой воли, взяточникомъ, мошенникомъ, для того, чтобы 
безмятежно провести жизнь свою". — „Печально, правда", согла-
шается Добролюбовъ со своимъ огорченнымъ читателем* но отка-
зывается утешить его указаниемъ выхода. „Впрочемъ, — гово-
ритъ онъ, заканчивая рядъ статей о „Темномъ царстве" — те 
выводы и заключения, которыхъ мы не досказали здесь, должны 
сами собою придти на мысль читателю". 

Должны, конечно. . . но эти статьи, въ которыхъ Добролюбовъ 
стремился внушить читателямъ непримиримую вражду къ само-
державию, каки'я бы „благообразный и величавый" формы оно ни 
принимало, нередко хвалям какъ талантливый обличения до-
реформенныхъ порядковъ и нравовъ, отъ которыхъ остались, 
правда, следы. . . Въ первые годы литетурной деятельности 
Добролюбова въ немъ можно лишь угадывать революционера. Но 
въ 60-м* предпоследнем* году своей недолгой жизни ему удалось 
в* ярких* сиимволахъ выразить свою веру въ близкое народное 
возсташе („Лучъ света въ темномъ царстве") и написать съ не-
допускающей сомнений ясностью свое революционное завещание 
подрастающей молодежи образованныхъ классовъ. Въ послед-
немъ ему помогъ Тургеневъ своею повестью „Накануне". Оза-
главивъ статью объ этой повести вопросомъ: „Когда' же придет* 
настоящий день?" Добролюбовъ взялъ эпиграфомъ къ ней стихъ 
Гейне; „Стучй въ барабань и не бойся!" Герой Тургенева, 
Инсаровъ,—болгаринъ, заговорщикъ, едущий на родину поднимать 
возсташе противъ турокъ. Сочувствовать угнетаемымъ турками 
христианамъ у насъ всегда разрешалось. Добролюбовъ къ тому 
же заранее .подчеркнуть все, обстоятельства, отличающия насъ 
отъ болгаръ. ОНИ — завоеванный народъ, а мы, наоборотъ, еще 
другихъ завоевываем* У болгаръ отнимаютъ церкви, а у насъ 
не только не отнимаютъ, а еще поощряютъ ревность къ обли-
чению заблудших* Въ Болгарии у всехъ одна цель, одно же-
лание — освобождение. „Такоии монотонности нем въ русской 
жизни. . . при существующемъ у насъ благоустройстве обществен-
ном* каждому остается только упрочивать собственное благо-
состояние, для чего вовсе не нужно соединяться съ целой нацией 
въ одной общей идее, какъ это происходим въ Болгарии". На-
конецъ, русский Инсаровъ оказался бы просто на просто бунтов-
щиком* „представителемъ противуобщественнаго элемента", зна-
комаго публике по пзеледовашямъ г. Соловьева. Ом такого 
героя съ ужасомъ убежит* всякая благовоспитанная барышня, а 
въ Инсарова влюбилась Елена. Показавши, такимъ образомъ, 
невозможность русскаго Инсарова, Добролюбовъ тЬмъ съ большимъ 
жаромъ проповедуетъ его необходимость. 

Инсаровъ страстно желаем освободить свою родину: въ этомъ 
цель его жизни. Онъ не думаем ставить свое личное благо въ 
противоположность съ этой целью. Напротивъ, онъ потому-то й 
стремится къ свободе родины, что въ этомъ видитъ свое счастье. 
У него, говоритъ Елена въ своемъ дневнике, „оттого такъ ясно 
на душе, что онъ весь отдался своему делу, своей мечт*. Кто 
отдался весь. . . весь. . . весь. . . тому горя мало, тотъ ужъ ни за 

что не отвечаем". 
Есть и среди русскихъ отважные люди, энергически* натуры-

способные выступать на защиту угнетенных* но они растрачп-
ваютъ силы на борьбу съ частными, мелкими проявлениями зла, 
не думая о его источнике. „Намъ разсказывали — говоритъ 
Добролюбовъ — объ одномъ подобйомъ герое*. Онъ еще Въ гим-
назии проявляли, склоипиость обличать неправду. Кончивши меди-
цинский факультем, онъ былъ назначенъ въ госпиталь, но не 
смогъ спокойно прописывать лекарств*, видя, что больные не 
доедают* и не допивают*, благодаря экономии тех*, отъ кого 
зависим ихъ продовольствие. Онъ говорилъ, уличалъ, жаловался 
— его перевели на худшее место. Онъ И тамъ прбдолжалъ упорно 
отстаивать голодающихъ по милости начальства, былъ, наконецъ, 
разжалованъ въ фельдшерские ПОМОЩНИКИ И, не выдержав* наро-
чито зверскаго обращения съ ним* застрелился. „Во всехъ его 
поступках*, говоритъ Добролюбовъ, нем ничего такого, что бы 
не составляло прямой обязанности всякаго честнаго человека на 
его месте; а ему нужно, однако, много героизма, чтобы посту-
пать такимъ образомъ, нужна решимость гибнуть за добро. Спра-
шивается теперь: если' ужъ въ немъ есть эта решимость, то не 
лучпие-ли воспользоваться ею для дела большого, которымъ бы 
достигалось что-нибудь существенно-полезное? Но въ томъ-то и 
беда, что онъ йе сознаем надобности и возможности такого 
дела. . . не хочет* ' видеть круговой поруки во всемъ, что делается 
передъ его глазами". . . Русскйе герои ограничиваются мизерными 
частностями, „тогда какъ Инсаровъ, напротивъ, частное всегда 
подчиняем общему, въ уверенности, что и. то не уйдет*". 

Героев*, какъ этотъ доктор*, немного , ими являются 'в* 
России лишь люди не размышляющие. Въ нашемъ образованномъ 
обществе многочисленнее другой разряд* людей, Дошедших*, пу-
темъ долгихъ размышлений, до той же ясности идеи, какъ и 
Инсаровъ. 1 Они не пойдутъ на службу. Что имъ тамъ делать? 
„Почйнивать кое-что, отрезывать и отбрасывать понемногу разные 
дрязги общественнаго устройства? Да не противно-ли у мертваго 
зубы вырывать и къ чему это поведетъ?" 

„Эти люди понимаютъ, где корень зла, знают* что надо де-
лать, чтобы зло прекратить; они глубоисо и искренно проникнуты 
мысльиб, до которой добились наконецъ. Но въ нихъ нвтъ силы 
Для практической деятельности". 

Въ другихъ статьяхъ того-же 60-го года Добролюбов* сурово 
относится Къ этимъ знающим* й не действующим* людям*. Онъ 
отказывается признать ихъ знания, ихъ убеждение ИСТИННЫМИ. 

Истинное убеждение, говоритъ онъ в* статье „Благонамеренность 
и деятельность", „когда оно относится къ области практической, 
непременно выразится въ действии и не перестанем тревожить 
человека, пока не будетъ удовлетворено. Это' своего рода жажда, 
нёзаглушимая, неотлагаемая. Когда я мучусь жаждой въ без-
водной равнине и вдругъ вижу ручеек*, то я брошусь къ нему, 
не" смотря на то, что онъ окруженъ колючими кустами, изъ ко-
торыхъ выглядываютъ зм*и. Самое худое, что я могу потерпеть 
въ этихъ кустахъ, — это смерть; но ведь я все равно умру же 
отъ жажды, стало быть, я ничем* не рискую"... 

Но въ статье по поводу „Накануне" онъ допускаетъ искрен-
ность убеждений этихъ „лишяихъ" людей, которымъ „рвать у 
мертваго зубы противно", а на революционную инициативу не 
хватаем решимости. Берсеньевъ (лучший изъ русскихъ, выве-
денныхъ въ „Накануне") готовъ отказаться отъ личнаго счастья 
въ пользу родины, свободы, справедливости, но онъ смотрит* на 
это какъ на долгъ и противопоставляетъ этотъ долгъ своему 
счастью. Онъ похожъ, по мнению Добролюбова, на великодушную 
девушку, которая решается для спасения отца на бракъ безъ 
любви. Она будетъ рада, если что-нибудь помешаем браку. 
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выставил* ему это дтзло либеральной 8ат*ей, и министр*, вы-
звав* Виноградова, „поговорил* съ нимъ нелюбезно" (какъ выра-
жается авторъ одного письма). Коммиссия прекратила занятия; 
профессора, участвовавшие въ ней, перестали читать лекции „по 
бол-взяи" (Виноградовъ, Кирпичников* и др.), ходили слухи о 
выход* их* въ отставку. Брожение среди студенчества сильно 
возрасло. 

А „лукавый царедворецъ" еще подлилъ масла въ огонь, когда 
(4 ноября) отв*тилъ категорическимъ отказомъ на требова-
тя, предъявленный ему депутацией студентовъ (въ числ* 21 сту-
дента, пришедшихъ къ Ванновскому въ Лоскутную гостинницу) 
Эти — общестуденческия, какъ увидимъ ниже — требования со-
стояли въ допущении жеипцинъ въ университетъ; въ уничтоже-
нии ограничения въ прием* евреевъ; въ отм*н* прикрепления къ 
округами. ; въ уничтожении инспекции; въ разрешении всякихъ 
организаций и т. п. Отказъ министра и его наглыя заявления 
о нев*рности ,,слуховъ"(!), будто онъ весной что-то об*щалъ, 
возмутили и самыхъ мирныхъ. На сов*тъ министра-лакея „успо 
коиться" депутаты „отв*тили гробовьгмъ молчанием*". „Вече-
ромъ того же дня „состоялось" — иронически пишетъ одинъ 
москвичъ — совещание 63 студентовъ, по 3 чел. отъ курса, съ 
коммиссией профессоров* Было заран*е постановлено прямо 
потребовать отъ профессоровъ признания сходки и ея постанов-
лений. Тогда предс*датель ответил* что министръ уже выска-
зался противъ этого, и делегаты, по полученной отъ сходки 
инструкции, немедленно оставили залу. Въ результат* этихъ 
бес*дъ получилась прокламация, въ которой студенты призывают* 
к* более широкой борьб* уже не за академическую свободу, 
которая несовм*стима съ деспотизмом*, а за свободу полити-
ческую." 

На этомъ заканчиваются полученный нами св*д*нйя. Отме-
тим* только, что „Исполнительный Комитетъ объединенныхъ 
землячествъ и организаций" началъ Издание бюллетеней. 

Въ Петербург* рядъ сходок* тоже протестовать еще в* 
октябр* противъ „Гражданина". 8 ноября въ Электротехничее-
комъ институт* произошелъ небывалый фактъ: сыщикъ хот*лъ 
отнять у студента полученное имъ черезъ посыльнаго письмо и 
уже потащилъ-было его вм*ст* с* дворником* за руку!! Сту-
денты едва не избили негодяя-„агента", котораго съ трудомъ 
вырвали у нихъ и, хотя директоръ и ув*рялъ, что Клейгельсъ 
об*щалъ „взыскать" съ сыщика, но студенты настоятельно про-
должали требовать отставки инспектора (сходка 13 ноября). 
Того же числа были сходки въ университет* (668 чел. — требу-
ютъ свободы слова, личности и организаций. Протестуютъ про-
тивъ политики Ванновскаго), въ Лесном* институт* и въ Техно-
логическом* Союзный Сов*тъ СПБ. университета сообщает*, 
что петербургское студенчество ждет* общаго движетя и готово 
примкнуть къ нему. Добавимъ, что въ СПБ. ходилъ слух* 
будто Сипягинъ .нарочно распространял* слухъ о' смерти Л. Н. 
Толстого, ища повода для репрессалий надъ протестующими сту-
дентами ! Въ Гос. Сов*т* будто бы „троица" : Победоносцев*, 
Сипягинъ и Витте —- р*шительно возстали противъ универси-
тетской реформы. 

Въ Киев* студенчество сразу проявило бол*е политической 
сознательности. Уже 11 окт. сходка въ 900-1000 чел. протестуетъ 
противъ политики Ванновскаго, такъ явно водящаго вс*хъ за нос*, 
И повторяетъ главный изъ общестуденческих* (см. выше) требова-
ний (ср. № 10 „Искры") „Сходка вполн* определенно выяснила 
связь академической жизни съ жизнью политической. . . устано-
вила необходимость политической борьбы", заявлялъ Киев-
ский Союзный Советъ въ листке отъ 12 октября. „Студенчество 
не попалось на удочку правительства!" — повторилъ онъ въ 
сильно написанной прокламации 15-го октября. „Нашему само-
державию нужны дипломированные холопы, а не мыслящие граж-
дане. ., Мы не , боролись до сихъ поръ съ самодержавием* непо-
средственно". . . и онъ энергично призывалъ студентовъ къ такой 
борьбе. „Студенчество должно быть готово къ такой борьбе. . . 
Организуйтесь же, товарищи!" 

Многолюдная сходка политехников* 24 октября указывает* 
(листки организационная комитета) на всю лживость „испытан-
ной системы" самодержавия и служащихъ ему ,реформаторов*' 
и повторяетъ общестуденческия требования. „Наши академический 
требования могутъ быть удовлетворены лишь путемъ полити-
ческой борьбы!" „Студенчество поневоле сталкивается съ 
самодержавием*'. И Киевский Союзный Советъ (листокъ конца 
октября) присоединяется къ политехникамъ: „Никакия уверения 

Инсаровъ, напротивъ, дня своей деятельности „ждетъ страстно 
и нетерпеливо, какъ влюбленный юноша ждетъ дня свадьбы съ 
любимой девушкой". Поэтому, именно Берсеньевъ „можетъ мно-
гое перенести, многимъ пожертвовать, вообще выказать благо-
родное поведение, когда приведетъ къ тому случай; но онъ не 
съумеетъ и не посмеет* определить себя на широкую и смелую 
деятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную роль". 
Для этого нужны люди, такъ относящиеся къ своему делу, какъ 
Инсаровъ. Но отъ русскаго героя для этого требуется больше, 
чемъ отъ болгарина. „Инсаровъ именно тем* и берет*, что..', 
притеснители его отечества турки, съ которыми онъ не имеетъ 
ничего общаго... Русский же герой, являющийся обыкновенно 
изъ образованнаго общества, самъ кровно связанъ съ темъ, на 
что долженъ возставать. Онъ находится въ такомъ положении, 
въ какомъ былъ бы, напр., одинъ изъ сыновей турецкаго аги, 
вздумавший освободить Болгарию отъ турокъ". Этотъ сынъ аги 
долженъ былъ бы „отречься ужъ отъ всего, что связывало его 
съ турками: — и отъ веры, и отъ национальности, и отъ 
круга родныхъ и друзей, и отъ житейскихъ выгодъ 
своего положения". „Не много легче дается геройство и рус-
скому образованному человеи«у", и ему необходимо „отречение отъ 
целой массы понятий и практическихъ отношений, которыми' онъ 
связанъ съ общественной средой". Таких* людей не было среди 
современниковъ Добролюбова, но онъ былъ убежденъ, что Ихъ 
выставить подростающее поколение. 

„На развитие каждаго отдельная человека имеютъ влияние 
не только его частныя отношения, но и вся общественная атмос 
фера, въ которой суждено ему жить. Иная развиваетъ героичес-
кий тенденции, другая — мирныя. . ." Но общественная атмосфера 
меняется, еще недавно она подавляла развитие личностей, подоб-
ныхъ Инсарову, но скоро она сама же поможетъ этому развитию. 
„Въ повести Тургенева сказалась та смутная тоска по чемъ-то, 
та почти безсознательная, но неотразимая потребность новой 
жизни, новыхъ людей, которая охватываетъ теперь все русское 
общество, и даже не одно только такъ-называемое образованное"... 
„Теперь каждый ждетъ, каждый -надеется, и дети теперь под-
ростаютъ, напитываясь надеждами и мечтами лучшаго будущаго... 
Когда придет* ихъ чередъ приняться за дело, они уже внесут-! 
въ него ту энергию, последовательность и гармонию сердца и 
мысли, о которыхъ мы едва могли приобрести теоретическое по-
нятие" (Соч. Добролюбова, изд. пятое, т. III, стр. 275-299). 

