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II Р Е Д И С Л О В И Е

Сто лет, отделяющие наше время от Парижской Ком
муны. неузнаваемо преобразили мир. Великая О ктябрь
ская социалистическая революция положила конец без
раздельному господству капитализма, всколыхнула гигант
скую социальную энергию народных масс, необычайно 
ускорила всемирно-исторический процесс крушении бур
жуазного общества и замены его новым общественным 
строем — социализмом. Ныне магистральный путь челове
чества определяется успехами социалистического содруже
ства, классовой борьбой трудящ ихся в странах капитала, 
широчайшим движением народов бывшего колониального 
мира за национальное и социальное освобождение.

П ариж ская Коммуна, провозглаш енная 18 марта 
1871 г., стояла у истоков :>тнх величайших общественных 
преобразований. Она просуществовала всего 72 дня и 
нала под натиском превосходящих сил буржуазной контр
революции. Но каждый день Коммуны был насыщен рево
люционным творчеством масс, каждый ее час обогащал 
международный пролетариат бесценным опытом классо
вой борьбы.

Известно, с каким огромным вниманием следили Карл 
Маркс н Фридрих Энгельс за героической борьбой ком
мунаров. Видя в Коммуне «духовное детище И нтернацио
нала», вожди международного пролетариата стремились 
помочь революционному Парижу как непосредственными 
советами, так н организацией широкого движения рабочих 
в поддержку коммунаров, разоблачением версальских па
лачей и контрреволюционного сговора буржуазии различ
ных стран.

К. Маркс был первым историком и летописцем П ариж 
ской Коммуны. Его произведение «Граж данская война во 
Франции» служит образцом глубокого проникновения в
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смысл событии. научного анализа и обобщения опыта 
революционных Гю(»и парижского пролетариат». Маркс 
раскрыл всемирно историческое шлченне К омм\нм, пока
зан. что она представляла собой первый опыт диктатуры 
пролетариата, прообраз государства повою типа. Как от
мечал В. II. Ленин, сделано это было «глубоко, метко, бле
стяще п действенно, революционно» '.

И позднее Маркс н Энгельс неоднократно возвращ а
лись к анализу политических и социальных мероприятий 
Коммуны, ее классового содержания, подчеркивая теоре
тическую и практическую ценность уроков 1871 года для 
рабочего движения всех стран.

Революционная практика Парижской Коммуны под
твердила гениальные мысли Маркса о необходимости 
сломи в ходе пролетарской революции государственной 
машины бурж уазии и об исторической закономерности 
диктатуры пролетариата как обязательном условии пре
образования капиталистического общества в социалисти
ческое.

Стремясь вооружить международное пролетарское дви
жение опытом Парижской Коммуны, Маркс и Энгельс в 
своих трудах анализировали не только сильные, но и сла
бые ее стороны, серьезные ошибки, явившиеся следствием 
политической разнородности н незрелости коммунаров, 
учили рабочий класс извлекать уроки из поражений.

Огромное и непреходящ ее значение имеет в зтой связи 
подтверждение опытом Коммуны принципиально важного 
марксистского положения о том, что победоносный исход 
освободительной борьбы рабочего класса невозможен без 
самостоятельной политической партии пролетариата, воо
руженной передовой революционной теорией. По предло
жению Маркса и Энгельса это положение было записано 
в резолюции Лондонской конференции Международного 
Товарищ ества Рабочих 1871 г. «О политическом действии 
рабочего класса».

После смерти великих основоположников научного 
коммунизма оппортунистические лидеры II Интернацио
нала старались замолчать, перечеркнуть революционные 
традиции П арижской Коммупьг. Но ее знамя было высоко 
поднято большевиками России, а затем и марксистско-ле
нинскими партиями других стран.

1 В. 11. Ленин. Полы. собр. сич., т. 20. стр. 49.



В. II. Лонни, часто обращавшийся в гвонх трудах к* 
опыту международной революционной борьбы, особенно 
подчеркивал значение уроков Коммуны. «На плечах Ком
муны стоим мы все в теперешнем движении» *, — писал 
Владимир Ильич в 1905 году.

Отстаивая в борьбе с оппортунизмом революционную 
душу марксистского учения, развивая его применительно 
к эпохе империализма, В. II. Ленин глубоко и всесторонне 
осмысливает опыт парижских коммунаров дли разработки 
таких кардинальных проблем пролетарского движении, 
как отношение к буржуазному государству, характер и 
задачи диктатуры пролетариата, необходимость револю
ционной партии нового типа, союз рабочего класса и кре
стьянства н другие. Образцом такого анализа служит 
классический труд В. И. Ленина «Государство н револю
ция», в котором он сформулировал задачи пролетариата 
в вопросе о государстве, опираясь на обобщение опыта 
Парижской К о м м у н ы  и первой русской революции 1905 — 
1907 гг.

Важнейш ие теоретические построении, глубокие мыс
ли, практические рекомендации революционному движ е
нию, навеянные героической борьбой трудового Парижа в 
1871 году, содержатся н во многих других ленинских р а 
ботих.

Великие вожди международного пролетариата сделали 
исторический опыт Парижской Коммуны достоянием ми
рового рабочего и коммунистического движения.

Революционные силы современности высоко чтят бес
смертный подвиг коммунаров, прозвучавший первым гро
мом пролетарской революции.

* * *

В настоящим сборник включены целиком или н извле
чениях основные произведения, статьи, письма и выступле
ния К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, посвящ ен
ные истории, значению и урокам Парижской Коммуны.

Сборник состоит из двух частей. Первый раздел зна
комит читателя с соответствующими работами, высказы
ваниями, оценками Маркса и Энгельса.

1 См. настоящий сборник, стр. 106.
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Особое место н пом занимает «Граж данская помпа но 
Ф ранции» (см. сборник, стр. У—60) — произведение, напи
санное Марксом но горячим следам событий. «Наброски 
«Гражданской войны во Ф ранции»». важнейш ие вы
держки из которых включены в данное издание, содер
ж ат ценные дополнения п разъяснения по таким вопро
сам, как диктатура пролетариата, характер Коммуны, ее 
социальные мероприятия и др.

В сборнике помещены такж е статьи и речи Маркса и 
Энгельса, в которых дается как общая оценка Парижской 
Коммуны, так и а и ал из различных сторон ее деятельности.

Большой интерес представляют и письма основополож
ников научного коммунизма различным корреспондентам 
в апреле — нюне 1871 года, в частности, широко известные 
письма М аркса К угельм ану от 12 и 17 апреля (см. сбор
ник. стр. 94 — 90).

Вторая часть сборника содержит произведения 
В. И. Ленина.

Огромную ценность для понимания международного 
значения П арижской Коммуны, характера п задач про
летарского государства представляет работа Владимира 
Ильича «Государство и революция» (в сборнике помеще
ны III , IV и VI главы ), вошедшая в золотой фонд .марк
систской классики (см. стр. 2 1 2 - 275 сборника).

Здесь же публикуются знаменитые Апрельские тезисы 
(«О задачах пролетариата в данной револю ции»), в ко
торых В. И. Ленин, противопоставляя Республику Советов 
буржуазной парламентарной системе, выдвигает в каче
стве одной из важнейш их задач партии требование «госу
дарства-коммуны», т. е. «такого государства, прообраз 
которого дала П ариж ская Коммуна» Читатель найдет 
в атом разделе и ряд статей, специально посвященных 
Коммуне, — «Уроки Коммуны». «Памяти Коммуны» (стр. 
168— 171; 173— 177 сборника), п такж е извлечения из 
многих лепинских произведении о значении опыта П ариж 
ской Коммуны в связи с задачами освободительной борьбы 
рабочего класса.