Ближайшая задача, которую возлагаетъ Добролюбовъ на это 
подростающее поколение, была помощь народному возстанш, въ 
близость котораго онъ глубоко верил*- Народъ страдает* не-
посредственно, ему не нужно никаких* идей, никаких* разсуж-
дений, чтобы почувствовать невыносимость страдания. Он* мог* 
еще терпеть, пока не слыхал* о возможности удовлетворения 

своих* естественных* потребностей, но теперь (т. е. съ началом* 
Реформы) онъ уже не удовлетворится кое-какими уступками и 
облегчениями, онъ возьметъ все. Его инстинктивное возстание 
будет* неодолимо, какъ разливъ реки, встретившей препятствие 
въ своемъ течении. Добролюбовъ боялся только, что крестьяне 
возстанутъ раньше, чемъ подростетъ поколете, способииое прийти 
имъ на помоиць въ городахъ, въ центрах* Это опасение онъ вы-
ражает* в* следующем* обращении къ революции: 

О подожди еще, желанная, святая! 
Помедли приходить въ нашъ боязливый кругъ! 
Теперь на твой призыв* ответит* тишь немая, 
И лучшие друзья не приподнимут* рук*. 

напгихъ „доброжелательных*" профессоров*. . . не въ состоянии 
сделать студентовъ пассивными зрителями... Единственно вер-
ный путь — путь борьбы, которой до сихъ поръ не могли оста-
новить тюрьмы, штыки, нагайки и которой не остановятъ и „ре-
формы" Ванновскаго. Пусть же голос* протеста раздается все 
громче и громче, пусть скорее грянет* буря!" 1 ноября, по при-
глашению Союзнаго Совета, состоялась сходка съ участиемъ более 
1000 чел., обнаружившая, по словамъ листка С. С. отъ 5 ноября, 
„несомненный ростъ политическаго самосознания русскаго студен-
чества" за последнее время. „Между реакционной прессой (Ме-
щерский и К") и самодержавйемъ существуетъ самая тесная 
связь". И , резолюция этого внушительнаго собрания выражаетъ 
„протестъ противъ того политическаго режима, который, подав-
ляя свободное слово, покровительствует* реакщоишой печати". 
А 11 нояря, по поводу речи Ванновскаго въ Москве, С. С. вос-
клицает* „Свершилось! Маска сброшена! Г. министръ, Вш 
заявляете, что все уволенные возвращены. Сколько безстыдной 
и циничной лжи въ этихъ сдовахъ ! . . . Где десятки нашихъ то-
варищей (имена)?... Они томятся въ захолустьяхъ". И С. Сов., 
заклеймивъ ограничение приема евреевъ, кончаетъ: „изъ сердца 
России прозвучали слова Ванновскаго, а эхо, отдавшись въ серд-
цахъ каждаго, пронесется надъ всей Россией раскатами грома и 
вихремъ надвигающейся грозы!" Мы перейдемъ сейчас* къ 
описанию начала грозы изъ Харькове, но сначала отм*тимъ хотя 
бы парой словъ происшествие 17 ноября. Дипломированные хо-
лопы киевская университета ввели въ „храмъ науки" одного изъ 
прихвостней самодержавия, г. Вергуна, который въ изДаваеийой 
имъ въ Вене на полицейский деньги газете „Славянский век*' 
агитируетъ за „объединение всехъ славянъ подъ скипетромъ 
российская самодержца". Оглушительные свистки встретили 
этого гнуснаго „лектора", и хотя националиста (съ директором* 
5-ой гимназии, г. Петромъ, во главе) со стульями въ рукахъ бро-
сились на протестовавших* все же демонстранты засТавилиа 
г. Вергуна, не кончивъ лекции, удалиться и разошлиеь сами' с* 
пениемъ песенъ: „Смело, друзья!", „Дубинушка" и „Шалыте".' 

Переходимъ къ Харько'ву. Недостатокъ места, къ сожале-
нию, не позволяетъ намъ привести полностью превосходное воз-
звание Харьковскаго Союзнаго Совета объединенныхъ землячествъ 
и организаций отъ 16 октября. С. С. указывает* что только 
благодаря „активной поддержке со стороны борюЩагося проле-
тариата" прошлогоднее движение вынудило устуггкй у правитель-
ства, и заявляетъ : „Только выведенное изъ узкихъ рамокъ 
борьбы За академическую свободу и поставленное на широкую 
арену политической борьбы, студенческое движение Можетъ раз-
считывать на энергическую поддержку со стороны прогрессив-
наго слоя населения ; и только тесный союзъ съ этимъ' прогреср 
сивнымъ и революцйонно-настроеннымъ слоемъ делаетъ студен-
чество политической силой"... „Для успеха движения необхо-
димо не только единодушие и организованность, но и поддержка 
другихъ слоевъ населения, и прежде всего рабочаго класса. Но 
такую поддержку студенчество будетъ получать лишь тогда!,, 
когда ц*лью борьбы будетъ для него не толи.ко академическая 
или какая-нибудь иная свобода, а прямо и резко поставленное 
требование полной политической свободы". И высказываясь 
противъ близорукости либералов* осуждая решительно песси-
мизмъ и апатию части харьковскйхъ студентов* С. -С. зовете 
студенчество „работать рука объ руку С* другими общественными 
элементами для завоевания широкой политической свободы". 
Вскоре после того, на праздновании юбилея ветеринарнаго инсти-
тута, Читалась прокламация, указывавшая на невозможность про-
цветания науки при существуЮщемъ полицейскомъ строе, и пе-
лись революционный пёсни. „Въ воздухе вольней, чемъ раньше'!, 
замечаетъ сообщающий это харькоЕецъ. „По всей вероятности, 
въ истории студенческихъ Движений 1902 г. займет* свое место". 

Отметимъ , что правительство употребляло въ Харькове свое 
испытанное средство разделить студентовъ, натравляя одну на^ 
родность на другую, поддерживая компанию студентовъ-антисеми-
товъ(!!) и т. п. Но ни происки этой шайки позорных* приЬ 
хвостней реакции, ни стремление националистовъ-евреевъ отшат-
нуться от* всякаго движения не могли разрушить -преобладающе^} 
струи. Сходка 13 ноября въ университет*, (300-400 чел.) „носила 
вполне политический характеръ", какъ пишетъ одинъ корреспон-
дент* и повторила общестуденческия требования, въ томъ числе 
и требование отмены процентов* для евреевъ. 

15 ноября, как* известно уже и изъ праВителвственнаих) сооб 
щения, студенты перваго курса ветеринарнаго института подали 

Возстания ждали въ то время не одни друзья народа, его бо. 
ялись и враги. Мы знаемъ теперь, что эти надежды и опасения 
оказались напрасньимй. Крестьяне терпели и терпели, вытерпят* 
къ несчастию, и нынешний годъ, голодая подъ бдительнымъ над-
зоромъ начальства, тщательно охраняющаго ихъ отъ всякой по-
мощи, не прошедшей черезъ казенйый карман* 

Вера въ крестьянъ обманула Добролиобова. Но его заветъ и 
Вместе предвидение относительно подростаЮщаго поколения обра-
зованнаго общества оправдалось вполне. Оно выросло рёволю-
Ционнымъ и выделило изъ себя контингентъ людей, всецело отч 
давшихся своему делу. Жажда деятельности была въ нихъ не-; 
измеримо сильнее личныхъ соображений относительно ядовитости* 
жандармскихъ и полицейскихъ змей, выгляДывающихъ изъ-за ко-
лючих* кустов*, ■ но та же жажда действовать каш, можно 
дольше и успешнее научила ихъ соединяться въ нелегальный: 
организации и темъ самымъ „отрекаться уже отъ всего, что их* 
связывало съ турками... отъ круга родныхъ и друзей, отъ 
житейскйхъ выгодъ своего положения" и отъ всякихъ разсчетовъ 
когда-либо Вернуться въ ту среду, где, чтобы жить й действовать, 
„нужно убить в* себе мысль, волю и нравственное достоинство"; 
Они Ошиблись въ надежде разбудить своею проповедью крестьян-
ский маСсы и погибли, дорого продав* свою жизнь царскимъ 
змеям*, и после ихъ гибели ночь, отделявшая Россию отъ „на-
стоящаго дня", стала еще темнее. 

Существуетъ мнете, разделяемое не только поклонниками 
„благообразнаго" самодержавия, Но даже такимъ сторонником* 
конституции, какъ авторъ „России накануне ХХ-го столетия", чТо 
именно „Современникъ" виноватъ въ реакции, быстро смЬнившей 
мимолетное „благообразие". Своей отрицательной проповедью 
Чернышевский и Добролюбовъ раздражали правительство и по-
сеяли семена дальнейшихъ поводовъ къ раздражению. Выходит* 
что если бы не раздражать самодержавное правительство, оно не 
только не отняло' бы дарованныхъ послаблений, а еще, пожалуй, 
прибавило бы. Странное это мнение. Да, разумеется, не отняло 
бы, если бы оказалось, что реформы никому не нужны, что по--
слаблениями реиигательно никто не пользуется. Если бы вся прёсса : 

всегда придерживалась направления, охарактеризованная Щедри-
ным* въ названии газеты: „Чего изволите"?, пресса не подверга-
лась бы периодическимъ избиениям* оппозиионныхъ органовъ и. 

- чего добраго, даже цензура была бы уничтожена. Если бы какъ 
присяжные, так* и мировые судьи всегда постановляли приго-
воры, сообразуясь не со своим* внутренним* убеждением*, а с* 
видами начальства, компетешп'я суда присяжных* не была бы 
сокращена, а судъ присяжныхъ — почти уничтожен*. Если бы 
все наши учебныя заведения никогда не выпускали людей дру-
гого типа, кроме Молчалинскаго, они не были бы превращены 
въ какия-то полицейско-исправительныя учреждения п т. д. и т. д. 
Но для такого „единения царя съ народом*" нужно было бы. 
чтобы Россия была населена не людьми, а существами какой-то 
низшей, нигде й никогда не существовавшей породы. Нигде и 
никогда — так* какъ для мирнаго существования деспотий чисто 
азиатская типа нужно совсемъ другое. Азиатский деспот* можетъ 
учинять частныя злодейства : отнять жену или понравившуюся 
часть имущества, но отъ его произвола въ общественныхъ д*-
лахъ гарантируетъ стародавняя руина застывшей полуварварский 
цивилизации, неподвижность одинаковых* сверху до низу понятий 
о добре и зле, о дозволенном* и недозволеннолъ, занесенных* 
в* какое-нибудь „священное писание". Тамъ „единение" действи-
тельно существует*, и службу начальству, пока оно не знает* 
ничего кроме „Корана", трудно отличить от* службы отечеству. 

петицию об* отставке проф. Лагермарка. Они нисколько не тре-
бовали себе права назначать профессоровъ — какъ старалось 
представить д*ло лживое правительственное сообщение, убояв-
шееся привести целиком* студенческою петицию, — они гово-
рили прямо, что только „невыносимое" положение вынудило ихъ 
к* протесту, жаловались на „мертвую рутину и казенное отно-
шение къ наук*", въ связи съ грубостью профессора, доходящей 
до грубьгхъ окриков* и бррсатя программ* въ лицо студенту!?.) 
и требовали его удаления (см. текстъ петиции, изданной 25 июября 
въ виде гектографированная листка Союзнымъ Советом* по 
просьбе студ.-ветеринаровъ). Правительство ответило на это 
лживым* сообщеипемъ п, безъ всякаго разследования, выбросило 
изъ шгститута весь первый курсъ ! Въ ответ* на это новое на-
силие были устроены сходки (въ университете около 2(Ю чел. 
въ техн. инст. — 400). Постановлено, было прибегнуть къ заба-
стовке съ обструкцией и поддержать уличную демонстра, 
цйю студентовъ-вет.еринаровъ. Но предоставим* слово 
очевидцам* 

„У насъ здесь такое возбужденное состояние, что невозможно 
было взяться за перо. Вотъ уже четвертый день; какъ живем* 
на улииие, ибо она имеетъ очень оригинальный видъ. 28 ноября 
во всехъ учебныхъ заведениях* были сходки, где была решена 
обструкция. Студенты университета, выйдя со сходки въ коли-
честве ок. 70 чел., двинулись по Сумской къ Вет. Инст. с* целью 
встретиться съ ветеринарами, которые тоже после сходки должны 
были идти по улице. Когда универсанты проходили мимо театра, 
то совершенно незаметно ихъ оцепили казаки, появившийся изъ 
переулка; тутъ же произошло соединеийе съ Ветеринарами (вме-
ст* ихъ было ок. ста чел.). Всю эту компанию казаки погнали въ 
бурсацкую часть во дворъ, куДа явился губернаторъ и сказали, , 
чго последний разъ избавляетъ ихъ отъ казаков* на что сту-
денты закричали: „а, такъ это вы на нас* кпзпк'овт!' посылаете !" 
и начали свистать. Губернаторъ у*хахь, ' студентов* отпустили. 
Около части ихъ ожидала толпа' товарищей. 'Затем* всв разо-
шлись. 29 ноября въ 9 ч. утра въ Ветер. Инст. была сходка, чел. 
30 Студентовъ были въ это время въ курилке. Вдруг* появля-
ется директоръ въ сопровождении пристава и указывает* по 
просьбе последняго студентовъ, которыхъ полиция наметила 
арестовать (ихъ полиция наметила раньше, но не могла аресто-
вать Только потому, что они не ночевали 2-3 ночи дома). Это 
возмутило студентовъ, И они - решили не отдавать товарищей. 
Тогда ворвались городовые (чел. 20), оцепили всю компайию и 
повели въ часть, при чемъ на улице у института ихъ окружили 
еще и казаки. После этого толпа студентовъ чел. въ 300 Собра-
лась у театра (въ 3 часа) съ пениемъ „Дубиииушки". Была масса 
полиции. „Южный Край" охранялъ рядъ тородовыхъ (такъ какъ 

■накануне студенты опять побили ему окна) 'й вб Двор* „Юж-
наго Края" были казаки. Затемъ студенты разошлись до ве-
чера. Въ 6 Час. веч. Сумская улица носила Необыкновенно жи-
вой видъ. Была масса гуляющихъ, при чемъ большинство сту-
денты. Въ 6 1/

2
 час. толпа студентовъ и молодежи собралась на 

одномъ углу противъ театра и затянула „Дубинушку" (я была 
въ этой толпе). Не успели они пропеть до конца, какъ раз-
дались крики: „казаки *дутъ". 

„На студентовъ количеством* не больше 200 чел. выпустили 
свору казаков* не меньше 150 чел. Моментально толпа была 
оцеплена. Когда я и еще несколько чел. хот*ли выскочить 
между лошадьми, то околодочный дернулъ за рукав* и толкнул* 
въ середину. Не успели опомниться, какъ вся эта масса взбе-
шенныхъ казаковъ взлетела на троттуары съ лошадьми и на-
чала хлестать толпу нагайками. Нечего и говорить, что, попавъ 
в* такое -безвыходное положение, публика только й думала, 
какъ бы спастись и поэтому бежала, какъ только возможно 
было (шелъ Мокрый снегъ и было Очень скользко). К* счаСгый, 
я наткнулась на крыльцо и взобралась на него.; Мимо меня не-
слись студенты, которых* настигшие казаки лупили во- всю на-
гайками, а городовые тащили отдельных* Лиц* и : толкали к* 
казакам*. Меня городовой ухватил* за руку, сволок* съ крыльца, 
не знаю, что было бы дальше, если бы на мой крикъ не под-
скочили двое студентовъ, которые отбили меня у него и поко-
лотили его. Когда я оглянулась, 1 толпы какъ небывало, только 
разбросанный кучки торопились удрать подальше, а толстый 
самодовольный полисменъ ' съ пошлымъ смехом* заметил* во все-
услышание: „ага, храбрецы, разб*жались?!" Зат*м* публика 
очистила улицу совершенно. Вс* перекрестки Сумской ■ были 
заняты солдатами. Николаевская площадь полна казаковъ. Со-

Н6 въ РосЫи, которую два в*ка само правительство дергает* 
взадъ и впередъ, где вырабатываемый въ канцеляриях* реформы 
И контръ-реформы безпрерывно следу ютъ одн* за другими;' где 
весь экономический строй страны находится Щ интенсивииомъ 
процессе изменения; куда уже два века, спускаясь сверху вниз* 
проникаютъ вс* идеи, вырабатываемый европейской цивилизацией, 
—• чтобы въ такой стране все поддаииные сообразовались съ 
волею начальства, — вместо религиозной неподвижности восточ-
ной нравственности — необходимо ея полнейшее отсутствие, пол-
нейшее равнодушие къ тому, Добро ЙЛИ зло повел*ваетъ началь-
ство — лишь бы деньги платило. 

Чтобы въ такой стран* никто не „раздражал*" правительства, 
недостаточно, чтобы люди „убивали въ себе мысль и волю и 
нравственное достоинство", — это делается въ громадныхъ раз-
мерах* Надо, чтобы им* убивать-то было нечего. 

Многие из* волнующихся студентов* делаются потом* „рабо-
лепными исполнителями чужой воли для того, чтобы безмятежно 
провести жизнь свою". Даже из* людей, принимавших* участие 
въ „политическихъ преступлениях*', иные дослуживаются потомъ 
до „степеней известных*'. Но и этимъ людямъ, мысль, воля и 
нравственность которыхъ йе живучи и могутъ быть убиты от-
дельно отъ остальныхъ функций организма, на убийство все же 
нужно время, а пока что, — будущий сановникъ „раздражает*' 
правительство. 
гявя ,ом.п\от ач .:. ни В .»;.>■•<•• оьуо* ач{энэ.8 лтоте .га онвврта 
оириад< н ^тневтгэ -.огнцпуз .и'я^аодэия'^а! втэавЯ нснн-оп и юивдч 

За последнее время правительство снова подвергается самьимъ 
усиленнымъ раздражениям* Снова у значительная процента 
образованной молодежи жажда' честной деятельности перееилйваетъ 
благоразумный соображения объ ядовитости й бдительности мун-
дирныхъ змей. Но рядомъ съ вторично поднявшимся слоемъ 
образованныхъ разночинцёвъ встаётъ тейерь нечто, чего не' пред-
видеть Добролюбовъ. В* горячей „атмосфер* надёждъ и ожи-
даний" выростаетъ теперь все больший и больший? круг* рабочей 
молодежи. Ей не отъ чего отрекаться. У нея; какъ у ИнсароВа, 
никогда не было ничего общаго съ наипими внутренними турками. 
Рабочие непосредственно страдают* отъ произвола въ его самой 
грубой форм*, они сами — просыпающаяся часть того „просто-
народья", на инстиктивное возсташе котораго разечитывалъ Добро-
любов*. Но въ то же время они рвутся къ зйашио, они выра 
батываютъ въ себ* т* „иСтинныя убеждения", которьия толкаиОтъ 
къ деятельности, не смотря на всехъ „змей". : Их* непосред-
ственное возмущение, соединяясь с* знанием*; можетъ только раз 
виваться все шире и шире. 

Свою статью „Когда же придет* настоящий день?" Добролю 
бовъ заканчиваетъ страстнымъ призыйомъ къ революционному 
подъему, к* „русскому Инсарову": „Он* необходим* для нас*, 
безъ него вся наша жизнь идетъ какъ^то не въ вачетъ, а слу 
житъ только кануном* другого дня. Придет* же онъ, наконецъ, 
этотъ день! И во всяком* случае канун* недалек* отъ сл*дую-
ииаго за нимъ дня: всего-то какая-нйбудь ночь разд*ляетъ ихъ!" 

Ночь была страшно длинна. Революционное движете разно-
чишиев* осв*щавшее ее СВОИМИ молниями, было только очищав-
шей воздух* ночной грозой,- без* которой мы задохлись бы в* 
миазмах* „темнаго ииарства". Лишь теперь наступает* разсв*т* 
„настоящего дня", но теперь уж* —- ;, Стучи в* барабан* и не 
бойсй!" — ночь не может* вернуться. 
л вияД| имвоср) яяоП .д /• н'нШнг.ОП ыилш-шаэ .«гяо;ш.тя 
(ьяневтац* о1мЯ->яе'!*ж я-пьттр.) и»,-.? ,,-,»п Аонояввг.&тпН ТГ.ТУ ьч: 



4 

бравшуюся вслед* за этимъ толпу на Московской у лип* и про-
державшуюся четверть часа съ п-Ьтёмъ и криками : „Долой само-
державие", требованиями „политической свободы", „8-ча'с. рабочаго 
дня" и проч постигла та же участь (избиение нагайками), затем* 
около собор тоже, а народъ все-таки не расходился и подви-
гался все дальние и чуть только где скоплялась кучка и запевала, 
какъ казак;! налетали и разгоняли. Так. обр, масса улицъ бы. а 
захвачена движением* Только къ 12 ч. все улеглось. 30-го къ 
вечеру опять появилась масса народа по обеим* сторонамъ Сум-
ской, при чемъ заметно было большое количество рабочихъ, 
особенно, подростковъ. Казаки ездили взадъ и впередъ, но не 
къ чему' было придраться. Только къ 10 час, когда въ одном* 
месте, на Николаевской площади, собралась порядочная группа 
и запела, то налетели башибузуки и моментально разогнали. 
Возбуждение страшное. Масса толковъ. Есть раненые". 

Другой корреспондент* замёчаетъ :,,.., 
„Казаки дошли до' такого озверения, что топтали, толпу ло-

шадьми, били всехъ ; . раздавались стоны и дущу раздирающие 
крики. Описываю всЬ эти ужасы, какъ свидетель. Въ стенах* 
университета царить, страшное возбуждение: Было изб1еше педе-
лей и стычки, съ оппозицией, при чемъ .мнопе студенты падали 
въ обморок* пришлось^. рб^ьилать за докторами ,л лекарством*". 

Третий очевидец* сообщаетъ: |-;эр0Т но Л-ятэяр н 
„29-го ноября, къ .6 час. вечера, предложено было являться 

на Сумскую. Публика стала собираться, Ждали рабочихъ. У 
театра толпа студентовъ начала демонстранта съ пеирем* Но 
тутъ началась катавасия, которая живо напомнила 19-ое февраля. 
Началось жестокое избиеще. Воздухъ огласился воцлямй, сто

г 

нами и истериками. Хватали и таскали въ участокъ. Били 
шашками (тупымъ концрмъ), нагайками, кулаками. Эту толпу 
избили и разогнали. Появилась масса конныхъ и пешихъ войскъ, 
которыя сновали по всемъ направлениям*. Въ разныхъ мфстахъ 
происходили неболышя демонстрации и избиения. Избиения были 
на Московской, где особенно пострадали; женщины, и на Екатё-
риноелавской. Везде одна и та же картина. Крики, вопли о 
помощи. Скоро центральный улицы были заняты войсками., й 
очищены. Городъ обратился въ военный лагерь. Везде отряды 
конницы и пёхоты. Положение, грозное. Рабочихъ было мало, 
такъ какъ, ,г.оворятъ,, : заводы .оцеплены.,. Водиешя длились отъ 
6 до 12 ночи. Настроеше страшнр возбужденное.. Обе стороны 
озлоблены, остервенились, и, повидимому, этимъ не окончится. 
Кулакъ и нагайка, царятъ." 

Четвертый корреспондентъ, изложивъ вьшхеописанныя собы-
тия, кроме того,; сообщаетъ: .., 

„29-го вечеромъ была такъ же, какъ и на Сумской, энергич-
ная свалка на Жандармской .площади между войскаш и.жел.-
дорожными раб,очими, ..которые решили после дневныхъ работ* 
пристать къ демонстрантам* Войсками рабочие разсеяны н на 
Сумскую не допущены". 

Приводимъ также присланный намъ. выдержки изъ одного 
письма постороцнягр лица (Харьков* 29 ноября): 

„29 ноября съ 1,0 час. утра Вет. Инст.. снова былъ окружен* 
войсками, ред. „Юж. Края" ограждена 15 городовыми, а, во дворе 
редакщи : размещенъ эскадронъ казаковъ. Въ течение всего 
дня вся Сумская была занята . народом*., и дчъ вечеру тамъ со-
бралось 6-7 тысячъ. Въ 6 час. веч. противъ драматическаго те-
атра собрался. хоръ студентовъ и. пропел*,,Дубинушку". . Затем* 
хорь перешелъ на панель „Госуд. Банка : и ■ былъ численно .увели-
ченъ подошедшей, публикой- Въ это, время полиция, въ лице 
многихъ, и многихъ, ,ея представителей,,, появилась, на панели и 
предложила, цубдике, не участвуирщей въ демонстрации, сойти е* 
панели, . добавив*, что оставшиеся на : панели .будутъ оцепдень? 
войсками, и арестованы. Публика начала перебегать,, с*! панели 
Банка къ театру и въ скверъ;, вследъ за уловами полиции, вы-
ехали со дизора „Юж. Края" казаки и оцфпиди публрку (студен-
товъ), оставшуюся на панели, которой еще разъ .было предло-
жено разделиться па демонстрантовъ и недемонстрантовъ и по-
слёднимъ выйти за тесииую цеии* казаков,*. .Вышли за цепЬ 
„все до одного", и казаки остались в*, дураках*,, выехав* на 
самую нацель, где никого не было. Тогда казаки разбились, на 
три группы : одра, погналась за публикой, которая хлынула в* 
Театральный! цереулрк* другая — ,. за „публикой, направившейся 
параллельно к* скверу,, и ..третья,— за публикой по Сумской, к* 
ред. „Юж. Края". По дороге хлестали . плетками, , но. сравни-
тельно мало, и публика, почти не защищалась,; а стремилась, 
главным* образомъ, улепетнуть. Вся эта стычка протекла въ 
какцхъ-нибудь 5-7 мииутъ. Все это,, сопровождалось ужа^ающимъ 
криком*, свистом*, визгом*, шиканьемь и самыми энергичными 
движениями и суетой какъ со стороны усмирителей, такъ и со 
стороны публики. Затемъ казаки быстро возвратились въ домъ 
Юзефовича, и все на несколько минуть разбежалось, въ приле-
гающие къ театру переулки, а затемъ черезъ 5-10-минутъ все 
опять выплыли на Сумскуио. Въ это время, прибыли еще, два 
эскадрона казаков*, изъ ииихъ эскадронъ располджился противъ 
театра, эскадронъ разуЬзждлъ взадъ и впередъ , по Сумской. 
Когда все успокоилось (черезъ полчаса), пришла пехота ,и оце-
пила Сумскую, не разрешая пешеходам* направляться к* Драма-
тическому театру, а публику, которая была у театра и вниз* по; 
Сумской, пехота вместе, с* казаками начала, медленно , оттиски-
вать къ Николаевской, площади и затем* вниз* на Мс>ск,овскук>., 
Публика, спустившись на Московскую, попыталась-было подняться 
до. Николаевской площади; ее сначала допустили,, а затем* опять! 
оттиснули вниз*; публика опять попробовала подняться на

 ;
пло-

ицадь, благодаря приливу к* публике рабочихъ; ее допустили на 
самую средину площади и здесь опять, набросились ииа нее казаки, 
и начали хлестать , плетьми, уже по настоящему, разгоняя, пуб-
лику къ собору, Сумской, ЭДрсррвскрй и прилегающимъ переул-. 
камъ. Эта расправа опять сопровождалась крикомъ, гиканьем* 
вопдями и чортъ. его знает* еще чемъ-то таким* .ужасным*, что 
заставляло колыхаться грудь до острой физической, боли. Аре-
стовано въ этотъ вечеръ было мало. Я видел* только, какъ 
удалось полиции увести двухъ человекъ, одного студента и одного: 
штатскаго. Арестовъ и обысков* передъ ...демонстращей „доже 
было немного. Этимъ фактическим* изложением* я закончу 
письмо, которое пишу сейчас* как* пришел* домой с* Сумской". 

Наконец*,, еще .один* корреспондент* такъ , передаетъ свои 
впечатл*щя ,о,тъ 29,. ноября. 

„Къ 6 час. было около 5 тысячъ. К* этому времени кончи-
лась сходка технологов*, и они тоже (400 челов,) высыпали 
на улицу. Толпа тянулась отъ, Астраханской гостинницы. до 
Мироносицкаго сквера. Въ смежныхъ переулкахъ бродили, кучки | 
студентовъ и лихорадочно возбужденных* обывателей. Отрядъ 
городовыхъ растянулся отъ Астраханской гостинницы до, .Миро-
носицкаго сквера. Противъ . театра . выстроились спешившиеся 
казаки. Конный отрядъ ихъ демонстративно (во всю ширину 
улицы, по обоимъ троттуарамъ и мостовой) разъезжали взадъ, и 
впередъ. Вдругъ возле Юзефовича собралась кучка студентовъ 
и въ сопровождении толпы съ „Дубинушкой" бросилась вверхъ 
по Сумской. Мгновенно съ обеихъ сторонъ изъ дворовъ выско-
чили казаки и городовые и безъ предупреждения, съ гикомъ и 
свистомъ бросились на толпу. Началась нещадная бойня. Охва-
ченная паникой, толпа съ криками: „Казаки! Коллеги, насъ 
бьютъ!" бросилась вниз* Слышались истерические крики жен-
щин* плач* ругательства, свист*' проклятия. Въ свалке одна 
барышня бросилась поднимать упавшаго къ ея ногамъ студента, 
и вдругъ разразилась страшнымъ истерическимъ крикомъ : „под-
лецы, мерзавцы! Бейте ихъ!"

:
. Куча городовыхъ .набросилась на 

нее, но толпа оттеснила, и ей удалось скрыться. Студенты съ 
окровавленными лицами бежали въ разсыпную. . Одинъ студент* 
по слухам* .ударилъ пристава въ лицо. Другой вырвал* у ка, 
зака нагайку и хлеетнулъ его. .Сейчасъ же, схвачено был» чело-
векъ пять и отвезено въ полицш. Ужас* охвативший тодпу-
увеличивался темнотой, гикомъ наехавшихъ на толпу конныхъ 
казаковъ, свистками полиции и т. д. Пока происходила свалка, 
на углу Николаевской площади (противъ женевскаго магазина) 
появилась кучка рабочихъ, человекъ въ 50 Весть об* этом* 
мгновенно пробежала по всей толпе. То здесь, то там* сльт-

йгался таинственйьгй шопотъг „Рабочие игршплй! Рабочие. 
Около 3/

4
 7-го рабочие и небольшая группка студентовъ дружно 

и весело зап*ти : „Яагаечку"'. После второго куплета песня 
оборвалась, потому что показались казаки. Начался страиитаый 
свистъ громые крики, улюлюканье. Кто-то затянулъ „Дуби-
нушку". Толпа подхватила и бросилась съ пением* И свйстками 
на встречу казакам*. Они наскакали в* карьере, по тротуарам*, 
смяли толпу И оросились въ Николаевск* сквер* где СТОЛПИЛИСЬ 

студенты п пестрая публика. Топот*' лошадей, крики' бегущей 
то.тлы, пронзительный свист*, неожиданность нападения Конныхъ 
казаковъ нагнали панику. Толпа въ ужас* разсыпалаеь по раз-
ным* напралениям* СтуДеНты прорвали цеттъ казаков* окру-
жавших* сквер*, и бросились бежать. Съ этого мОьййта демон-
страция разсыпается по всему городу и игревращается' в* ряд* 
уличных* схваток* съ казакамй.' На Сумскую' вызвана рота сол-
дат* оцепившая её во всю длину, пропуская только экипажи 
къ театру. Конка не шла. Схватки студентовъ, рабочимъ и 
пррсто толпы были на Слесарном* пер.', ' на Екатеринославскор 
под* Университетской Горкой. Казаки набрасывались. Даже на 
мирно стоявший толпы, били, не разбирая. Избито мпогб жен-
щин*. Стегали

 г
 нагайками ^р головам* били упавитих* сби^-

щихся. въ кучу. Въ отдельных* схватках* раздавались крики : 
„Да здравствует* пролетариат*, да здравствует* 8-часовый рабо-
чий день! Долой самодержавие!" я т. д. Къ 12 часамъ по ули-
цам* бродили лишь отдельный кучки. На Николаевской пло-
щади выстроились солдаты,.,.' На перекрестках* конные' патрули. 
На углах* улицъ городовые . и ночные сторожа съ обнаженными 
цалашами. Возбуждение охватило весь городъ. ' На . окраинах* 

гд* никого не было, извозчики, обыватели знают* о происщед, 
щемъ. Всюду 'на улицах*, на конках* горячие споры и толки". 