Сборник поможет читателю в нзучепии одной из самых 
ярких страниц революционной истории.

1 Стр. 195 сборника.
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Л*. М Л Р К С

ГРА Ж ДА Н С К А Я  ВОЙНА ВО Ф РА Н Ц И И
В О З З В А Н И Е  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О  С О В Е Т А  

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Р А Б О Ч И Х  1

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ТОВАРИЩЕСТВА 
В ЕВРОПЕ II СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

I

4 сентября 1870 г., кчпда парижские рабочие провоз
гласили республику, которую почти тотчас же единодушно 
приветствовала ней Ф ранции, шапка адвокатов-карьерн 
стов — государственным деятелем ее был Тьер, а генералом 
был Трошю — завладела городской ратушей. Эти люди 
были настолько полны тогда фанатической неры в прн- 
ввапие Парижа быть представителем Ф ранции во все вре
мена исторических кризисов, что для оправдания узурпи
рованного ими титула правителей Франции они считали 
совершенно достаточным предъявить свои нотерявшио

1 «Гражданская Бонна во Франции* — олпо и.* важнейшие 
произведений научного коммунизма, о котором на основе опыта 
Парижской Коммуны получили дальнейш ее развитие основные 
положения марксистского учения о классовой оорьбе. государстве, 
революции и диктатуре пролетариата. Написано как воззвание 
Генерального Совета Интернационала ко всем членам Товарище 
ства в Европе и Соединенных Ш татах. В 1005 г. «Гражданская 
воина во Франции» вышла на русском язы ке под редакцией 
В. И. Ленина в переводе с немецкого издания 1891 г. (издатель
ство «Буренестннко, Одесса). В. II. Ленин, редактируя перевод 
«Гражданской войны во Франции», внес в текст точную экономи
ческую и политическую терминологию, устранил многочисленные 
искаж ения н неточности преды дущ ею  издания 1905 г., восстано
вил те места текста, которые в предыдущем издании Пыли вы пу
щены царской цензурой. Особенно большие изменения В. И. Л е
нин внес при редактировании перевода III главы «Гражданской 
войны во Ф ракции». В дальнейшем В. 1Т. Ленин сделал новые пе
реводы па русский язы к многих мест из «Гражданской войны во 
Франции)» (с немецких изданий 1876 и 1891 гг.), которые цитиру 
ются в его трудо «Государство и революция» и в ряде других про
изведений. Ред.
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ужо силу мандаты парижских депутатом. П нашем втором 
воззвании по поводу последней воины, спусти пять дней 
после возвышения этих людей, мы объяснили вам, кто они 
т ак и е 1. Но Париж, захваченный врасплох, когда действи
тельные вожди рабочих еще были заперты в бонанартов- 
скнх тюрьмах, а пруссаки уже быстро шли на него, по
зволил этим людям присвоить себе власть с непременным 
условием, чтобы они пользовались этой властью исключи 
только дли целей национальной обороны. .'Защищать Па 
риж можно было, только вооружил его рабочих, образовав 
из них действительную военную силу, научив их воен
ному искусству на самой нонпе. Но вооружить Париж зна
чило вооружить революцию. Победа Парижа над прусским 
агрессором была бы победой французского рабочего над 
французским капиталистом и его государственными пара
зитами. Вынужденное выбирать между национальным 
долгом и классовыми интересами, правительство нацио
нальной обороны не колебалось ни минуты — оно превра
тилось в правительство национальной измены.

Прежде всего оно отправило Тьера в странствование 
но всем европейским дворам выпрашивать у них, как ми
лостыню, посредничество, предлагал за это променять 
республику на короля. Четыре месяца спустя после на
чала осады Парижа оно сочло, что настал подходящий мо
мент завести речь о капитуляции; Трошю в присутствии 
Ж юля Ф авра п других своих коллег обратился к собрав
шимся парижским мэрам со следующими словами.

«Первый вопрос, который уида.ш мне мои коллеги помором 
же 4 сентября, был таков: имеет ли Париж какие-нибудь шянгм 
успешно выдержать осаду прусской армии? Н. не колеблясь, отве
тил отрицательно. Некоторые иа присутствующих здесь моих кол
лег подтвердят, что я говорю правду к что и постоянно придер
живался этого мнения. Я сказал им точно то же. что юворю 
теперь: при настоящем положении дел попытка Парижа выдер
ж ать осаду прусской армии была бы безумном. Несомненно, ге
ройским безумием,— прибавил я, — но все-таки не больше, как 
безумном... События* (он сам ими управлял) «подтвердили мои 
предсказания».

Эту прелестную маленькую речь Трошю один из при
сутствовавших мэров, г-н Корбон, впоследствии опублико
вал.

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч , пзд 2, т. 17, стр. 280. Ред.
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Итак, ужо вечером в день провозглашении республики 
коллеги Трошю :знали. что «план» ого состоит в капиту
ляции Парижа. Если бы национальная оборона не была 
только предлогом дли личного господства Тьера, Фавра и 
К0, то выскочки \ сентября сложили бы уже Г)-го свою 
власть, сообщили бы «план* Трошю парижскому населе
нию и предложили бы ему или немедленно сдаться, или 
впять свою судьбу I* собственные руки. Вместо :»того 
бесчестные обманщики решили излечить Пприж от герой
ского безумия голодом и кровью, а пока что водили его 
за нос своими напыщенными манифестами. Трошю, «гу
бернатор Парижа, никогда не капитулирует», — писалось 
в этих манифестах, — министр иностранных дел Ж юль 
Фавр «не уступит ни одной пяди нашей земли, ни одного 
камня наших крепостей». А в письме к Гамбетте этот же 
самый Ж юль Фавр признавался, что они «обороняются» 
не от прусскпх солдат, а от парижских рабочих. Бонапар
тистские разбойники, которым предусмотрительны]! Тро
шю поручил командование Парижской армией, нагло глу
мились в своей частной переписке п продолжение всей 
осады над зтой, с позволенни сказать, обороной, тайну 
которой они хорошо зпалп (смотрите, например, опубли
кованное в «,)оигиа1 ОГПаеЬ Коммуны письмо командую
щего артиллерией Парижской армии, кавалера большого 
креста ордена Почетного легиона, Адольфа Симона Гио 
к артиллерийскому дивизионному генералу Сюзапу). На 
конец. 28 января 1871 г.1 мошенники сбросили маску. П ра
вительство национальной обороны в деле капитуляции 
Парижа выступило с настоящим геройством глубочайшего 
самоунижения, оно выступило как правительство Ф ран
ции, состоящее из пленников Бисмарка. — роль до того 
подлая, что ее не решился взять на себя даж е сам Луи 
Бонапарт в Седане. Б своем паническом бегстве в Нерсаль 
после событий 18 марта сар 1 1 н1аг(1.«2 оставили в руках 
Парижа свидетельствовавшие об их измене документы.

1 28 лпварн 1871 г. Бисмарком п представителем правитель
ства национальной обороны Флвром была подписана «Конвенция
о перемирии н капитуляции Парижа».

* СарПп1агНя (каиптулиры) — презрительное прозвище, данное 
гторонпнкам капитуляции Парижа во время осады в 1870—1871 го
дах. В дальнейшем вошло во французский язы к для обозначении 
капитулянтов вообще. Ре с/.
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для уничтожения которых, как писала Коммуна в мани
фесте к провинции,

«эти людп не остановились бы перед превращением Парижа 
в груду развалин, аатоплениую морем крови*.