О дальнейшихъ собьтяхъ нашъ корреспондент* пишетъ: 

..Первое декабря прошло сп'окойн^ на улице и очень, бури}) 
въ учебных* заведениях* Въ университете было, собесе'дрииаще 
студентовъ съ профессорами цо' просьбе первых*, при чем* сту-
денты говорили пылкий , рёчи, в.* , которыхъ ярко, рбрисрвал^ 
весь, ужасъ. , современнаго, .положения и просили профессоров*, не 
читать лекций, такъ какъ это чтение будетъ сопровождаться. трУг 

памц, ибо возмущение растет* съ каждым* .часомъ; съ н,*кот,о[-. 
рыми студентами делались истерики, обмороки. Профессора дер-
жали себя в* общем* приличию. ' Забастовка полная во всЬхъ 
учебныхъ заведеииияхъ. , 2 дер. съ утра Сумевшая. улица

1;
кщпфла 

Народом*; ! ! большинство , студенты, публика «... небольшое коли-
честв,,.городски^* ,11роде^ е. ремесленников*; .изредка 
,б(ЦДН видщд и заводсюе . типыЛ .Повсюду — полицейские чины. 
Вся .^та магеса ядроду х'одала,;по. Сумской улиц* взадъ и вперед^ 
по троттуару. Вс* какъ будто, чего-то ждали, но это ничем* н^ 
разрешилось. Къ 3 час. улица опустела (погода была убийствен-
ная, снёгъ .растаял* отъ дождя, образовалась гололедица). К* 
вечеру, .не смотря, на, дождь, съ 6 час. набралась масса народу. 
Толпа чел. в* 200, прошла по Сумской от* театра на^ Московскуф 
улицу съ краснымъ знаменемъ (ца которомъ, было, написанрц 
8-час. раб.

;
 день , и политическая свобода) и, пёщем* Не уси Ьла 

она остановиться ца Московской, удиче, , какъ налетели казаки, 
начали стегать; ошеломленные люди бросились ,, въ ближайший 
переулок* и тутъ имъ здорово досталось. Вообще городовые, и 
казаки, очевидно, получили право распоряжаться по своему 
усмотрению, и наглость их* доходила до необыкновенных* раз-
меров*. За , ихъ действиями никто не следить. Как* только 
где-нибудь замечают* стоящую толпу, сейчдсъ налетают* , и 
быотъ нагайками, ., а городовые , шашками. В* §.час. небольшая 
толпа перебралась незаметно. на ,Еи<атеринославскую и прошлась 

•свободно со знаменемъ и пениемъ, .съ. криками:.;„долой самодер-
жавие!", ..„да здравствуетъ политическая свобода!", .привлекая 
массу наррда, затемъ была разогнана налетевшими казаками. Др 
10 час. продолжалось движение. Съ 8 час, театральная площадь 
была занята казаками и войси*омъ и по Сумской отъ Николаев-
ной площади прекращено конное и пешее движение. Съ поне-
дельника 3-го, улицы приняли обыкновенный . вид* , 

„Во всех* , уличныхъ движешяхъ принимали участие изъ ра-
•бочихъ только ремесленники, большею частью; подростки, а изъ 

^аводскихъ отдельный лица". 
),, В* дополнение, къ, этому приводимъ еще два описания .событий 
2 декабря. Одинъцрчевидецъ пишетъ (Харьковъ, 4>декабря): ; 

„Къ вечеру толпа все увеличивалась,, Между 5-6 час,: Сумская 
улица была буквально запружена .народом* съ трудомъгМожнЬ 
было двигаться. Въ толпё преобладали студенты и рабочие. 
Около 7 час. .вся. масса, съ пением*. револющонныхъ песен* хлы-
нула вищз*. пр Оумской. Развернулось .красное, знамя, .Т.судпа 
шла вперед* и вперед* Вскоре, почти одновременно, появились 
войска ; пехота, казаки и масса полиции. Началась расправа. 
Биди. не только нагайками, пускади..в* ход* шашки и кулаки. 
Толпа не отступала. , У многих* въ рукахъ были кастеты, гайки, 
падки, безоружные защищались кулаками. Наконец*, раздался 
выстрел* Кто стрелял*, до сихъ поръ неизвестно. .По тодца 
не расходилась и .снова, 'подняв* красное знамя, двинулась по 
Екатеринославской улице. Началось новое стращцое избиение! 
Университет* офлиицально закрыт* а съ 3 декабря также и 
Технологии Ветер', Институты". 

Другой корреспондентъ сообщаетъ:. 
2 декабря была назначена организационным* комитетомъ, сту-

дентовъ Техналогическагр Института демонстрация на 12. ч. дня 
Сумской улиц*. , ,Къ этому времени на .Сумскую- стеклось тысячъ 
12-15 разнаго звания людей, въ этомъ же, -.числе .находиъиось. и 
много студентовъ. Настроение было настолько вялое, что о демон* 
страши не приходилось и думать, и къ часу дня, былъ выпущен* 
т*мъ же комитетомъ плакать, который раздавался здесь же, .Ц 
улицёГчто демонстрация откладывается на , 6, час. веч. .Публика 
в/;е яремя не оставляла Сумской. Къ 6 час. веч. численность ея 
значительно, увеличилась. Сумская улица, оть ред. „Юж. Края" 
Николаевская площадь и Николаевский, скверъ, Московская и при 
дегаирщие къ этим* местноедямъ переулки были заполнены наро> 
домъ! Народъ этотъ, ничъмъ активно себя не. .заявляя, на просьбы 
большого наряда, городовыхъ — разойтись переходил* съ одного 
места на другое.- Въ.7 час. среди , цублшщ появились войска во 
всемъ вооружении (говорятъ, что каждый солдатъ снабжен* былии; 
24 боевыми, патронами). . Войска заняли! след. пункты : изо , двор* 
,ДОж. Края" эскадронъ казаковъ, противъ Драмат. театра и в* 
переулкахъ эскадронъ казаковъ, по Сумской разъвзжалъ эскад* 
рон* казаковъ, против*. Николаевской церкви эскадронъ каза| 
ков* и две роты пехоты, на Московской улиц* рота пехоты, в* 
Детровсипй цереулок* рота п*хоты.. Пом1амо этого, везд*. раз* 
ез^алв неЙольппе отряды , казаковъ. , В* части,. города, .лралега> 
ющец къ . Коннрй . площади, И около паровозостроительнаго за^ 
вода расположился долкъ драгуновъ, .вызванный къ этому , дшб 
изъ гор. Чугуева. До 8- час. , стычекъ съ войсками не происхо-

дило, а были только „передвижения" какъ войск* такъ и цуб|-
лики; где-нибудь, . напр.,, на Мо.сковсииой ул. раздавалось п*ше, 
туда усиленно двигались казаки, пехота, а за ними публика. 
Леше прекращалось, прекращалась демонстрация, и нахлынув-
цшмъ войскам* нечего, было делать,, и они принимались разее-
ивать , вообще, публику. Рота пехоты всходила на панель и тве-

] ^ила публику,- публика уходила впередъ, обходила пехоту, стано-
].8илась , ей въ затылокъ, въ конце концовъ теснила, . пехоту 
а т. д. и.т. д. Получалась какая-то мешанина, которую увели-
чивали извозчики, конка. 

Въ 9 час. вечера полицш узнала, что въ городъ,движутся на 
место демонстрации рабочие паровозостроительнаго завода; на 
встречу имъ понеслись казаки, побежала пехота, а вследъ за 
ними и большая часть публики, которая до того находилась на 
Сумской и Московской. Неприятели встретились на Харьковском* 
мосту; победителем* оказалось -христолюбивое воинство, ваору. 
.женное съ ног*. до головы,. которое въ этотъ раз* пустило в* 
ход* нагайки; рабоч1е были отброшены и разсеяны; победители 
долго преследовали, действуя плетьми; воротиившись съ места 
битвы, воинство начало более энергично разсеивать публику: 
•отрезывалась часть толпы сомкнутымъ сироемъ казаковъ, -эн§рк 

,гично оттискивалась въ темную улицу и там* пускались в* ход* 

плеТй и кудаки ; 'конечно, не разбиралось, на' кого обрушивались 
Жтети, так* что въ нескольких* кЬстахъ были избиты и изуве-
чены (напр., выбит* глаз* молодой' девушке) старики, старухи 
и малолетние, случайно проходившие въ это время' по, улицамъ 
города. "Окончательно публика оставила место демонстрацш въ 
И ;/г Час. вечера. 

Въ заключение добавим* что Харьковский Комитетъ, Рое! С.-Д. 
Рвб. Партии выпустил* после 29 ноября хорошо написанное воз-
звание: "„Ко всемъ харьковским* рабочимъ", \въ .котором* спра-
спр'аведливо говорится: „Борьба, студентовъ давно уже.перестала 
быть делом* одпнхъ студентовъ, потому что она сделалась борь-
бой за политическую свободу. . . В|Гы все задыхаемся.въ тисмахъ 
безгранпчнаго

|
 произвола"... Прокламация заканчивается сло-

вами: „мы приветствуемъ борящихся студентовъ и воскливдемъ: 
долой самодержав!е! да 'здравствуетъ политическая свобода!" 

.а'у.ыьмШ' ..чт^меоя 
РИГА.. 24 ноября у насъ въ институт* была неразр*шенная 

сходка въ" 500 чел .,..Р*чи на этой сходк* характерно отличались 
от* гирошдотодифахъ р*чей. Говорили, что студентами мы будемъ 
только нёскодасО; л*т* ,а

;
, гражданами целую жизнь. : Поэтому 

для насъ важно выставить требования общегражданекаго харак-
тера, какъ свободу слова, совести, печати, нежели .узкогакаде-
мичесиия требования- Говорили даже о томъ, что, пожалуй; ; при-
дется ,намъ силой брат* эти,, права, .выйти на улицу и. драться. 
Поел* сходки чел. 100 дошли по Суворовской улиц*" мимо жан-
дармскаго управления, Ц*ли „Дубинушку" и „Марсельезу". 

.РИГА . . Дриводим* «ФЛИКОМ* только-что: полуяеннуюТГнами 
црокдамацию (оригинал* .гектографирован* -я сопровождается 
текстом* .на датьшиском*:;!? нфмецкомъ языках*). . Чип 

„Граждане! Сегодня, 7. декабря въ-,7 1 /8 час. веч. состоялась 
демонстрация передъ редакцией „Е1§, ВипйзсЬаи",, при чем* были 
выбиты стекла. Демонстрация была вызвана ; статьей, • помещен-
ной въ № 268 отъ 26 ноября 1901 г., въ которой рекомендуется 
правительству неумолимая; строгость по отношению къ протесту-
ющим* студентам* и указываются известный слова Лютера, 
сказанный имъ по цоводу крестьянских* бунтов* (бейте ихъ, какъ 
бешеных* ербакъ). | , : :.••!«;> *э "атв »й „ ,гтхш&Ьо 

,,Мы, студенты Рижскаго Иолитехническаго Института, заяв-
ляемъ, что,, не имея возможности протестовать открыто при суще-
ствующем* гонении, на свободное слово, мы принуждены подоб-
ным* ,образомъ, отвечать на такого, рода выходки реакционной 

цездт&" вготя-ярянн"? 'ЯПЭ д!': I . .,..•}..»»'» .а'мояаэйшо 
■./и я кипожпад оивщЛо лэдж ОятЭйРйэг.угэ аожитздйчй^йп ОТР 

ЯРОСЛАВЛЬ ..' Приводимъ присланный вам*' подробный све-
ден1я о | возмутительном* 1 случаё : избиения • студентовъ : 

20 октября, в* ■-, 12 часу ночи из* цивной. Адамецъ по Власьевой 
улице, шла небольшая ; группа • студентов* чел. 6-3.- -- Изъ 'свиде-
тельских* .показаний,. ;данныхъ у: (мирового судьи, выяснилось, 
что студенты не были пьяны, шли спокойно,: не- пели, 'ТОЛвКо 
разговаривали между собой. Дойдя .до гостинницы „Европа", 
они неожиданно подверглись нападению: '- вборуженной толпы, 
чел. 15. Эта толпа состояла изъ 3-4 чел. *очныхъ сторожей, 
2 трамвайныхъ ■ служителей, вооруженных* дубинами; ;жгутами, 
несколькйхъ городовых*, с* шашками. При приближении сту-
дентов*, .из* толпы, раздалось : „мы им*, покажем*". ■ Студенты 
были быстро окружены, некоторые сбиты с* ног* -и На них* 
посыпались безконечные удары шашками,' дубинами, кулаками. 
Перепуганные студентьи взывали о помощи и кричали : „Да' 1 за 
что вы нас* бьете? За что бьете?" Разбежаться студенты : не 
могли, . таигь какъ все выходы ;сш небольшой площади, ' 4- угла, 
гостинницы. „Европа" были предусмотрительно заняты сторожами 
с*, дубинами в*.- рукахъ, которые нападали как* на избиваемых* 
студентовъ, :,такты и ,'на спешивших* на помощь.' ПосТоронте 
лица, проходивши* миимо места "побоища и желавшие узнать 
игричину происходившаго, подвергались нападениямъ ИЛИ угрозам* 
Это удостоверено показаниями свидетелей у мирового судьи.' Во 
время побоища, полицейский надзиратель- Домбровский, призво-
дивший обходъ -в* эту ночь, стоял* въ несколькйхъ шагахъ отъ 
побоища и, по.видимому, наслаждался, созерцайиемъ этой картины. 

, Некоторые изъ пострадавшихъ- студентовъ отправились тотЧасъ 
же въ участокъ и -требовали составления : протокола- ■ о- случив-
шемся, вызова' полицмейстера или губернатора: Но здесь сту-
дент*! из* потерпевших* внезапно превратились въ обвиняемых* 
Полищя составила протоколъ о нарушении тишиньи и спокойств1я 
и на следующее утро угрозами заставили студентов*: подписаться 
подъ пимъ. При, этомъ следует* заметить,- что студент* > Алек-
сандровский был* так* слаб*, избит* и потрясен* всем* случив-
щимся,, что,, по .показание экспертизы, былъ близок* . къ истери-
ческому припадку и, придя в* участокъ, ;упалъ внизъ лицомъ 
без* чувств*. .Студент* „Морисов* пострадавший, больше всего 
(такъ .какъ по освидетельствовании врача у него- оказалось пере-
ломленное ребро, , не., говоря, уже ,о многочисленных* следах* 
цобрев* судя цо опухоли, , и синякам* всего туловища, руигъ, 
ног*-; на шее ясные следы удушения),, чувствуя боль въ боку, 
стесненное, дыхание, былъ ,крайне нервно возбужден* и- особенно 
увидевъ Александрова в* таком* положении, срывал* рубашку, 
сюртук*,, инстинктивно освобождая свою , грудь, требовал* врача 
(между .прочим*, срывая! .сюртук* . он* нечаянно опрокинул* 
дампу; это полищя, конечно, не преминула поставить** особую 
ВИНУ, как* явное безобразное и ■ пьяное буйство студентовъ). 
Требование- его не только не было удовлетворено; наоборот* 
вместе съ другими студентами, Александровским* и Беловры-
линым* въ обнаженном* вид* онъ был* , препровожден* "в* 
кутузку.. По пути в* кутузку, студенты подвергались побоям* 
Н,оскорблениям* полицейскихъ: ихъ толкали :въ бока, въ спину, 
драли за.волосы, сдавливали горло,,,чтобы заглушить,,крики. На 
следующий день они были, освобождены и освидетельствованы 
земскимъ врачемъ Алексинсщэм* который нашел* у трех* сту-
дрнтовъ ,свеж»е . сл*ды тяжкихъ, прбоевъ, нанесенных* тупымъ 
орущем*. Последствием* ихъ .было даже, кровохарканье у Мори-
сова, а по . свидетельству врача — ото человек* крфпкаго. сло-
жения. У другихъ сильные ушибы головы, спины, рук* , и ног*. 
В* ту ,же. ночь н*сколько студентов* „были избиты въ другихъ 

ЯВШ№^{Щ^Щ^Кг---1'С,П ОЖ };К1!<, ЙНО О- ГОЯО 01 .,') I 

гг Р аЗбиралось ,у мирового судьи** течение четырехъ дней. 
Цодищя держала себя на- суд* недостойнымъ образомъ : подсказы-
вала свидетелям*, как* во время, суда, такъ и во время переры-
вов*, что было подм*чено многими лицами из* публики,;: а,также 

и. защитниками, о чемъ и быдр.
;
,ааявлено судь*.

:
 Судья, прйГо-

вор.илъ студента Белокрылина к* 5 дням* ареста, а- остальных* 
оправдал*, действия же полиции признал* •незаконными-, но ему 

неподсудными,. ДелР возбуждено у судебнаго следователя. Для 
характеристики здешней администрации . не , лишнее | указать ;иа 

то, чтО(Губррнаторъ оказы'валъ.сидьное давление на судью,- чтобы 
онъобвинилъ студентовъ. Врачъ же Алексинский, , производивший 
оевдаетельствявание, впалъ*ъ ремйдость,. и.циркулируютъ слухи, 
что онъ не удержится на м*,стф.""- , 

Кратеий отчеТъ о судебном*, разбирательствё бьи* помещен* 
в*. местной газете „Северный Край";", но этот* номер* , не был* 
пропущен* цензурой и совсем* не . появился , на , свет* божий. 
В* Следующем* номере редакция поместила заявление, что .„такой-
то номер* не вышел* по независящим* отъ редакции обстоятель-
ствам*" Говорятъ, что за это редактор* получил* внушение 

..свьнпе-.^
 (

 ! ю1^а «гангЕвп 
. .Вызванная .этимй событиями студенческая сходка 24 октября 

потребовала у губернатора через* директора лицея, чтобы впредь 
.студентов* не брали в* участок* а в* случае, каких* нибудь 
недоразумен1й требовали студенческ1й билет*, \ или доставляли 
ихъ въ лицей. 

Но поводу этого : избиения была выпущена . студентами лицея 
прокламамм.!" йМатсвг ■ ■ 1ц*а нглоифП 

- ;-:'т ашвт <гт!!т:! сто .гаикнф! 110Ы' вн а>{яивТ 
ВИЛЬНА . Новый виленский помпадуръ фон-Валь с* первыхъ 

же дней принялся яа искорени* „корней и нитей", заявивъ въ 
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своЗГТуБчи' "представлявшимся ему должностнымъ ляцамъ и такъ 

называемый^ .представителям* общества", что ЕОЗНИКШГЯ со 
смертью ген.-губернатора Троцкаго среди виленскнхъ обывателей 

мечтатя" о смягчент 'режима — безсмыслены и неосновательны, 

что правительство не изм*нило своего взгляда на край, что со-

зданные для него исключительные законы остаются в* сил*, 

одним* словом*, что не можегь быть и р*чи объ уменьшений 

.твердости власти". Такъ говорилъ г. Валь я ёейчасъ же' 'стал* 

подтверждать свое слово д*ломъ. Сюда онъ прйхалъ 31 октября, 

какъ разъ въ разгаръ всеобщей стачки кожевников* въ Сморгони 
(до 1300 чел.), главными требованиями выставивших* — освобож-

дете арестованныхъ передъ т*мъ въ Сморгонй 31 чел. и умень-

шете рабочаго дня. Фон-Валь прежде всего посла.ть туда сотню 

казаковь, потомъ расклеилъ объявлете, что расправится сь ра-

бочими „предоставленными ему для прекращешя рабочихъ безпо-

рядкоВъ м-рами* ; когда это не помогло, объявил* что не встав-
ппе на работу до понед*льни*а 5 ноября, будут* высланы по 

э-гапу. Не помогло и это. Тогда началась высылка и выслано 

до 10 ноября до 600 съ лишним* человъткъ. Свыше 70 аресто-

ваны и сидятъ въ Вильн* И Вйлейк*. Въ ночь на 5 ноября въ 

самой -Вильн* тоже были обыски й ареетьг; взято 16 чел., пре-

имущественно рабочихъ, сидятъ въ 14 номер*. 

Но, кром* м*ръ строгости, г. Валь, очевидно, им*етъ въ сво-

ем* прейскурант*, также и' „начальственный ув*щатя". Созваны 
были на дняхъ- еврейеюе раввины й представители 1 еврейскаго 

купечества и прёдпринимательскаго общества. Валь1 началъ съ 

того, что лучше сора изъ избы не выметать, возникшую въ своей 

сред* смуту подавить самим*, не заставляя правитёльственную 

власть вм-бшаться н приб1;гнуть къ репресЫям*, тяжело отзыва-

ющимся па всемъ еврейств*. Съ сощализмомъ должно бороться 

пр'юбр Ьтешемъ вл1яшя на молодежь, ;распростр'анетем* вновь ре-
лигшзности и проч. и проч. Это говорилось т'Ьмъ самымъ лю-

дямъ, которые не задолго до этого хлопотали въ жандармскомъ 

управЛети в* Вильн* о введент военнаго положешя, которые 

на ■ этихъ же дняхъ выклянчили у Валя раскв'артировате въ но-

вомъ город* казаков* начавшихъ уже свои безчинства. Вилен-
ск1й соц .-дем. комитетъ выпустилъ на русскомъ язык* печатный 

„Отв*тъ виленскому губернатору" , бичукяцдй „холопск1я тради-

ции еврейской буржуазш" и зовущШ рабочихъ, которые за 10-15 

л*те: превратились изъ тихихъ, забитыхъ еврейчиковъ-въ созна-

тельныхъ пролетар1евъ-борцовъ, къ неутомимой борьб* рука объ 

руку съ русскимъ, польскимъ, литовскимъ я латы1пскимъ проле-

тар1атом* за свержеше русскаго самодержав1я. 
Къ числу возложенныхъ на фон-Валя многотрудныхъ обязан 

ностей относится также борьба съ „польской крамолой". И тутъ 

Валь съ перваго дня началъ „искоренять". Про'вхавъ по Геор-

певскому просп. и увид*въ, что на какомъ-то строющемся. дому 

поставленъ бюстъ Яна Соб*сскаго, онъ вел*лъ немедленно его 
убрать.' Будучи въ дворянскомъ клуб* и услыхавъ польски раз-

говоръ, Валь потребовалъ зав*дующаго и спросилъ у него объ-

яснений всегда-ли тамъ такъ говорятъ? Тотъ отв*тилъ, что 

какъ кому угодно, тотъ такъ и говорит* А :какъ говорить при-

слуга? — На каком* язык* говорятъ съ ней, на такомъ и она 

отв*чаетъ.-— „Чтобы этого больше не было. Если прислуга бу-

детъ говорить по польски — я закрою клубъ". Но. этого мало: 
Валь счелъ нужныяъ бороться не только съ поляками, но и съ... 

малороссами. ПргЬхалъ сюда Сусловъ съ ; малорусской труппой, 

гастролировавшей вд*сь все л*то. Валь не разр*шилъ ему спек-

таклей. Суслову пришлось *хать къ министру и удалось выхло-

потать разр*шете лишь на шесть спектаклей. •. 

Въ своей вышеупомянутой р*чи чиновникамъ Валь распро-

странялся о необходимости .^нравственныхъ: начал* и справедли-

вости" для представителей власти. Не знаемъ, какъ понимал* 
нравственность и справедливость г. Валь, прославившшея своими 

дикими выходками въ бытноеть курекимъ и витебскимъ губерна-

торомъ и петербургскимъ градоначальникомъ, но странно пони-

маете онъ ихъ теперь. На дняхъ *дутъ на извозчик* двое 

почтовыхъ чиновниковъ, встр*чается имъ Валь и останавливаете 

ихъ. — Почему вы не сд*лали фронта? —■ Потому что отъ д*-

лаши фронта освобождаются *дупце
:
верхомъ, на извозчиках* и 

проч. — А почему вы не поклонились? — Потому что мы съ вами 

не знакомы ; мы вамъ не представлялись. . . 

На другой день по настоянш фон-Валя оба чиновника были 

уволены въ отставку. 

Нравственность же понимается ближайшимъ помощникомъ 

Валя, вице-губернаторомъ Балясньшъ, довольно оригинально. 

Является онъ нед*ли дв* назад* въ одно изъ самыхъ злачныхъ 
м*стъ Вильны — ресторанъ и кафэ-шантанъ Шумана. Спраши-

ваете, кто зав*дываетъ „женской" частью. Приходите зав*ду-

ющш, и Балясный заявляете ему СЛЕД : „Знайте, что вы отъ меня 

зависите. Хочу — вы существуете, захочу — закрою ваше за-

ведете"... и заказываете ужинъ съ винами, закусками и проч. 

Этого мало, г. Балясный сталъ весьма недвусмысленно намекать 

на необходимость взятки деньгами и натурой. Но рестораторъ 
оказался непрдатливымъ и заявилъ, что не боится его, такъ какъ 

ни отъ кого, кром* какъ отъ губернскаго правлешя, по закону 

не зависите. 

Валь привезъ съ собой изъ СПБ. н*коего Станкевича, который 

остановился на Вокзальной улиц* въ гост.
 р

Дагмара". Этотъ 

Станкевичъ пос*тилъ НЕСКОЛЬКО фабрйкъ и мастерскихъ, отреко-

мендовался и потребовалъ, согласно распоряжешю Валя, чтобы 
при возникновенш стачекъ, волненш и т. п., ему немедленно да-

вали знать. Въ н*которыхъ мастерскихъ онъ забралъ вс* рабо-

чая книжки. 
. •;- - ,!
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СТОЛ1}Т1Е РУССКАГО ШТЫКА ВЪ . ГРУ31И. 

Еще за годъ до окончашя стол*тш присоединеши Грузш къ 

Россш, грузинское, дворянство, въ лиц* заслуженных* генералрвъ-

грузинъ возбудило вопросъ о чествованш такого, по ихъ мн*шю, 

важнаго и радостнаго событая. Р*шено было на н*сколькихъ 

зас*дашяхъ, посвященных* ! выработк* программы чествовашя, 

устроить трехдневный празднества въ г. Тифлис!;, угостить 

стоящая въ Тифлис* войска (ихъ къ юбилею набралось несм*т-

ное количество) виномъ и закуской, иллюминовать городъ и 
окрестности, устроить тр1умфальныя арки, пригласить предводи-

телей дворянства внутреннихъ губернш. Россш и министров*, а 

также учредить на счетъ Груз1и стипендш въ кадетскихъ корпу-

сахъ для д*тей грузинъ. Конечно, небольшая сознатёльная часть 

грузинскаго дворянства, присутствовавшая на этихъ зас*дашяхъ 

относилась съ затаеннымъ отврпщешемъ къ подобному способу 
чествовагпю присоединетя Груз1и къ Россш, но, не им*я воз-

можности выразить свое недовольство, ограничилась молчатемъ. 

Наконецъ, настали 26, 27 и 28 сентября :— дни торжёствъ. 

Николай, запуганный донесениями фельдфебеля стараго закала кн. 

Голицына, что за кавказцевъ онъ не ручается, прислалъ вм*сто 

себя своего дядюшку Михаила, съ которымъ пргЬхала греческая 

королева, его и ея д*ти. ' М*стная жандармер1я и полищя, от> 

лично зная," на сколько сочувственно относится большая часть 

грузинъ и армянъ къ этимъ торжествамъ, и желая показать Ми 
хайлу все въ розовомъ «в*т*, объявила, что 26, 27 и 28 сентября 

должны праздновать вс*, над*ясь, такимъ обраэомъ, достигнуть 

бблыпаго скоплен!я толпы на улицахъ; кром* того, приказано 

бьмо собраться въ Тифлис* вс*мъ' сельскимъ старшинамъ. Н* 

сколько молодыхъ пшютовъ-княэей грузинъ, заложивши или про-

давши поел*дше клочки земли, разод*ли себя и своихъ коней 

въ золото и бархате и составили почетный карауль. Нужно 

было ВЙД*ТЬ, съ какимъ нескрываемымъ отвращен1емъ публика, 

особенно армяне, относились къ ихъ гарцовашю на улицахъ. 

„Угодники" городского муниципалитета сообразили устроить 

т.р1умфальныя арки, одна изъ которыхъ на главной улиц* изо-
бражала съ одной стороны браво выглядящую русскую кр-Епость, 

■а съ другой — разрушенную грузинскую башню: это было вы-

ражеше низкопоклонническихъ чувствъ. 

Къ полудню 26 сентября улицы, по которымъ должны были 

про*хать гости, были переполнены народомъ, но добрую поло-

лину его составляли войска, городовые и учашдеся, разставленные 

пшалёрамиТ Долгое томительное ожидаше
-

разражается то тамъ, 

то сямъ см*хомъ и остротами. Къ тр1умфальной арк* второпяхъ 

прибиваютъ посл*дтня финтифлюшки, какъ вдругь подъ*зжаете 

конный и объявляете: „*дуть". Работа моментально брошена, 

войска вытягиваются въ струнку, ученики л*нлво зайияаютъ 
Свои м*ста, толпа колышется, головы вытягиваются впередъ и 

видятъ: летите, стоя на фаэтон*, полицмейстеръ, неистово раз-

махивая руками и требуя знаками, чтобы нарбдъ кричалъ „ура". 

Но народъ молчите. Мало того:' кто-то свистнуть, 1 другой, тре-

тей и — общдй свистъ огяасилъ воздухъ. Гости въ недоум*н1й. 

не зная, отв*Чать поклонами на подобное прив*тств1е или н*тъ. 

Если кто кричалъ ура, такъ только солдаты и полищя. И такая 
восторженная встр*ча -продолжалась вс* три дня. 

Въ первый день, 26-го, по тороду разнесся слухъ, что 27-го 

будете объявлена радостная в*сть для туземнаго населешя: Дво-

ряне ожидали вёликихъ благъ для своего сослов1я, крестьяне 

сложешя недоимокъ и облегчения податей, малосознательная 

часть интеллигенши — открьтя одного изъ высшихъ учебныхъ 

заведешй, а рабоч1е классы, конечно, ничего не ожидали. „Ра-

достная !В*стъ", объявленная 27тГо, заключала въ сёб* явную 
насм*шку надъ грузинами, такъ какъ, кром* самыхъ незначй-

тельньтхъ облегчений я грошовъгхъ ггодарковъ грузинскому- дво-" 

рянству,.нйчего въ ней не было. Зхл.1х/1^Т0ОН1Г 
Грузиская либеральная инте.тлигенщя, какъ и сл*довало ожи-

дать, р*шила выразить свой прдтестъ такъ : не выходить , изъ 

дому въ дни торжёствъ и выпустить прокламащю, обращенную 

безъ различ1Я ко всьмъ грузштамъ, что и было исполнено. Про-

кламация, ^написанная очень . слабо, , содержала въ себ* обшдя 

м Пета о томъ, что грузины прит венены русскимъ правительствомъ 

и т. п. Вся прокламация била на узк'о-патрютичесшя чувства и 
никакого вп.ечатл*н ]Я не произвела. 