С трем ление некоторы х влиятельнейш их членов прави
тельства обороны  к такой разв я зк е  о бъ я сн я ется  и сов ер 
ш енно особы м и, личны ми сообр аж ен и я м и .

Вскоре после заключения перемирия один из париж
ских депутатов Национального собрания г-н Мильер, впо
следствии расстрелянный по специальному приказу Ж юля 
Ф авра. опубликовал целый ряд подлинных юридических 
документов, доказывавш их, что Жюль Фавр, сожительст
вуя с женой некоего горького ньнннцы, находившегося в 
Алжире, сумел при помощи самых наглых подлогов, со
вершенных нм в продолжение многих лет кряду, захва
тить от имени своих незаконнорожденных детей крупное 
наследство, которое сделало его богатым человеком, и что 
па процессе, который вели против него законные наслед
ники, он избежал разоблачения только потому, что поль
зовался покровительством бонапартистских судов. Так как- 
против этих сухих юридических документов было бес
сильно какое угодно красноречие, то Ж юль Фавр нашел 
нужным в первый раз в своей жизни не раскрывать рта, 
выжидая, пока возгорится гражданская война, чтобы в 
бешенстве выругать народ Парижа беглыми каторжни
ками, дерзко восставшими против семьи, религии, порядка 
и собственности. После 4 сентября, едва захватив власть, 
этот подделыватель документов освободил, из чувства со
лидарности, Пика и Тайфера, которые были даже при им
перии осуждены за подлог в связи со скандальной исто
рией с газетой «Ё1епс1аг(1*> *. Один из этих господ, Тайфер, 
был настолько дерзок, что вернулся во время Коммуны 
в Париж, но Коммуна тотчас же заключила его в тюрь
му. И после этого Ж юль Фавр восклицает с трибуны Н а
ционального собрания, что парижане освобождают всех 
каторжников!

1 «Ь'Е1оп<1аг(Ь («Знамя») -- французская газета бонапартист
ского направления, выходила в Париже с 1866 по 1868 год. Выход 
газеты был прекращен в связи с раскрытием мошеннических опе
раций, служивших источником финансирования газеты. Ред.
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Эрнест Пикар, этот Джо М и ллер1 правительства на
циональной ооороны. который после неудачных попыток 
попасть н министры внутренних дел империи сам сепи 
произвол в министры финансов республики, приходится 
братом некоему Артуру Пикару, субъекту, выгнанному с 
парижской биржи за мошенничество (см. донесение про 
фектуры полиции от 31 июля 1Я(>7 г.) и осужденному на 
основании собственного признания за кражу 300 ООО фран
ков, которую он совершил в бытность свою директором 
филиального отделения 5оаё1е (1енега1е2 на улице Па- 
лестро, № 5 (см. донесение префектуры полиции от 11 де
кабря 18(38 г.). И вот этого-то Артура Пнкара Эрнест Пи
кар назначил редактором своей газеты «Ё1ес1еиг ПЬге* 3. 
Официальная ложь этой газеты министерства финансов 
вводила в заблуждение рядовых биржевых спекулянтов, 
между тем как Артур Пнкар беспрестанно бегал с биржи 
в министерство, из министерства на биржу, где и нажи
вался на поражениях французских армий. Вся финансо
вая переписка этой парочки почтенных братьев попала в 
руки Коммуны.

Ж юль Ферри, бывший до 4 сентября ншцим адвока
том, ухитрился сколотить себе во время осады как мэр 
Парижа состояние за счет голода столицы. Тот день, когда 
ему иришлось бы дать отчет о своем хозяйничании, был 
бы днем его осуждения.

Эти люди могли получить отпускные билеты [Иске1я- 
оМ еауе]4 только на развалинах Парижа: онн как раз го
дились для целен Бисмарка. В результате легкой перета 
совки карт Тьер, до сих пор втайне руководивший пра
вительством, вдруг стал во главе его, а уголовные пре
ступники [11ске1-оГ-1еа\е шен] сделались его министрами.

1 В немецких изданиях 1871 н 1891 гг вместо «Джи Миллер* 
напечатано: «Карл Фогт»; во французском издании 1871 г. — 
«Фальстаф». Ред.

1 Имеется в виду Йос1ё1р Сёпёга1е Ни СгсНИ МоЫПег — круп 
нын французский акционерный банк. Ред.

3 «Ь'Ё1ес1еиг НЬге» («Свободный избиратель») — еженедельная 
газета, орган правых республиканцев. Ред.

4 В Англия уголовным преступникам, после того как они уже 
отбыли 66льшую часть наказания, часто выдают отпускные би
леты, с которыми они могут ж ить на свободе, но под надзором 
полиции. Такие билеты называются 1|ске1з-оМеа\'е, а владельцы 
их — 1|ске1-о1-1еауе т е п . ( Примечание Энгельса к немецкому изда
нию 1871 г )
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Тьер. ;>тот карлик-чудовище, в течение почти полусто- 
лстни очароныкал «|)|»апцулгкую буржуазию. потому что он 
нредстанлнет собой самое совершенное идейное выраже- 
нпо ее собственной классовой испорченности. Прежде чем 
стать государственным мужем, он уже обнаружил свои 
таланты лжеца в качестве историка. Летопись его общест
венной деятельности есть история бедствий Ф ранции. Свя
занный до 1830 г. с республиканцами, он пробрался при 
Луи-Ф илиппе в министры путем предательства своего по
кровителя Лаффита. К королю он подольстился подстре
кательством черин к выступлениям против духовенства — 
выступлениям, которые привели к разграблению церкви 
Сен-Ж ермен-л’Осеруа и дворца архиепископа, — и тем. 
что выполнил роль мнннстра-шпиона и тюремщика-аку- 
шера но отношению к герцогине Б еррийской1. Кровавая 
расправа с республиканцами на улице Транспонен, после
довавшие затем гнусные сентябрьские закопы против пе
чати и права союзов были его делом. В марте 1840 г. он 
вновь выступил на сцену уже в качестве премьер-мини
стра и удивил всю Францию своим проектом укрепления 
Парижа. На обвинения республиканцев, которые считали 
этот проект злостным заговором против свободы Парижа, 
он в палате депутатов отвечал:

«Как? Вы воображаете, что какие бы то ни било укрепления 
могут когда-нибудь стать опасными для свободы! И прежде всего, 
вы клевещете, допуская, что какое-либо правительство решится 
когда-нибудь бомбардировать Париж, чтобы удерж ать власть 
в своих руках... Ведь такое правительство стало бы после победы 
во сто крат более невозможным, чем до нее».

Да, никакое правительство не решилось бы бомбарди
ровать П ариж  с фортов, кроме правительства, сдавшего 
раньш е эти форты пруссакам.

1 Имеются в виду аитилогнтнмнстскно и антиклерикальные 
выступления 14 н 15 февраля 1831 г. в Париже, нашедшие отзвук 
в провинции. Орлеамистское правительство, стремивш ееся напестн 
удар враждебной ему партии легитимистов, не приняло мер, чтобы 
помешать действиям толпы.

В 1832 г. по распоряжению Тьера, бывшего в то время мини
стром внутренних дел, была арестована мать легитимистского пре
тендента на французский престол графа Шамбора, герцогиня Бер- 
р и некая. В дальнейшем она была поставлена под строгий надзор 
п подвергнута унизнтельвому медицинскому освидетельствованию 
с целью дать огласку ее тайному браку и политически скомпроме
тировать ее. Ред.
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К огда в январе 1848 г. король-бом ба иснройовал свою  
си .1 у на П алерм о, Т ьер, которы й к го время уха* давно не 
Гнил м инистром , споив прои зн ес и палате деп утатов  речь:

«Вы знаете, юсиода, что происходит в Палермо. Вы все содро
гаетесь от ужаса* (п парламентском смысле) «при нестн. что боль
шой город Пыл в течение 48 часон подвергнут бомбардировке. И кем 
же? Чужеземным неприятелем, осуществлявшим право воины? 
Нет. господа, своим же правительством. II ли чти? За то. что утот 
несчастный город требовал своих прав. Да. ла требование своих 
прав он подвергся 48-часовой бомбардировке... Позвольте мне апел
лировать к общее таен ном у мпеипю Кнроны. Подняться и сказать 
но всеуслышание с величайшей, может быть, трибуны Квропм 
несколько слон» (да, действительно, слов) «возмущения подоб
ными действиями. — уто будет заслугой перед человечеством... 
Когда регент Псиартеро, оказавший услуги своей родине» (чрго 
Т ьер никогда не делал), «вздумал бомбардировать Ьарселону для 
подавления вспыхнувшего там восстания, — со всех концов мира 
раздался общий крик негодования».

Через полтора года Тьер был уже и числе самых рья
ных защитников бомбардировки Рима французской ар 
мией. Итак, ошибка короля бомбы, по-видимому, состояла 
только п том, что он ограничился лишь 48-часовой бом 
барднровкой.

За несколько дней до февральской революции Тьер, 
раздраженный тем, что Гизо надолго отстранил его от 
власти и наживы, и почуяв в воздухе приближение народ
ной бури, заявил палате депутатов в своем псевдогеронче- 
ском стиле, за который его прозвали «МйгаЬеаи-шопсЬе»

«Я принадлежу к партии революции но только во Франции, но 
и во всей Г.вропо. И желал бы. чтобы правительство революции 
оставалось в руках умеренных людей... Но если бы оно перешло 
в руки людей горячих, даже в руки радикалов, я из-за этого 
по отказался бы от дела, которое отстаиваю. Я всегда буду при 
надлежать к партии революции».

Разразилась февральская революция. Вместо того что
бы поставить на место министерства Гизо министерство 
Тьера, о чем мечтал этот ничтожный человек, революция 
заменила Лун-Филигша республикой. В первый день на
родной победы оц старательно прятался, забывая, что от 
ненависти рабочих его спасало их презренно к нему. Про
славленный храбрец, он продолжал избегать обществен-

1 «Мирабо муха». Ред.
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пой арены, пока ию ньская резни 1 не очистила ее для дея
тельности .моден такого сорта, как он. Он стал тогда идей 
ным вождем партии порядка - н ее парламентарной 
респ у б л и ки — : п о т  анонимного междуцарствия. но время 
которого все соперничаю щ ие фракции господствующего 
класса тайно сговаривались между собой, чтобы подавить 
парод, и интриговали друг против друга, чтобы каждой 
восстановить свою собственную монархию. Тьер тогда, как 
н теперь, обвинил республиканцев в том, что они — един
ственная помеха упрочению республики; тогда, как и те
перь, он говорил республике, как палач дону Карлосу: 
«Я убью тебя, но для твоего ж е блага». II теперь, как и 
тогда, ему на другой день после своей победы придется 
воскликнуть: 1/Ёшр1ге ея1 ГаН — империя готова. Н есмот
ря на свои лицемерные проповеди о необходимых свобо
дах и свою личную неприязнь к Лун Бонапарту, который 
оставил его в дураках и выкинул за борт парлам ента
ризм, — а вне искусственной атмосферы парламентаризма 
этот человечек превращ ается в ничто, и он это знает — 
Тьер принял участие во всех позорных делах Второй им 
перин, от занятия Рима французскими войсками до войны 
с Пруссией; он подстрекал к .»той воине своими неисто
выми нападками на единство Германии, в котором он ви 
дел не маску для прусского деспотизма, а наруш ение не
отъемлемого права Ф ранции на разъединенность Герма
нии. Этот карлик любил перед лицом Европы разм ахивать 
мечом Наполеона I, в своич исторических трудах он только 
и делал, что чистил сапоги Наполеона, на деле ж е его 
внеш няя политика всегда приводила к крайнему униж е
нию Ф ранц ии ,— начиная от Лондонской конвенции 1840г. 
до капитуляции П ариж а 1871 г. и тепереш ней граждан 
г кой воины, во время которой он, но специальному разре
шению Бисм арка, натравил на П ариж  пленных Седана п 
М ец а3. Несмотря на своп гибкие способности и нзменчп-

1 Маркс имеет в виду свирепое подавленно правительством 
бурж уазны х республиканцев восстании парижского пролетариата 
23—26 пюня 18/»Я года. Ред.

г П артия порядка — возникш ая н 1848 г. партии крупной кон
сервативной бурж уазии, представляла собой коалицию двух но- 
нархнческих фракций Ф ранции: легитимистов (сторонников ди- 
настии Бурбонов) и орлеанистов (сторонников династии Орлеа- 
нов). Ред.

3 Ж елая усилить версальскую армию для подавления револю
ционного П арижа. Тьер обратился к Бисмарку с просьбой разре
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вость спонх стремлений, он всю спою ж изнь Пыл самым 
закоренелы м рутинером. Нечего и говорить, чго более глу
бокие движении, происходящ ие п сопременном общее т е ,  
всегда оставались для пего попоетпжнмои тайной; его 
мозг, нее силы которого уш ли в язы к, не мог освоиться 
даж е с самыми осязательны ми изменениями, соверш аю 
щ имися на поверхности общества. Он, например, неустан
но обличал как святотатство всякое уклонение от устарев
ш ей ф ранцузской протекционистской системы. Когда он 
был министром Л ун-Ф илинна, он издевался над ж ел ез
ными дорогами, как над вздорно»! химерой, а будучи в 
оппозиции при Л ун Бонапарте, он клеймил, как кощ ун
ство, всякую  попытку преобразовать гнилую французскую  
поенную систему. Ни разу в продолжепие всей своей дли
тельной политической карьеры он не провел пи одной 
сколько-нибудь практически полезной, пусть даж е самой 
незначительной, меры. Тьер был верен только своей нена
сытной ж аж де богатства и ненависти к людям, создающим 
это богатство. Он был бедой, как Нов, когда вступил в 
первый раз в министерство при Л ун-Ф плнппе, а оставил 
он ито министерство миллионером. В озглавляя последний 
раз министерство при упомянутом короле (с 1 марта 
1840 г .), он был публично обвинен п палате депутатов в 
растрате казепных сумм. В отпет на ото обвинение он ог
раничился тем, что заплакал, — ему немного стопл этот 
ответ, которым легко отделывались и Ж ю ль Ф авр и вся
кий ь нон крокодил. В Б о р д о 1 его первой мерой к спасе
нию Ф ранции от грозившего ей финансового краха было 
назначение себе трехмпллпоииого годового оклада; это

ш ить ому увеличить контингент войск. численность которых по 
прелиминарному мирпому договору, подписанному 26 ф евраля 
1871 г., не должна была превы ш ать Л() тысяч человек. Заверни Б ис
м арка, что войска будут использованы исклю чительно для подав
ления восстания в Парпже. правительство Тьера, согласно Р у ан 
ской конвенции, заклю ченной марта 1871 г., получпло разреш е- 
ино увеличить численность версальских войск до 80 тысяч, 
а несколько позднее — до 100 тысяч человек. В соответствии 
с этими соглаш ениями немецкое командование спешно произво
дило репатриацию  французских военнопленных, главным образом 
из армий, капитулировавш их в О д а  не и Меце. Версальское п р а 
вительство размеш ало эти части в закры ты х лагерях, где они 
подвергались идеологической обработке с целью внуш ения ни 
ненависти к Парижской Коммуне. Ред.