Совершенно другимъ и гораздо бол*е энергичнымъ характе-

ромъ отличался протесте, выраженный м*стной рабочей органи-

зацией. Первая прокламация, выпущенная- рабочими на грузин-

екомъ язык*, заключала въ себ* краткую исторш присоединения 
Груз1й къ Росс1й, характеристику русскаго царизма и плодов* 

его управлетя на Кавказ* и обращете къ рабочимъ съ прпзы-

вомъ сплотиться для свержетЯ'Яозорнаго ига царизма. По од-

ному экземпляру этой прокламации было разослано вс*мъ, на-

чиная съ Михаила (бывтаго тогда въ Боржом*), высокопостав-

ленным* особамъ, во вс* общественный учреждешя. Прокламащи 

были расклеены въ вагонахъ жел*зныхъ дорогъ, на дверяхъ учеб-

ныхъ заведенш и разбрасываемы въ народ*. Эта црокламащя 

вышла около 23 сентября. 26 сентября была выпущена краткая, 

но сильная проклпмащя на русском* 'язык* въ форм* даалога 

между Николаемъ II и грузинскимъ дворянствомъ, гд* посл*днее 

обнадеживаетъ царя, что оно — его в*рный слуга и если слу-

чаются таюя пещлятныя явлен1я въ Грузии, какъ 22 Апр*ля, так* 

это д*ло рабочихъ, а дворяне тутъ не при чемъ. Эти прокла-

мащй были 'разбросаны въ лагер*, стоящемъ близь рабочаго 

квартала, въ громадном* количеств*, а также распространены 

среди народа. Но самое важное было то, что м*стная рабочая 

организащя ■ ознаменовала стол*ие выпускомъ въ св*тъ перваго 

револющоннаго грузинскаго перюдическаго издашя, подъ назва-

Н1емъ „Борьба". Органъ этот* предполагается выпускать по м*р* 

накоплён1я матер1ала въ вид* фактовъ из* борьбы м*стной рабо-

чей организации с* буржуаз1ей и жандармер1ей. Первый номер* 

ваключалъ в* себ* н*сколько статей принцип1альнаго характера, 

прокламащи и хрон. стачекъ на Кавказ* (особенно въ Тифлис*). 

Интересно было, какъ перем*нила фронт* грузинская либе-

ральная интеллигенщя поел* объявлетя манифеста о дарованш 

грузинскому дворянству жалкихъ крохъ со стола Николая П. 

Поел* ббнародовашя этого манифеста, она выпустила другую 

прокламащю, гд* тон* был* совершенно изм*ненъ и обращете ко 

вс*м* грузинам* исчезло. 

До юбилея жандармер1Я произвела настоящую облаву и вс*хъ, 

когда-нибудь бывших* подъ надзором*, ' сторожила, чтобы они не 

вышли изъ дому. Арестовали рабочихъ Гагуа и Джибладзе и 

интеллигентовъ Каландарашвили и Цулукидзе. Помимо аресто-

ванныхъ 22 апр'Ьля 41 чел. рабочихъ (въ томъ числ* НЕСКОЛЬКО 

студентовъ), еще раньше были арестованы Джибладзе, братья Ка-

ладзе (интеллигенты), рабочш Гоглидзе и н*сколько другихъ ра-

бочихъ. Арестовали и черезъ дв* нед*ли выпустили интелли-

гента Махарадзе, который въ настоящее время снова арестован* 

Арестовали л*томъ Жордашя. Обыски не прекращаются, штат* 

шщонов* сильно увеличен*. Учреждентая съ 4 сентября уси-

ленная охрана пока ничего' новаго не принесла, такъ какъ гнете 

всегда былъ, и до охраны и поел*. Усиленная охрана это про-

сто — пыль въ глаза для постаковъ. 

»0 

Земства созданы для заботы „о м*стныхъ нуждахъ и пользах*''. 

Изгнав* изъ земства положешемъ 1890 -г. выборных* отъ кре-
стьян*, правительство стремилось превратить земство в* учреж-

дение, заботящееся о „нуждах* и пбльзах*" М'Бстныхъ шигЪщя-

ковъ. И зезды, с.1*дуя желангямъ правительства, подъ флагомъ 

„пнтересовъ населётпя", проводят* самыя к])*постническ]я зат*и. 

Но такой: политикой земство само роете сёб* могилу. Въ насто-

ящее время правительство готовится' къ новому походу противъ 

земскаго, самоуправлешя. Въ борьб* противъ самодержавнаго 

«амодурства земство сможете отстоять свои права лишь въ том* 

случай если в* глазахгь широкихъ слоев*1йасёлен1Я будет* пред-

ставлять не одни классовые интересы' поМ*йЩковъ, но и н*ко- : 

торые обще-народные интересы: ! Превращаясь въ орган* грубо-

класетвой политикикр*постниковъ-пом*щиков*, земство лишается 

^сянаго сочувств!я со стороны не-нривиллептрованяьгх* классов*, 

его борьба против* правительства теряет* всякое общенародное 

значение. Если въ „интересах* населения" земство будет*хлопо-

тать об* усилении иолицейскаго произвола царизма над* насеЛе-

Н1емъ, то это носл'Вднее с* полным* равнодуцнемъ будет* при-

сутствовать при той расправ*, 'которую, произведут* надъ зем-

ствомъ .гг. Витте и Сипягинь^ и эту расправу, пов*рьте, гг. псков-
сюе земцы! — ^министры. ;царя<съум*ютъ также совершить под* 

предлогомъ. . . „интерееовъ. населения". 

Псковск1Е земцы ВЪ ЗАВОТАХЪ о псковскихъ КРЕСТЬ-

ЯНАХЪ . Псковское у*здное земское собран1е недавно р*шило 

хлопотать передъ правительствомъ о воспрещети крестьянамъ 

переселетя въ Сибирь. Оно находите, что переселетя „крайне 

нежелательны в* интересах* экономическаго благосостоятя 

у*зда" и признало „необходимым* принятае энергическихъ м*ръ 

борьбы с* этим* крупным* явлетем* м*стной хозяйственной 

жизни", иначе говоря, высказалось за „энергичный м*ры борьбы" 

съ непокорными крестьянами, уб*гающими въ Сибирь отъ при-

вольной жизни въ Псковскомъ у*зд*. 

Да, отъ привольной! По крайней м*р*, такъ полагают* 

земцы. Они считаютъ, что „переселете. . . представляется въ об-

щемъ необоснованнымъ и не вызываемымъ д*йствительной по-

требностью". Но мужики, надо думать, считаютъ ио ихъ пере-

селетя вызываются „д*йствительной потребностью", ибо иначе 

зач*мъ бы они., стали переселяться? Гласный изъ крестьянъ, 

печереюй старшина, заявилъ, что переселетя объясняются пло-

химъ качествомъ крестьянской, земли. Но псковсюе земцы > ду-

мают* что они лучше знаюте, „д*йствительныя потребности" 

крестьянъ, ч*мъ сами крестьяне. Псковсще земцы находят*, что 

мужику и дома хорошо. Если земли у него мало, то, в*дь, „при 

обилщ пустопорожних* земель и невысокой арендной плат* за 

землю пользоваше земельными угодьями для занятая сельскимъ 

хозяйствомъ является для крестьянства въ достаточной м*р* 
; обезпечеьщьшъ". гаоэавк 

Дал*е, и въ отношении заработков* „крестьяне Псковскаго 

у*зда находятся въ достаточно благопр^ятныхъ услов1яхъ, такъ 

какъ самое расположете у*зда на н*сколькихъ жел*знодорож-

ныхъ лин1яхъ и близость къ столь крупным* рабочимъ рынкам*, 

какъ Петербургъ и Рига, гарантируюте крестьянству выгодныя 

рабВТЫ, а нахожден1е въ пред*лахъ у*зда Псковского озера и 

значительныхъ по разм*рамъ алебастровых* ломокъ на ряду съ 

существовашемъ равных* кустарных* производств* изъ м*стныхъ 

л*сныхъ матер1аловъ и глины доставляют* населенш обильные 

и прибыльные заработки чисто. м*стнаго характера". 

Б*дный мужичекъ б*житъ въ Сибирь иодъ вл1ян1емъ лож-

ныхъ слуховъ, распускаемыхъ „злонам*ренными лицами". А въ 

Сибири ему грозятъ новыя б*дств1я- „Приспособлете к* но-

вым* услов1ямъ жизни при переход* изъ климата съ морскимъ 

характеромъ въ климате р*зко, континентальный, изъ своеобраз-

ныхъ почвенныхъ услов1й оказывается непосильнымъ для мало 

подвижного и неразвитаго населен1я Псковской губ.". Поэтому, 

для блага мужика воспретить ему двигаться съ м*ста и ходатай-

ствовать о принятш в* интересахъ населения экстренных* м*ръ 

къ временному прекращению переселенческаго двшкен1я". 

Такими-то. пошло-лицом*рными р*чами о „польз*" мужика 

псковеше земцы прикрываютъ свою боязнь . потере той дешевой 

рабочей силы, которая им* доставляется крестьянами, не могу-

щими прокормиться со своего над*ла! Крестьянин* б*житъ отъ 

„прад*довской" земли, над*ясь стать въ Сибири „заправским ь" 

хозяиномъ, а его удерживаютъ, ув*щевая, что онъ долженъ во 

в*ки оставаться полу-хозяиноыъ, полу-наемникомъ, что он* дол-

женъ быть прикр*пленъ къ т*мъ „пустопорожнимъ землямъ" 

гг. пом*шиковъ, къ т*мъ каменоломням* и м*стным* промысламъ, 

въ которыхъ къ его труду уже присосалась ц*лая туча пьявокъ-

| кулаковъ. . .нтэондэотоп йонаохуд йои 

тяяф ЙЙНЛЬВРЭП этот атмоантюгансн -КЭТНЦОХНОП- ,Э4*КГ, -

ХРОНИКА РАБОЧАГО ДВИЖЕН1Я 
гжугвммцфдоп ШЫадпЭ .Очртщвяр! Н .ГХВРСр!* лхтгк>м.ох ьн .д^д 

ПИСЬМА ОЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОБЪ 

СТАЧКА ПОРТНЫХЪ въ К1Ев-в (изъ матер. Летуч. Л. №3). 

4 ноября въ Кюв* , началась стачка иортныхъ, работающих* 

въ мелкихъ портяжныхъ мастерскихъ, ■ главным* образом*, йа 

КрещатИк* и на Подол*. Услов1я работы въ этихъ мастерских* 

до крайности тяжелы, и можно только удивляться, что рабочае 

могли мириться съ ними до сихъ поръ. I Пользуясь т*мъ, что в* 

большинств* мастерских* работает* чел. 3-4 и лишь въ бол*е 

крупных* — чел. 6-8 и что, сл*д., рабочее;; в* виду ихъ мало-

численности, не могутъ поставить серьезныхъ препятств1й кула-

ческой д*ятельности влад*льцевъ, хозяева эксплуатируют* своихъ 

рабочихъ самымъ беэжалостньшъ образомъ. Работы производи-

лись съ ранняго утра до поздней ночи, работали па 18 час. въ 

сутки за самое ничтожное вознаграждете. Въ посл*днее время, 

однако, среди портныхъ началось брожете, закончившееся стач-

кой. Сначала оставлены были работы лишь въ н*сколькихъ 

мастерскихъ, но уже , къ вечеру перваго дня стачки число стачеч-

никовъ значительно увеличилось, а на трепй день дошло до 

300 чел. Работы оставлены, были приблизительно въ 60 мастер-

скихъ. Требоватя рабочихъ сводились къ уменьшение рабочаго 

дня до 12 час. и къ увеличению заработной платы на 50 в /
0

. Къ 

работающимъ въ мастерскихъ примкнули даже н*которые изъ 

портныхъ, берущихъ работу сд*льно на домъ, и потребовали уве-
личетя поштучной платы. Н*которые изъ бол*е благоразум-

ныхъ хозяевъ р*пшли пойти на уступки уже въ первые дни 

стачки, большая же часть не соглашалась удовлетворить, требо-

ватя рабочихъ. Б* конц* концовъ, однако,, большинство хозя-

евъ уступило, удовлетворив*, хотя и не полностью, выставленныя 

требования (такъ, между црочимъ, хозяева согласились лишь на 

13-часовый рабочщ день). Чрезвычайно интереснымъ результа-

томъ стачки является то обстоятельство, что мнопе изъ хозяевъ, 

хотя и крайне неохотно, выдали своим* рабочимъ домаштя 

уелов1я, въ которыхъ точно обозначены часы начала и окончи 

юя работы, чего до сихъ поръ въ мелкихъ мастерскихъ не бы-

вало. Не смотря на крайнш недостатокъ въ средствахъ, заба-

стовка тянулась бол*е нед*ли. За время стачки н*сколько 

(чел. 15) рабочихъ была арестованы; въ настоящее время часть 

арестованныхъ уже выпущена. Чел. 40 рабочихъ были разечи-

таны хозяевами. Стачка въ данное время уже окончилась. Были 

прокламащи : на русскомъ язык* (Комитета) и на еврейском* 
(изданная группой портныхъ). 

СТАЧКА НА ЧЕРКАССКОМЪ САХАРО-РАФИНАДНОМЪ ЗА-

ВОД*. Насколько в*рно, что „идеи съ в*тромъ носятся", дока-

зываете стачка на сахаро-рафинадномъ завод*, расположенномъ 

около г. Черкасс* (Шевской губ.). „Посторонних* вл1янШ" не 

мог* обнаружить даже посланный из* Юева съ специальной 

ц*лью раскрьгпя „корней и нитей" жандарм* (кажется, г. Бекле-

мишев*), а между т*мъ, рабочее выставили требовате, которое 

стало уже однимъ изъ лозунгов* всем1рнаго рабочаго движешя-

они потребовали 8-часоваго рабочаго дня. 

В* средних* числах* -октября была стачка на См*лянскомъ 

завод* графовъ Бобринскйхъ, а 2 ноября стачка вспыхнула на 

Черкасскомъ завод*. Этотъ заводъ построенъ всего лишь м*-

сяца два, при чемъ им*лось въ виду возможно скор*е начать 

])аботы на завод* и вовсе не им*лись въ виду даже самыя эле-

ментарный удобства рабочихъ. Д*ло началось съ того, что 

часть рабочихъ отказалась 2 ноября работать на прежнихъ усло-

В1яхъ и потребовала введешя 8-часоваго рабочаго дня, такъ какъ 

при двух* см*нахъ въ сутки они слишкомъ истощаются, а также 

в*жяиваго обрашешя съ рабочими со стороны администращи и 

служащихъ. Требоватя эти, как* нам* достов*рно изв*стно, 

выставлены были рабочими совершенно самостоятельно, безъ 

всякой агитащи со стороны „разньгхъ соц1алистовъ", какъ гово-

рить директоръ завода, инженеръ-технологъ Олтаржевск1й, кото-

рому инженерское зваше не м*шаетъ быть челов*комъ полу-

интеллигентнымъ. Узнав* объ отказ* отъ работе, Олтаржевсюй 

послалъ къ рабочимъ своего помощника, а потомъ явился въ ка-

зармы для переговоровъ собственною персоною. Кричалъ, ру-

галъ, уговаривалъ, но толку не вышло никакого : рабочге кр*пко 
стояли на своем*. На сл*дуюпцй день забастовали почти вс* 

рабоч1е (ок. 500 чеЛ.). Явился фабричный инспектор* Пархоменко. 