1 13 немецком издании 1891 г. после слова «Бордо» вставлено: 
«в 1871 г.». Ред.

2 Злк. 1336 17



было первым н последним словом той «бережливой рес
публики)), перспективы которой он открыл своим париж 
ским избирателям в 1809 году. Одни из его бывших коллег 
но палате депутатов 1830 г., сам капиталист и тем не ме- 
1ич* преданный член Парижской Коммуны, г-н Беле, не
давно в одной нз своих публичных прокламаций обратился 
к Тьеру со следующими словами:

«Порабощение труда капиталом било всегда краеугольным 
камнем Нашем политики, и с тех иор как в парижской городской 
ратуш е установлена республика труда, Вы без устали крнчито 
Франции: Вот онн, преступники!»

Мастер мелких государственных плутней, виртуоз в 
вероломстве и предательстве, набивший руку во всевоз
можных банальных подвохах, низких уловках и гнусном 
коварстве парламентской борьбы партий; не останавли
вающ ийся перед тем, чтобы раздуть революцию, как 
только слетит с занимаемого поста, и потопить ее в крови, 
как только захватит власть в свои руки; напичканный 
классовыми предрассудками вместо идеи, вместо сердца 
наделенный тщеславием, такой же грязный в частной 
жизни, как гнусный в жизни общественной, даж е и те
перь, разы гры вая роль французского Суллы, Тьер не мо
жет удерж аться, чтобы не подчеркнуть мерзости своих 
деяний своим см етны м  чванством.

К апитуляция Парижа, отдавш ая во власть Пруссии 
не только Париж, но и всю Францию, закончила собой 
длинный ряд изменнических интриг с врагом, начатых 
узурпаторами 4 сентября, по словам самого Трошю, в са
мый день захвата ими власти. С другой стороны, эта ка
питуляция положила начало гражданской войне, которую 
онн затем повели при содействии Пруссии против респуб
лики и П ариж а. Лопуш ка была уже в самих условиях ка
питуляции. В тот момент более трети страны было в руках 
врага, столица была отрезана от провинции, все пути со
общения нарушены. При таких обстоятельствах избрание 
лиц, которые являлись бы действительными представите
лям и Ф ранции, было невозможно без достаточного вре
мени на подготовку. Именно поэтому в тексте каш пуля- 
цин и был установлен недельный срок для выборов в На
циональное собрание, так что во многих частях Ф ранции 
известие о предстоящих выборах было получено лишь на
кануне самих выборов. Далее, согласно особому пункту
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капитуляции, Собрание должно было быть изорано един
ственно с целью решении вопроса о мире и войне, а в 

случае необходимости — н для заклю чения мирного дого
вора. Население не могло не почувствовать, что условия 

перемирия делали немыслимым продолжение но 11111,1 и что 
для заклю чения мира, предписанного Бисмарком, лучгпо 
всего подходят иаихудш не люди Франции. Но, не доволь
ствуясь этими мерами иредосторожиости н прежде чем 
тайна перемирия была сообщена Париж у, Тьер предпри
нял избирательную поездку но всей стране, чтобы ож и
вить труп партии легитимистов; :>та партия имеете с ор
леанистами должна была заменить ставш их п тот момент 
неприемлемыми бонапартистов. Легитимистов он не боял
ся. Как правительство современной Ф ранции опи были 
немыслимы, а потому как соперники ничего но значили; 
вся деятельность этой партии, но словам самого Тьера 
(в палате депутатов 5 января 1833 г.),

«постоянно держалась на трех столпах: иноземной пторжепип, 
гражданской койне н анархии».

Эта партия поэтому являлась как нельзя более удоб
ным орудием контрреволюции. Легитимисты всерьез уве
ровали в долгожданное пришествие их прежнего ты сяче
летнего царства. И в  самом деле, сапог иноземного завое
вателя снова топтал Ф ранцию; империя была опять 
ниспровергнута н Бонапарт опять попал в плен; легитими
сты опять воскресли. Очевидно, колесо истории повернуло 
пенять, чтобы докатиться до «сЬашЬгс ш1гои\аЫе» 1 
1810 го д а2. В 1848— 18Г»1 гг. п национальных собраниях 
времен республики легитимисты были представлены обра
зованными и искушенными в парламентской борьбе лиде
рами; теперь выступили на первый план заурядны е лич
ности их партии — все Пурсоиьякн Ф ранции.

К ак только н Бордо собралась эта «помещичья пала
та*, Тьер заявил ей, что она, не удостаиваясь чести вести 
парламентские прения, немедленно должна нрниять пред
варительные условии мира, так как это единственное ус
ловие, на котором Пруссия позволит начать войну против

1 В немецких- изданияч 1Я71 н 1801 гг. далее следуют слова: 
«(палата лаидратов п юнкеров)л. Ред.

2 «СЬашЬго 1п 1гои\аЫ е* («бесподобная палата*) — палата де
путатов Ф ранции в 181Г>—1810 »г. (первые годы режима Рестав
рации), состоявш ая из крайних реакционеров. Ред.
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республики н ее оплота— Париж а. II в самом долг», контр
революции некогда било раздумывать. Вторая империя 
увеличила государственный долг более чем вдвое, всо 
большие города были обременены тяжелыми местными 
долгами. Воина чрезвычайно увеличила задолженность н 
страшно истощила ресурсы нации. В довершение катаст
рофы, п русски и Шеплок стоял на французской земле со 
своими квитанциями на провиант для «’ЮО-тысячпого вой
ска, с требованием уплаты контрибуции в 5 миллиардов 
н 5 процентов неустойки за просроченные взносы. Кто 
должен был платить все т о ?  Только посредством насиль
ственного низвержения республики собственники богат
ства могли свалить тяж есть ими же вызванпой воины на 
плечп производителей зтого богатства. Таким образом, 
невпдапное дотоле разорение Ф ранции побудило этих пат
риотов— представителей земельной собственности н капи
т а л а — на глазах н под высоким покровительством чуже
земного завоеватели заверш ить внешнюю войну войной 
гражданской, бунтом рабовладельцев.

На пути этого заговора стояло одно громадное препят
ствие — Париж. Разоруж ение Парижа было первым усло
вием успеха. Вследствие зтого Тьер и обратился к Па
рижу с требованием сложить оружие. Все было сделано, 
чтобы вывести П ариж  из терпения: «помещичья палата» 
разраж алась самыми неистовыми антнреспубликанскими 
воплями; Тьер сам высказывался весьма двусмысленно
о законности существования республики; П ариж у угро
ж али обезглавить его и лиш ить звания столицы; орлеани
стов назначали послами; Дюфор провел законы о неопла
ченных в срок векселях п квартирной плате, законы, гро
зившие подорвать в корне торговлю и промышленность 
П ариж а; по настоянию Пуне-Кертье на каждый экземп
ляр какого бы то пп было издания вводился двухеаптн- 
мовын налог; Бланки и Ф лураис были приговорены к 
смерти; республиканские газет ;,1 запрещены; Н ациональ
ное собрание перевели в Версаль; осадное положенно, объ
явленное Палпкао п снятое событиями 4 сентября, было 
возобновлено; Вннуа, с1есетЬп^енг был назначен губер
натором Париж а, бонапартистский жандарм Валантеи —

1 Бёссш Ьпееиг — участник бопаппртпстского государственного 
переворота 2 декабря 1851 г. и сторонник действий в духе этого 
переворота. РсО.
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префектом полиции и генерал-пезуит О роль д«* Паладин — 
главнокомандующим парижской национальной тар д и сн .

А теперь мы должны обратиться к г-ну Тьеру н мл* - 
пам  правительства национально!! обороны, его приказчи
кам, с вопросом. Известно, что Тьер заключил при посред
ство своего министра финансов Пуне-Кертье заем в два 
миллиарда. Так вот, правда это или пет:

1) что дельце было устроено таким образом, что не
сколько сот миллионов «комиссионных» попадали в кар 
маны Тьера, Ж ю ля Ф аира, Эрнеста Пнкара, Пуно-Кертье 
п Ж ю ля Спмона?

2) что уплату обязывались произвести только после 
«умиротворения» П ариж а *?

Но всяком случае, что-то заставляло их очень торо
питься с этим делом, так как Тьер п Ж ю ль Ф авр самым 
бесстыдным образом настаивали от именн большинства 
Бордоского собрании на немедленном занятии Парижа 
прусскими войсками. Но это по входило в расчеты Бис 
марка, как он, по возвращении в Германию, насмешливо 
и во всеуслышание рассказал изумленным франкфуртским 
филистерам.

II

Вооруж енный П ариж  являлся единственным серьез
ным препятствием на пути контрреволюционного заго
вора. Стало быть, Париж  надо было обезоружить. По 
этому вопросу бордоская палата высказалась с полнейшей 
откровенностью. Д аж е если бы яростный реи депутатов 
«помещичье» палаты» и не свидетельствовал об этом так 
ясно, то отдача Париж а Тьером под начало триумвирата 
из с1осетЪпйенг Винуа, бонапартистского жандарма Ва- 
лантена и генерала-иезуита Орель де Паладина не остав
ляла места ни малейшему сомнению. Нагло заявляя  оП

1 По сообщениям газет, из внутреннего займа, который реш и
ло провести правительство Тьера, гам Тьер и другие члены его 
правительства должны были получить Солее 300 миллиопов фран
ков под видом «комиссионного» вознаграждении. Тьер впослед
ствии признал, что представители финансовых кругов, с которыми 
велись переговоры о займе, требовали быстрейшего подавления 
революции в Париже. 20 июня 1871 г. после подавления П ариж 
ской Коммуны версальскими войсками закон о займе Гилл при
нят. Ред.
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истинной цели разоружения Парижа, заговорщики требо
вали от П ариж а одами оружия под таким предлогом, ко
торый являлся самой вопиющей и бесстыдной ложью. 
Артиллерия парижской пациопальпой гвардии, заявлял 
Тьер, есть собственность государства, а посему должна 
быть возвращ ена государству. На самом же деле факты 
были таковы: П ариж был на страже с самого дня капи
туляции, по которой иленинкн Бисмарка выдали ему 
Ф ранцию, выговорив для себя значительную личную ох
рану с очевидной целью усмирения Парижа. Националь
ная гвардия реорганизовалась н поручила верховное ко
мандование I Центральному комитету, избранному всей 
массой национальных гвардейцев, за исключением кое- 
каких остатков старых бопапартистскнх формирований. 
Н акануне вступлепия пруссаков в Париж  Центральный 
комитет принял меры к перевозке па Монмартр, в Бель- 
виль и Л а-В иллет пуш ек и митральез, измепннчески 
оставленных сарИиЬгсЬ; именно в тех кварталах, в кото
рые должны были вступить пруссаки, или в кварталах, 
прилегающих к ним. Эта артиллерия была создана на 
суммы, собранные самой национальной гнардией. В тек
сте капитуляции 28 января она была официально ири- 
япана частной собственностью национальной гвардии и 
как таковая не была включена в общую массу государст
венного оруж ия, подлежавшего выдаче победителю. Тьер 
не имел ни малейшего повода пачать войну против Па
рижа и потому он должен был прибегнуть к нагл01*1 лжи, 
будто артиллерия национальной гвардии являлась госу
дарственной собственностью!

Захват артиллерии должен был послужить, очевидно, 
только началом всеобщего разоружения Париж а, а следо
вательно, и разоружения революции 4 сентября. Но эта 
революция стала узаконенным состоянием Ф ранции. Рес
публику, результат этой революции, прпзпал победитель 
в тексте капитуляции. После капитуляции ее признали 
все иностранные державы; от ее нменн было созвано На
циональное собрание. Единственным законным основа
нием бордоского Национального собрания и его исполни
тельной власти являлась революции париж ских рабочих 
4 сентябри. Если бы не революция 4 сентября, это Нацио
нальное собрание немедленно должно было бы уступить 
свое место Законодательному корпусу, который был из
бран в 1809 г. на основе всеобщего избирательного права
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при французском, а не при прусском правлении, и был 
насильно разогнан революцией. Тьер н его банда должны 
были бы капитулировать, чтобы добиться охранных гра
мот за подписью Луп Бонапарта, избавлявш их их от но* 
обходнмостн путешествия в Кайенну Национальное соб
рание с его полномочием заклю чить мир с Пруссией было 
только одним из аиизодов революции, действительным 
воплощением ее был все-таки вооруженный Париж , тот 
П ариж , который произвел зту революцию, который вы
держ ал ради псо пятимесячную  о с а д у  со всеми ужасами 
голода, Париж, который, невзирая на план Трошю, своим 
продолжительным сопротивлением дал возможность вести 
упорную оборонительную войну в провинции. И ныно 
либо :зтот Парии» по оскорбительному приказу мятеж ны х 
бордоских рабовладельцев должен был разоружиться и 
признать, что соверш енная им революция 4 сентября была 
не более чем простая передача власти нз рук Л уи Б она
парта в руки других претендентов на трон, либо же П а
риж у предстояло самоотверженно бороться за дело Ф ран
ции, которую можно было спасти от полного падении и 
возродить к повой жизни только путем революционного 
разруш ения политических н социальных условий, п о у 
дивших Вторую имнерню н под ее покровительством до
шедших до полного разложении. Париж, измученный пя
тимесячным голодом, не колебался пн одной минуты. Он 
был нолон геройской решимости пройти через все опас
ности борьбы с французскими заговорщиками, несмотря 
па то, что прусские нушкн угрожали ему нз его же фор
тов. По из отвращ ения к гражданской войне, которую ста
рались навязать П ариж у, Центральный комитет продол
ж ал придерживаться чисто оборонительной позиции, но 
обращая внимания пи на п р о в о к а ц и о н н ы е  выходки Н а
ционального собрания, ни на узурпаторские действия ис
полнительной власти, ни па угрожающую концентрацию 
войск в П ариж е и вокруг него.

Н вот Тьер начал гражданскую войну: он отправил 
Вннуа во главе многочисленного отряда полицейских и 
нескольких линейных полков в разбойничий ночной поход 
па Монмартр, чтобы, напав врасплох, захватить артилле
рию национальной гвардии. Всем известно, что эта

1 Кайенна — 1 ирод по французской Гинане (Ю жная Америка), 
место каторги и ссылки политических заклю ченны х. РсО.
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попытка по удалась благодаря сопротивлению националь
ной гвардии и Пра гапню между войсками н пародом. Ороль 
де Паладнп напечатал уже было заранее извещение о по
беде, а у Тьера были наготове объявления, возвещавшие 
о принятых им мерах к совершению сопр <Ге(а1 “. Яти 
объявления прпшлось замелить манифестом, сообщавшим
о благородной решимости Тьера даровать национальной 
гвардии ое ж е оружие, с которым, заявлял он, националь
ная гвардия несомненно сплотится вокруг правительства 
для борьбы против бунтовщиков. Из 300000 националь
ных гвардейцев только 300 человек отозвались на при
зыв маленького Тьера сплотиться вокруг него для защиты 
ого от самих себя. Славная рабочая революция 18 марта 
безраздельно владела Парижем. Ее временным правитель
ством был Центральный комитет. Европа, казалось, на 
минуту усомнилась в реальности совершившихся на ее 
глазах последних поразительных государственных и воен
ных событий: не сон ли это из области давно минувшего.