Онъ попробовалъ-было д*йствовать крикомъ, но сразу же ос*кея, 

увид*въ себя окруженнымъ толпою изъ н*сколькихъ сот* рабо-

чихъ. Рабоч1е предъявили сл*дующ1я требоватя: уменьшеше 

рабочаго дня до 8 час, увелпчете заработной платы
г
 уменьшете 

количества вывариваемых* аппаратов* съ 1 1 до 8 въ см*ну, уве-

личеше числа рабочих* въ некоторых* отд*лен1яхъ, гд* работа 

наибол*е тяжела и т. д. Г. Пархоменко попробовал* д*йство-

вать „изъ-подъ политики" и началъ уб*ждать рабочихъ начать 

работы, а потомъ-де онъ „все разберете". Но хитрость не уда-

лась : рабоч1е стояли на своемъ, 3 ноября на завод* работало 

всего 16 челов*къ. . : 

Но и полищя не дремала. Еще 2 ноября исправник*, появпв-

нлйся на завод*, приказал*' арестовать одного рабочаго. Но то 

варищи отбили его, при чемъ влет*ло и полицейскому надзира-

телю, арестовавшему рабочаго вм*ст* съ сотскими. Полищя 

удвоила „строгости", исправник* кричалъ и ругался, какъ изво-

щикъ, — и въ конц* концовъ администращя добилась совокуп-

ными усилиями того, что рабочее, что называется, озв*р*ли и 

начали буйствовать: перебили окна в* квартирах* служащихъ, 

выгнали исправника, который сунулся-было и въ казармы „уб*ж-

дать" рабочихъ, а зат*мъ начали поговаривать даже, что не-

дурно было бы разрушить и самый заводъ. Вызвав* безпорядки, 

исправник*, струсил* за свою шкуру и телеграфировал* губер-

натору, -что на здаод* „бунтъ", для усмирен1я котораго и требу-

ется вооруженная сила. Войска были высланы и явились 4 но-

ября, когда озлобленные наглым* поведещемъ полищи рабоЧ1е 

направлялись съ криками къ заводу. Безоружные рабоч1е были 

разогнаны по казармамъ, а зат*мъ началась расправа. . . Изъ 

500 чел. потребовали разечета 150. Ихъ выпускали по одиночк* 

въ контору, а оттуда въ ц*пь изъ солдате. Паспортов* имъ не 

выдали, а сд*лали на нихъ отм*тку красными чернилами, что 

они не им*ютъ права вы*зда из* своей губернш и вообще не 

могутъ быть приняты ни на какой заводъ. Зат*мъ их* подъ 

военнымъ конвоемъ, отд*льнымъ пароходомъ отправили въ Мо-

гилевскую и Смоленскую губ. 30 чел. взято въ тюрьмг-



г 1а 

Но оставшиеся на завод* твердо помнятъ то, чего требовали 
ихъ товарищи: увеличение заработной платы и уменьшение рабо-

чаго дня до 8 час. Д*ло передано теперь судебному следова-

телю: На заводъ при*зжалъ даже самъ прокуроръ Шевскаго 

окружнаго суда Цомшъ и разыскивалъ вм*ст* съ жандармами 
— „ииреступную пропаганду'" но таковой не оказалось... 

1<п»тоа1! тдохоп укояоа <гн к:и'!М0тга овт*ж?1 ггащи нкща эолп 
КАКЪ ЖИВУТЪ МОСКОВСКИЕ БУЛОЧНИКИ И КОНДИТЕРЫ? 

(Письмо изъ Москвы). 

На фаб. Эй нем* берутъ обыкновенно пришлыхъ раб., прямо 

изъ деревни — мужчинъ и женщинъ. Рабочихъ, которые бы 
учились съ малол*тства, мало. На первый годъ клацутъ жало-

ванья 6-7 руб. въ м*сяцъ на всемъ хозяйскомъ, исключая стирки 

и бани. Дъвушки получаютъ 40 коп. на всемъ на своемъ. Ра-

бота продолжается съ 7 утра до 7 вечера, съ перерывомъ на 

одинъ чаеъ на об*дъ. Много штрафовъ и вычетовъ за курение 

въ мастерской, за опаздывате и прогулъ. Управляющпе-н*мцы 

очень грубы. На фабрику предпочитаютъ брать женщинъ, какъ 
народъ болъе сговорчивый; въ дренажномъ отд*ленни, напр., на 

одного мастера приходится 25 дъъушекъ. Сильно развита спе-

циализация труда, каждый все время исполняет* только одну не-

большую часть работы, а потому труднве отыскивать работу при 

потер* м*ста, что, въ свою очередь, заставляет* больше доро-

жйть м*стомъ и ради этого переносить оскорбления. 

Фаб. Филиппова. Положение такъ наз. мальчикрвъ или, точн*е, 

лодростковъ старше 16 л*тъ — прямо ужасное. Получаютъ они 

5 руб. на хозяйскихъ харчахъ и квартир*. Спальни пом*щаются 
въ верхнемъ этаж*, въ пом*щеши безъ вентиляции, гд* ночуетъ 

до 300 чел., и температура очень высока. {-Сойки стоять очень 

т*сно, воздухъ удушливый, и если войти съ улицы, то просто 

задыхаешься. Сиять въ повалку по 3-4 чаль, на двухъ койках*. 

Обращете мастеровъ грубое, бьютъ ч*мъ попало по лицу со всего 

размаха. На фабрик* работаюгъ день и ночь, двумя см*нами; 

денная 11 1 /
8
 час, ночная, по правиламъ, должна работать 10 час.,' 

а противъ правилъ. и безъ всякой доплаты работаетъ 10'/, час. 

Подростки работают* съ 12 ночи до 1-2 ч. дня, и такъ за 13-14 ч. 

непр^рывнаго труда полудают* 5 руб. с* придачей тухлой Говя-

дины! и кулачной и палочной расправы. Взрослые рабоч-Ь полу-, 
чают* онень. низкую плату, которая доходит* иногда до 9 р.— 

Д*вушки-конфетчицы — въ том* же положении: мастера и съ 

ними обращаются грубо -и бьютъ по щекамъ. ■ Работниц* обыски-

вает* сторожъ-мужчина. Управляющие произвольно разсчитыва 

ют* рабочихъ изъ вражды друг* къ другу, когда, напр., один*: 

наймет* безъ спроси другого. По* окончании работы заставляют* 
иногда.:разносить :хл*бъ. Итои .. я 

Фабрика Реноме.. Д*вушки ■ старше '16 л*тъ получаютъ 

30-45. коп. на-своихъ харчахъ и квартир*. . Обращаются съ ра-
ботниками и работницами крайне грубо. По окончанш работ* 

л.Ьпушкй обыскиваются сторожами-татарами; которые особенно 
усердно, их* обыскивают* и позволяют* по 'отношение к* ним* 

всевозможный грубыя выходки. Обыск* у ворот* наглядно по 

называет* -полное ихъ безправие; этотъ обыск* ■— : просто наглое 

надругательство надъ ихъ честью и совершенно- излишен*, такъ 

какъ еще ран*е при' выход* изъ мастерской они\ обыскиваются 

„мадамой". : Приказчики обыкновенно соблазняют* молоденьких* 

объчцашемъ бОлве легкой и выгодной работы. — „Мальчики" 

' в-2 1 года получаютъ 11-12 руб. на своих* харчахъ и квартир*. 

Взрослые. умФлые работе Нолучают*" 18^23 .руб:":. -За прогул* вы-
читают* заработок* и, кром* того; штрафуют*.' Обращаются 

приказчики скверно, ' а въ ■' шоколадном* 'етд'Кйётпн'' ; мастер* Бо-

ярский, не задумилваясь, пускаегъ в* ход* йу-лачную расправу. 

На фаб: О. Сиу и К*, порядки- *оже :ниск6л'ь*о-йв'-лучшё. Та 

же -НИзкаЯ плата,, т* же возмутительные обыски й ; проч. 

• На. (раб: Филиппова распространены мЬабр. правила; пра-

вила1 ' эти ■ вводят* только бол ко стропе штрафы 1 за прогулы и 

опаздываМе:
11
 Закон* 2люйя' 1897 года,' поскольку

1
' онъ теперь 

вводится Въ булочных*, не им*ет* и не может* им*ть для рабо-
чего никакого значения, такъ какъ онъ -сведен* къ нулю цирку-

ляром* министра Витте (отъ '5 января 1898 года за № 219). На 

основании этого циркуляра, хл*брпекарни и булочный по отно- ; 

шению къ праздничному отдыху и продолжительности рабочаго 

вренени:'мо»у,тъ быть подчинены правиламъ о непрерывных* рабо-

тах*; ;лри'. чем* для означенных* заведений может* быть допуЩено 

неограниченное- число сверхурочных* часов* в* год*. эсаы! 

§ 13 закона , обязывает* давать, при- непрерывных* производ-

ствах*' отдых* рабочимъ в* 24 часа три раза въ м*сяц* прй 

8-часоЕой работ*; 4 раза при работ* бол*е 8 ч: Нощиркуляръ 

от* 24* февраля 1898 года за Л» 5107 гласит* : всл*детвйе затруд-

нительности его соблюдения -при н*которыхъ непрерывных* рабо-
тахъ, правило о предоставлены рабочимъ' опред*леннаго числа 

свободных*. --еутокъ въ т*хъ заведениях*, гд* установлена 8-час. 
трехкомплектная работа, необязательно. 

Итак*, закон* отм*ненъ циркулярами министра ! ! Не пора-ли 

булочникам* й кондитерам* самим* составить свои „циркуляры" 

для хозяев* й- для правительства? 
ОТР ,отОт аэ «тыичт. ог.;1 ,Ц .а'гш'ойщ щтэЪощ кыщвихвь 
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ОР-В.ХОВО-ЗУ ЕВО . Фабрика Саввы Морозова. Катя безо-

бразия д*ла-ются на. наших* фабриках*,; — показывает* описы-

ваемый нашим* корреспондентом*: случай по д д*лки р аб очихъ 

разсчетгны*.* книжек*. Одинъ.:ткачъ просил* мастера Гор-

бунова (въ отсутствие зав*дующаго Гусева) перевести его боль-

ную жену- на другую пару станков*, такъ как*, ей не подъ силу 

было работать: .на двухарщинномъ. станк*. Горбуновъ не только 
не исполнил* ..его просьбы, но йрогналъ съ фабрики и ткача и 

его жену, при нем* цосл*днюю толкнул* так* сильно, что она 

слеяда въ больницу
у
 и доктор* опасался преждевременных* ро-

дов*. Ткачъ ходилъ къ фабричному инспектору, но тотъ отка-

зался его защитить. Разсчетъ. же рабочему предложили получить 

через* пристава. И вот* пристав* выдал* ткачу дв* разсчетныя 

книжки: на его имя и на имя его жены. Удивленный ткач* 

отказался получить деньги, ибо настоящий 1 разсчетныя 

книжки находились уднего. Пристав* попросил* у ткача 

его книжки, но' ткачъ, разун*ется, отказался- их* выдать, хотя 

пристав* и заявлял*, ■ что отправит* книжки жандармскому рот-

мистру — онъ-де не похвалить за подд*лку книжек*! Получив* 

отъ пристава фальшивые книжки, ротмистр* пригласил* фабрич-

наго, инспектора и Гусева, Но Гусев* сказал*, что он* был* 

въ отсутствии, а фабричный : инспектор*-, самым* безстыд-

н-ым;ъ и наглымъ образом* отрекся, говоря, "что ткачъ къ 
нему -не обращался. Зат*мъ в* контор* ткача ; тоже упрашивали, 

выдать старыя книжки и даже об*щали ему денег* за окончание 

дфлаи.миромъ, но ткачъ не согласился. Пом* этого ткачъ при-

нуждейъ быль у*хать домой въ деревню, и ему никто не помог*, 

хотя на словах* сулилй помочь и Гусевъ, и пристав*, и рот-

мистр*. I ; Ротмистр* особенно старается войти ■ въ дов*рие къ ра-

бочимъ, во это ему не удается. „Вс* мы, развитые рабочие, не 

в*римъ .ротмистру, потому что кто желаетъ добра и защиты ра-

бочим*,; тот* не: будетъ затирать преступные приемы фабричягой 

администрации, не будетъ смотр*ть сквозь пальцы на всевозмож-

ный злоупотребления. Да и не может* быть, чтобы истинный 

запштник*?рабочих* ! согласился быть жандармским* офицером*".. 

„Одно несомненно, — заканчивают* свое сообщение ор*хово-

зуевцы, — что Горбунов* и Другие остались безнаказанными и, 

сл*д„ будут* продолжать д*лать разные фальшивые 'документы 
во вред* рабочим*'';':

,
-
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30 октября в* ЗУЕВ * у уборщика Агафонова в* его отсут-

ствий был* произведен* обыск*. Явившие* в* четверг* 1 но-

ября домой, онъ был* арестован*. Отсутствовал* же онъ, как* 

удалось узнать, По случаю отбытия воинской повинности. 

Поел* ареста Агафонова, оръховсюй приставъ так* выра-

жался : „Нам* теперь ничего не нужно; теперь весь Петербургъ 

узнает*, что- тут* идет* агитащя". Хот*лъ-ли он* этимъ ска-

зать, что они открыли Америку, или то, что ему накинут* лйш-

Н1Й чинъ? Или то, что вот* теперь-то пргЬдут'ъ изъ Петербурга 

ловгае жандармы и выр'вутъ С* корнемъ агитащю? Не знаемъ, 

потому что трудно было понять езоповскШ языкъ пристава. Да 

и откуда узнать приставь, что идет* агитащя? Мы вполн* ,на-

д*емся, что взять что-либо у Агафонова имъ не удалось по той 

простой причин*, что там* ничего не могло быть. А впрочем*, 

можетъ, онъ (Агафоновъ) кое-что и нашелъ, какъ это и было съ 

некоторыми. ОР-БХОВО- БОГОРОДСКА Я ОРГ АНИЗ АЩЯ. 

Въ Витебск* 24 ноября въ субботу была манифестация 700 

рабочихъ по поводу отправки ссыльныхъ рабочихъ въ Сибирь. 

Въ Двинск* были также дв* манифестант. Одна на похоро-
нахъ одного прикащика, а другая — при высылк* рекрутов*, 

въ числ* которыхъ были мнопе организованные. На одной из* 

них* был* арестован* 15-л*тнш мальчик*, котораго.,выс*кли въ 

части. Была также зд*сь разбросана печатная прокламащи к* 

рабочимъ и работницам* фабрики Закса (спичечной). Въ про-

кламащи опиеываются тяжелый услов1я труда (15-16-часовый ра-

бочш день, грошевая плата, особенно д*вушекъ, разрушающая 

здоровье работа, грубость управляющаго и т. д.) и рабочее при-

глашаются требовать 12 часоваго рабочаго дня и повышетя, 

расценка. Въ Сморгони, говорятъ, арестованы .200 чел., кото-

рых* .также били. г;: .. ,!;;;< сГЯВТ л:'. ■:".:■:;■; . :..';н '! 

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪН1Е. 
-нжо равдояйтс) в *явя ГЕРМАНГЯ. 

6 ноября (24 октября по старому стилю) въ Берлин* проис-

ходили выборы въ городскую думу. Избирателямъ третьяго 

класса (обнимающаго наймен*е Состоятельную часть плательщи-

ков* налогов*) предстояло избрать 16 гласных* (городская дума 

обновляется по частям*). Выборы пр1обр*ли' большой полити-
чески интерес* в* виду собыпй, разыгравшихся въ городской 

дум* въ посл*дше м*сяцы. Большинство въ дум* до сихъ 

составляли либералы (свободомыслящие); благодаря тому, что при 

городскихъ выборахъ рабочее не пользуются всеобщим* и ра;:-

нымъ правом* голоса, сощалдемократы им*ли всего 22 предста-

телей въ дум*. Либеральное большинство почти постоянно на-

ходятся въ натянутых* отношетяхъ съ правительствомъ и, въ 

частности, съ императоромъ Впльгельмомъ. Проникнутый до. 

мозга костей военно-аристократической кичливостью, император* 
не можетъ спокойно перенести, что в* „его" столиц* хозяйни-

чают* представители свободомыслящей буржуазщ. И хотя либе-

ралы д*лаютъ все возможное,, чтобы угодить императору и не 

пропускают* 'ни- одного случая, чтобы не подчеркнуть свою 

.,в*рноцодданическую" благонадежность хотя они и пресмыка-

ются передъ „верховной властью" по доброму обычаю^ буржуаз-

йыхъ 'либералов* всего шра, т*мь не мен*е император* всегда 

испытывает* потребность задирать .берлинскую думу,' пользуясь 
предоставленным* ему крнститущеи нравом* не утверждать то 

или другое поотановдеше выборных* берлинского населены. 