С 18 марта н до вторжения версальских войск в Париж 
революции пролетариата оставалась настолько свободном 
от актов насилия, подобных тем, которыми изобилуют ре
волюции и особспно контрреволюции «высших классов», 
что врагп ео не смогли найти никакого предлога для сво
его возмущения, кролю казни генералов Л еконта и Кле
мана Тома и стычки на Вапдомской площади.

Один из бонапартовских офицеров, участвовавш их в 
ночной экспедиции против Монмартра, генерал Леконт, 
четыре раза отдавал 81-му линейному полку приказ стре
лять по безоружной толпе па площади Пнгаль; когда же 
солдаты отказались выполнить ого приказ, он обругал их 
площадной бранью. Вместо того чтобы направить оружие 
против женщ ин и детей, его солдаты расстреляли его са
мого. Укоренивш иеся привычки, приобретенные солда
тами в школе врагов рабочего класса, не могут, разуме
ется, бесследно исчезнуть в ту самую минуту, когда онн 
переходят на сторону рабочих. Те же солдаты расстреляли 
н Клемана Тома.

«Генерал» Клеман Тома, недовольный споен карьерой 
бывший вахмистр, завербованный в последние годы цар
ствования Л ун-Ф илннна в редакцию республиканской га
зеты «№1юпа1», исполнял там двойные обязанности под-

1 Государственного переворота. Ре0.
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стопного от п о тс т пли но го редактора (цеглп( гсяроп«аЪ1о ') 
и бреттера-дуэлнпта при этой к раит* задорной газете. 
После февральской революции, когда люди нз < \а ( 1опа 1 •> 
пришли к власти, бывший ва\мист|> пыл превращен ими 
н генерала. Это пыл о накануне июньском боншт. н он был 
одним нз злостных заговорщиков, который, подобно Жюлю 
Ф авру, спровоцировал ее п играл в ней самую гнусную 
роль палача. После этого он со своим генеральством на
долго исчез нз виду и не ноян.чялси ужо до 1 ноябри 
1870 года. Накануне этого дни правительство обороны, за
хваченное в ратуш е, торжественно обещало Бланки. Флу- 
рансу и другим представителям рабочих передать узур
пированную им власть в руки свободно избранной П а
рижем Коммуны. Нместо исполнения обещания оно 
натравило на П ариж  бретонцев Трошю, занявш их теперь 
место корсиканцев Бонапарта. Только генерал Т ам нзьено 
захотел запятнать себя таким вероломством п отказался 
от звания главнокомандующего национальной гвардии. 
Заменивший его Клеман Тома снова оказался генералом. 
В продолжение всего своего командования он воевал не 
против пруссаков, а против парижской национальной 
гвардии. Он всеми силами противился ее всеобщему во
оружению, науськивал буржуазные батальоны на рабочие, 
отстранял офицеров, враждебных «плану» Трошю. распу
скал пролетарские батальоны, позоря их обвинением в 
трусости, и это те самые пролетарские батальоны, героиз
му которых удивляются теперь самые ярые их враги. Кле
ман Тома страшно кичился тем, что ему снова удалось 
доказать на деле свою личную ненависть к парижскому 
пролетариату, которая так ярко проявилась в июньской 
бойне 1848 года. За несколько дней до 18 марта он пред
ставил военному министру Лефло свой проект «раз на
всегда покончить с 1а Ппе Менг (цветом) парижской 
санаШ е-». После поражении Вниуа он не мог отказать 
себе в удовольствии появиться на сцене в качестве гпни- 
опл-любителя. Центральный комитет и парижские рабо
чие были так же виноваты в смерти Клемана Тома и 
Леконта, как принцесса Уэльская в гибели людей, раздав
ленных в толпе при въезде ее в Лондой.

1 В немецких изданиях 1871 и 1Я‘И гг. дал со следуют слова:
«тот, кто берет на себя отбынанио тю речною  наказания». Ред.

3 Черни, сброда. Ред.

25



Избиение безоружных граждан нп Вандомской пло
щ а д и — сказка, о которой недаром упорно молчали Тьер 
и «помещичья палата», поручив се распространение иск
лючительно лакеям  европейской журпалистики. «Люди 
порядка», парижские реакционеры, содрогнулись при из
вестии о победе 18 марта. Д ля инх она означала при
близившийся, наконец, час народного возмездия. П ризраки 
жертв, замученных ими начиная с июньских дней 1848 г. 
до 22 января 1871 г . 1, восстали перед ними. Но они от
делились одним испугом. Д аж е полицейских пе только по 
обезоружили н не арестовали, как следовало бы сделать, 
а  широко раскрыли перед ними ворота Парижа, чтобы они 
могли благополучно удалиться в Версаль. «Людей по
рядка» пе только оставил и в покое, но им дана была вол- 
можность объединиться н беспрепятственно захватить 
многие сильные позиция в самом сердце П ариж а. Эта 
снисходительность Центрального комитета, это великоду
шие вооруженных рабочих, столь не свойственные нравам 
партпц порядка, были приняты ею за сознание рабочими 
своего бессилия. Вот почему у партии порядка явился бес
смысленный план — попробопать под видом якобы нево
оруженной демонстрации добиться того, чего не достиг 
Вннуа со своими пуш камп п мптральезамп. 22 марта из 
богатейших кварталов появилась ш умная толпа «фешене
бельных господ»: она состояла из всяких реШз сгеуез2, а 
во главе ее были известнейш ие выкормыши империи, как 
Геккорен, Кётлогон, Анри де Пен н нм подобные. Трус
ливо прикрывш ись лозунгами мирной демонстрации, но 
втайне вооружившись оружием бандитов, эта сволочь 
маршировала, обезоруживая и оскорбляя отдельные пат
рули и посты национальной гвардии, встречавш иеся еп но 
пути. Выйдя с улпцы де ла По с криками «Долой Цент-

1 22 япвяря 1Я71 г. по инициативе бланкистов произошло ре
волюционно© выступление парижского пролетариата и националь
ной гвардии. Демонстрация, участники котором требовали сверж е
ния правительства и создания Коммуны, Пыла по распоряжении) 
правительства национальной оПороны расстреляна бретонскими 
мобплямн. озранявптпмп адапие ратупш. Правительство предпри
няло аресты участников демонстрации, издало распоряжение о за 
крытии всех клуГюв Парижа, запрещ ении народных собрании н 
прекращ ении н-паиня ряда хаает. Подавив при помощи террора 
революционное движение, правительство приступило к подготовке 
капитуляции Парижа. Ред.