Такъ, Вильгельм* II въ. свое время не утвердил* постановлены 

думы о постаяовк* , памятника на могилах* павших* в* 1848 г. 

борцов* револющи. И берлинская дума во вс*хъ таких*, столкно-

веншх* проявляла самую постыдную трусость Храбрые на сло-

вах* либералы при всякой враждебной выходк* императора, тот-

часъ же сдавались и оставляли без* протест;, расиорожешя Виль 

гельма, , не всегда согласовавпияся съ законом*. В* посл*днсе 
|ремя Виль1'ельмъ опять бросил* вызов* думским* либералам*, 

не утвердив* выбранного ими въ зваше бургомистр:;. Кауфмана, 

за то только, что он* очень давно выдвинулся т,ъ борьб* съ 

правительстврмъ и был* за это уволен* из* военной службы по 

Цстоянцо ,, в*рноподдаш!ыхъ " офицеров*. Дума осм*лилась 

выбрать Кауфмана вторично, правительство объявило выбор* 

незаконным*. Либералы опять потеряли мужество и хотя и 

обжаловали въ законном* порядкв распоряжетс правительства, 

но уже въ ихъ р*чахъ послышалась нотка о томъ, что необхо-
димо считаться съ волей государя, что надо держаться въ цре-

д*лахъ почтены къ верховной власти и т. п. Еще постыдите 

Вели себя либералы, когда Вильгельм*, на этот* раз* уже со-

вершенно противозаконно, потребовалъ перед1;лг;п плана одного 

Сооружаемагр думой фонтана. Предложете соц1алдемократов*, 

чтобы дума отстаивала свои права, не было принято. 

Во вс*хъ этих* столкновешяхъ между думой и правитель-

ством* сощалдемократы всегда отстаивали точку зр*шя полной 

свободы городского самоуправления и р*зко критиковали тактику 

буржуазных* либералов*, которые приносят* интересы населения 

в*, жертву самовластным* притязаниям^ правительства.. С* этим* 

же . паролем* явились сощалдемократы и на ньш*щнихъ выбо-

рахъ, приглашая избирателей протестовать противъ. безхарак-

терной дряблости либераловъ. И избиратели посл*довали при-

зыву сощалдемократовъ. Изъ числа 16 округов*, въ которыхъ 

происходили выборы, сощалдемократы избраны въ 13, тогда какъ 
либералы всего въ 3 округахъ. До сихъ пор* эти округи -были 

были представлены всего' 7 сощалдемократами, - 8 либералами и 

однймъ антисемитом*. Таким* образом*, сощалдемократы вы-

играли 6 м*стъ. ' Теперь въ городской дум* будетъ 28 соц.дем. 

Берлинское население показало свовмъ толосован1емъ 6 ноября, 

что 0но''всец*ло стоить на сторон* сощалдемократш, какъ един-

ственной честной защитницы прав* населения въ борьб* с* пра-

вительственньгмъ произвомъ. Громадный рост* чйсла подпптпдх* 

за яартКо голосов* заставляет* предполагать, что' за сощалдемо-

кратовъ голосовали мнопе, не Вполн* соглпептас с* ихъ про-' 
граммой, но считаюице нужнымъ их* '■ поддерживать, какъ. един-

ственно-надежных* представителей -городскихъ интересов*. Так*у 

рабочая 'пария постепенно становится общепризнанным* поли-

тическим* вождемъ всего народа, вождем*, которому различные' 

слои насеЛешя, - не всегда сознаюшде вполн* ясно ея программу, 

поручают* представительство своих* интересов*. Так* у через* 

посредство Своей сощалдемократической : партии рабоч1й класс* 

въ Герматни становится той политической силой, . на : которую 

Возлагаютъ вс* свои надежды т*, кто недоволенъ нын*шним* 

хозяйничаньетиъ в* государетв* --буржуа31и и двОрянства; И 

только став* таким* политическим* центром* для вс*хъ недо-

рольных* существующимъ строемъ, рабочнй класс* можетъ рас-
считывать в* недалеком* будущем* перенять въ свои руки госу-

дарственную власть, ускользающую изъ рук* нын*шнихъ „вью-

щих* классов*", утративших* всякую способность пользоваться 

этой властью въ интересахъ большинства народа. 

Въ борьб* за свободу, гд* бы она ни попиралась, сощал-

Демократня быстро усиливает* свое политическое вл1ян1е, чтобы 

Ьго использовать въ интересахъ классовой борьбы пролетариата 

съ ея конечной ц*лью —■ торжеством* соц1ализма. 

 ИЗЪ ПАРТШ. 
Один* изъ наших* представителей просить насъ пом*стить 

сл*дуюшее возззван!е: 

ВНИМАН1ГО РЕВОЛЮЦЮНЕРОВЪ! 

Въ пЬсл*днее время стало' вновь изв*стно н*сколько печаль-

Йыхъ случаевъ, когда обыски и аресты были вызваны непрости-

тельною оплошностью револющонеровъ или лицъ, сочувствующих* 

революционной д*ятельности. „Къ намъ пр1*халъ такой-то, очень 

Интересный господин*; благодаря ему у нас* зам*тно оживлете, 

появились кружки, литература..." Или „У насъ, къ сожал*тю, 

никого н*тъ, вс* интересные люди разъ*хались, такой-то туда-то, 

такой-то туда-то" и т. п. Какъ часто приходится читать подоб-

ный письма и какъ часто таюя- пйсьма попадаются въ руки жан-
:дармовъ! По нашему мн*нш, въ частной, не шифрованной пере-

писк*, никто из* революц!онеровъ и лицъ, сочуветвующихъ рево-

лющонному движен1ю, ничего не долженъ упоминать ни 

об* именах*, ни объ адресах*, ни о кружкаХъ; а только 
разв* объ общеизв*стныхъ событиях*, какъ демонстрант, стачки 

и <И?ЧЙ»якЧ.ивв., нфшн.) ая . ЛТЯТУ лэкй-дви ,нгли 'вояэяодф(й[П,, 

^1ожетъ быть, возразят*, что трудно не писать близкому чел. 

о томъ, что тебя волнует* в* данную минуту, ч*мъ занимаешься^ 

— но къ чоргу вс* сантиментальности! Революцюнеръ поры-

вает* с* Семьей, отказывается отъ матер1альнаго довольства, идеть 

въ тюрьму, в* ссылку, можно же ради д*ла отказаться и от* 
этой духовной потребности. . 

Дал*е, приходится констатировать тотъ печальный фактъ, 

что н-Екоторые револющонеры, посылая письма окказ1ей пли 

иным* конспиративным* путем*, не считают* нужнымъ ничего 

рифровать. Между т*мъ, такое письмо можетъ затеряться или 

вообще какъ-нибудь попасть въ руки жандармов*. Въ Россш мы 

от* этого никогда не гарантированы. Поэтому, всятй револю-

цюнеръ и сочувствующи! револющонному движение обязан* 

по нашему мн*нда, непрем*нно шифровать адреса' 

имена и конспиративный поручен1я, каким* бы путем* 
письмо ни посылалось. 

Не является-ли это вообще скандальным* явлетемъ, что такъ 

часто при обысках* находят* конспиративные адреса? Неужели 

револющонеры все еще считаютъ возможным* записывать у себя 

адреса иначе, какъ шифромъ ? Для изб*жашя такихъ оплош-

ностей, намъ кажется необходимымъ обязать каждаго револю-

ционера никому не давать конспиративныхъ адресовъ иначе, 

какъ подъ условием*, чтобы тотъ или тутъ же выучил* его 

наизусть или при немъ же записал* щифром*. Цар-

ское правительство и такъ окружает* насъ ц*лою с*тью пре-

град* и ловушекъ, а. потому мы ни на ноту не должны отступать 

от* необходимых* конспиративных* предосторожностей. -Пусть 
каждый революционер* и сочувствующш революционной д*ятель-

ности подумаетъ, какую тяжелую нравственную отв*т.ственность 

онъ беретъ на свою, сов*сть, если, своею непростительною халат-

ностью сод*йствуетъ разстройству реврлюц1онныхъ рядовъ, и 

безъ того находящихся подъ безпрестаннымъ огнемъ царскихъ 

башибузуков*. 

(Добавим*, съ своей стороны, что шифр* — оружие обоюдо-

острое, ибо жандармы легко съумънотъ раскрыть всякий шифр*, 

если не применять при шифрованы особых* предосторожностей. 

Безусловно необходимо: 1) ню отд*лять слова отъ слова; 2) не 

повторять часто одинаковы'хъ знаковъ, особенно знаковъ для 

наиболее укотребительвыхъ- букв* ; .3) писать шифръ такъ, чтобы 

нельзя было узнать системы шифра;. 4) не употреблять слиш-

изв*стньк* стихотворений ,и книгъ. Безъ соблюдения этихъ пра-

вилъ шифръ прямо-таки недопустим*. РЕ Д.). 

Мы получили письмо „рабочихъ . с* юга", приветствующих* 

усиление револгоционииаго направления въ русской сощалдемократш 

и поручающих* нам* передать ихъ ирив*тств1е „заграничной 

лиг* русской революционной сощалдемократш". Къ сожал*нш, 

недоетатокъ м*ста не позволяетъ намъ пом*стить это письмо 

ц*ликом* Мы вполн* согласны съ авторами, письма , что „про-

кламационный слособъ, который практикуется, у насъ въ Россш 

для проведения револющонвыхъ идей въ широкую массу, не въ 

состоянии воспитать массу политически сознательно", что „необ-

ходимо создать, специальную литературу для политического вос-

питания русскаго пролетариата". Но едва-ли Практиченъ проект* 

азторов* письма • издавать съ этою ц*лыо популярный брошюры 

въ 3-4 стр. и распространять ихъ „одновременно по всей России". 

Мы думаем*, что русский пролетариатъ вполн*; созр*лъ • уже и 

для таимго рода литературы, каким* пользуются вс* остальные 

классы, т. е. для газеты. Только политическая : газета можетъ 

д*йствитольно воспитывать массу политически сознательно и осв*-

щать, по выражению авторов* письма, „всю нашу общественную 

жизнь; начиная съ чатвертаго сословия и контая крупной буржут 

азюй". : Только общерусская газета можетъ, ;при условии актив-

ной поддержки ея вс*ми комитетами и м*стными кружками, рас-

пространиться бол*е или мен*е: „одновременно по . всей России" 

и выходить настолько часто, -чтобы заслуживать назвашя газеты. 

И только прочная постановка такого . револющоннаго органа 

ознаменует* окончательный переход* нашего .движения, „отъ 

стачечио - экономической борьбы .къ широкой ..революционной 

борьб* съ русским* самодержавным*: правительством*". 

" - "■! " V ........ 1 

ПОСЛ гЁДН1Я ИЗВ13СТ1Я. 

Когда настоящий номеръ был* уже совс*мъ закончен*, мы 

прочитали в* наших* газетах* ряд* сообщений изъ СПБ., Риги, 

даже Могилева, даже Олонецкой губ., о повторении градо 1 

начальниками и губернаторами запрещения сходбищъ и собраний. 

Правительство готовится! Въ г. ЕкатеринослаВ* губернатор* 

расклеивает-* 14- декабря' объявлете, что онъ „не остано-

вптСп перед* самыми крайнймй : м*рами" противъ „зат*ва-

емыхъ („группою людей неблагонам*ренныхъ") на 15 и 16 дек. 

уличных* демонстраций". Поблагодарим* же правительство за 

оцов*Щен1е всего населения о готовящейся демонстрации и не бу-

дем* же отставать со своими собственными приготовлениями ! 

ХРОНИКА РЕВОЛЮЦЮННОЙ БОРЬБЫ. 

Въ Уф* были обыски у подйадзорныхъ Леоновича и Попо-

вой (Юл1и). Были арестованы: Квятковсюй (поднадз.), Сазоновъ 

(студ.), . Ахтямов* (стул,). В* Списком* завод* арестованы сту-

дент* горнаго института и двое рабочих*. В* настоящее время 

вс* арестованные вывущешл'. 

В* Нижнем* числа 10-12 ноябри арестован* по приказу изъ 
;СПБ. бывший студент* Томскаго политехникума Евгений КолосОв*. 

Л декабря арестованы бывшш студ. С. Корсак* и бывший гймназ. 

Свердлов* по подозр'Ьнпо в* участии въ дембнетрацш 7 ноября. 

В* Петербург* с* 3 на 4 декабря были аресты. В* числ* 

•арестованных*, называют* студ. Никонова, Долгушенко (муж* и 

жена, оба медики), Мандельштам*, Рубинчикъ, Севрюк* и друг. 

Въ т*хъ же числах*, по распоряженйио изъ СПЁ., были обыски 

и аресты въ Вильно и Ковно. 

Около 13 ноября въ Вятк* были арестованы трое ссыльныхъ, 

|а передъ этимъ..были обыски у учащихся. 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 
2. 'Очень просимъ присылать корреспонденции такого же ха-

рактера, как* прислаииная. „Искра" задается ц*лью осв*щать 

..съ ' сон,-демократической точки зр*ния вс* явления русской обще-

бтвш'нря жизни, а потому она заитересована в* получении корре-

спонденции не только изъ „пролетарской" жизни. 

„Россия. Дзету". Письмо' Ванне ииапечатано въ № 10. 

Статьи» (въ сокращении) тоже постараемся ' поместить. Благода-

рим* и просим* сотрудничать. Дайте намъ т*мъ же путем* знать, 

как* доставлять Вам* „Искру". 

2аЗб. Почему отъ Вас* н*тъ ни писем*, ни корреспондейщй? 

Ваше, молчание очень тревояштъ насъ. 

За октябрь и ноябрь ■ московским* представителем* получено: 

по мелочам* 33 р. 75 к., изъ.Нижняго. 15 р., из* Курска 10 р. 

От* Баипкирки 200 рублей, из* X. на специальную ц*ль 50 р., 

из* дальняго востока 35 р. 

: Отъ Б. 75 фр.., отъ стараго сощалдемократа 50 фр., через* 

посредеттво Ру'динкова изъ Б—а 54 фр. 65 с. отъ Б, К.. Ф., отъ 

Б—ской гр- 45 фр- 35 с. . 

Из* Дармщтадта 140 м, 10 пф. (изъ нихъ .44 марки по листку 

8а), отъ парижской группы 395 .и 250 фр., из* Л. 12,50 фр., изъ 

Цюриха 30,70 фр., по листкамъ:. 39а 8,35 ф., 36а 4 ф., 33а 3 ф., 

за литературу из* Ц. 20,25 фр., : Сч. ,. 10 ф., лотерея 20,25, отъ 

общ. раб. 4 ф., за лит, въ.Щенев* .20 ф., отъ женевской группы 

72.25, из* Ц. 9,80, отъ сидтаго буржуа 40 ф., изъ В*ны 10-50, по 

листку 1а. 21:40 (21 шил.), за лит. въ Жен. 15 ф„ из* Льежа 

14.50- и .50 ф., по листку 26а 9 фр. Из* М. 200 мар. 

Въ пользу обуховцевъ: изъ Сибирской кассы 100 ф., въ 

Женев* на вечер* по поводу 25 л*пя Казанской .демонстрации 

собрано 58,35, по листку 33 22.50,. первый сб. въ Париж* 127,30, 

въ Берлин* отъ Г. Р. И. 3 марки. 

Вышло второе издание номера десятого „Искры", выпущенное 

нами (по просьб* товарищей) въ другомъ формат* и на бол* е 

гйвИШШЪуШЯЯйП <Я'<ЩК)-.пг.'1ия ояг.ф> мно<]отэ йбндо а -; вг.кя$щ 

Вышел* отд*льнымъ изданием* обВИни«еп*ИЬий - акт* по д*лу 

о майскихъ безпорядкахъ на: Обуховскомъ завод* (изъ № 9 

„Искры") с* приложениемъ статьи: „Новое' -побоище" (изъ № 5 

„Искры"). Ц*на 10 коп. (15 стр.). 
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Типография „ ИСКРЫ". 