* Хлыщей, пшютов. Ред.
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ральпый комитрг! Долой убнйц! Да здравствует Нацио
нальное собрание!», они попытались прорвать линию кара
ульных постои и захватить врасплох генеральный штаб 
национальной гвардии на Вандомскоп площади. На выст
релы из револьверов им ответили обычными яотш аНопв 
(Французский эквивалент для английского акта о беспо
р я д к а х )1, и, когда эти требовании остались без последст
вий, генерал национальной гварди и2 скомандовал стре
лять. Один залп обратил в беспорядочное бегство эту 
толпу пустых голов, воображавших, будто одно появление 
«приличного общества» подействует на парижскую  рево
люцию, как трубы Иисуса Навина на стены Иерихона. 
Обращенными в бегство господами было убито два нацио
нальных гвардейца и тяжело ранено девять (в числе по
следних — один из членов Центрального ком итета3), вся 
местность, где был совершен этот их подвиг, была усеяна 
револьверами, кинжалам», палками со стилетами ц тому 
подобными вещественными доказательствами «безоруж
ного» характера нх «мирной» демонстрации. Когда 
13 июня 1849 г. национальная гвардия, протестуя против 
разбойничьего нападения французских войск ка Рим, 
устроила действительно мирную демонстрацию, Нацио
нальное собрание и особенно Тьер приветствовали 111ан- 
гарнье, в то время генерала партии порядка, как спасителя 
общества за то, что он бросил отовсюду свои войска на 
беззащитную массу, которую те расстреливали, рубили 
саблями н топтали лошадьми. Париж  объявили тогда на 
осадном положении. Дюфор поспешно провел в Нацио
нальном собрании целый ряд новых драконовских зако
нов. Начались новые аресты, новые ссылки, новое царство 
террора. Но «пнзшне классы» поступают в таких случаях 
иначе. Цептральный комитет 1871 г. просто игнорировал

1 Яош таН онз (требование разойтись) — форма преду и рожде
ния при разгоне властями демонстраций, собраний, митингов 
и т. л. Согласно закону 1831 г. требование разойтись повторялось 
троекратно под барабанный бой нлн звуки труб, после чего власти 
имели право прибегнуть к силе.

Акт о беспорядках (П|о1 ас1), вступивш ий п силу в Англия 
в 171 Г) г.. воспрещал всякие «мятежные сборища» Солсе чем 12 че
ловек: и подобных случаях представители власти были оПизаны 
зачитывать гпеинллмю е предупреждение и применять силу, если 
собравшиеся не расходились в течение часа. Рес>.

* Ьержере. Ре О.
* М альжурпаль. Ред.
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горооп «мирном демонстрации», так что спустя псого дна 
дня омм смогли устроить уже вооруж енную  д е м о н с т р а ц и ю  
иод предводительством адмирала Сессе, закончившуюся 
знаменитым паническим бегством в Версаль. В своем 
упорном нежелании продолжать гражданскую вонпу, на
чатую Тьером воровском экспедицией против Монмартра, 
Центральный комитет сделал и тот момент роковую 
ошибку: надо было немедленно нойти на В ерсаль— Вер
саль не имел тогда средств к обороне — и раз навсегда 
покончить с заговорами Тьера и его «помещичьем палаты». 
Вместо этого партии порядка дали снова возможность 
испытать свои сплы на выборах в Коммуну 2Г» марта. 
В этот день в мэриях П ариж а «люди порядка» обменива
лись словами примирения со своими чрезмерно велико
душными победителями, втайне давай себе торжествен
ную клятву в свое время учинить пад ними кровавую рас
праву.

Посмотрим теперь на оборотную сторону медали. Тьер 
предпринял второй поход против Парижа в начале апре
ля. С первой партией пленных парижан, приведенных 
в Версаль, обошлись с возмутительной жестокостью. При 
этом Эрнест Пикар, засунув руки г. карманы штанов, про
хаживался тут же и всячески насмехался пад ними. а 
г-ж а Тьер п г-жа Ф авр, окруженные почетном (?) ж ен
ской свитой, рукоплескали с балкона подлым выходкам 
версальской черни. Пленных солдат линейных полков бел 
жалостно расстреливали. Наш храбрый друг генерал Дю
валь, литейщик, был расстреляй без всякого суда. Га- 
лнффе. «альфонс» своей жены, столь известной тем, что 
она бесстыдно выставляла напоказ свое тело на оргиях 
Второй империи, кпчнлея в своей прокламации тем, что 
это он приказал перебить небольшой отряд застигнутых 
врасплох и обезоруженных его стрелками национальных 
гвардейцев вместе с их капитаном и лейтенантом. Вннуа, 
бежавший нз Парижа, получил от Тьера большой крест 
ордена Почетного легиона за издание общего приказа, 
предписывавшего расстреливать каждого солдата линей
ных войск, захваченного среди коммунаров. Ж андарма 
Демаре наградили орденом за то, чю  он изменнически, кик 
мясник, изрубил в куски рыцарски великодушного Флу- 
р а н е а — того самого Ф лураиса, который 'П октября 
1870 г. снас головы членов правительства национальной
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обороны '. Об «ободряющих подробностях» итого убийства 
Тьер с явным удовольствием разглагольствовал на одном 
ил заседаний Национального собрания. С надутым т щ е 
славием парламентского мальчика с Нальчик, которому 
позволили разыгрывать роль Тамерлана, он отказался 
признать за людьми, восставшими против его карликового 
величия, право воюющей стороны п не хотел соблюдать 
даже нейтралитета перевязочных пунктов. Не было ни
чего гнуснее зтой обезьяны, которой на время дали власть 
удовлетворят!» ее ннстпнкты тигра, — обезьяны-тигра, пор
трет которой нарисовал еще Вольтер (см. приложения, 
стр. 35 2) .

После декрета Коммуны от 7 апреля, п котором она 
приказывала производить репрессии, объявляя, что счи
тает своей обязанностью «защищать Париж от каннибаль
ства версальских разбойников и требовать око за око и 
зуб за зуб*, г1ьер не прекратил своего варварского обращ е
ния с пленными; к тому же он глумился над ними, печа
тая в своих бюллетенях, что «никогда опечаленный взор 
честных людей еще не видел более бесчестных представи
телей бесчестной демократии», — взор честных людей 
вроде Тьера и его банды в роли министров. Тем пе мспоо 
расстрелы пленных были временно приостановлены. Но 
как только Тьер и его генералы — герои декабрьского пе
реворота — узнали, что декрет Коммуны о репрессиях был 
лиш ь простой угрозой, что были пощажены даже шпионы- 
жандармы, пойманные в П ариж е переряженными в н а
циональных гвардейцев, н полицейские, схваченные с за
жигательными снарядами, — как только онн узнали об 
этом, они начали снова массовые расстрелы пленных, 
продолжавш иеся беспрерывно до конца. Дома, в которых 
укрывались национальные гвардейцы, жандармы окру
жали, обливали керосином (здесь он был в первый раз 
употреблен в этой войне) п поджигали; обуглеппые трупы 
были извлечены впоследствии санитарным отрядом прессы 
в квартале Терн. Четыре национальных гвардейца, сдав
шихся в Пель-Онине 25 апреля отряду конных стрелков, 
были расстреляны поодиночке капитаном этих стрелков,

1 Во вргми соПытип 31 октября, когда члени правительства 
национальной оПпроны пыли задерж ат.! в ратуш е, Ф лураиг поме
т а л  их расстрелу, к которому призывал один из участников вос
стания 1*1 (1 .

2 См. настоящий сборник, стр. СЗ — ('Л. Ред.
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достойным холопом Галнффе. Одип из этих гвардейцев, 
Ш еффер, которого оставили, приняв за мертвого, кое-как 
дополз до парижских передовых постов и засв и детел ьстн о- 
вал этот факт перед одной из комиссий Коммуны. К о 1 да 
Толен обратился с запросом по поводу отчета атой комис
сии к военному министру Лефло, депутаты «помещичьей 
палаты» заглуш или его слова криком и не дали Лефло 
отвечать. Было бы оскорблением дли их «славной» армии 
говорить о ее подвигах. Небрежный тон бюллетеней Тьера, 
сообщавших о заколотых штыкамн сонных коммунарах 
в М улен-Саке, о массовом расстреле в Кламаре, подейст
вовал на нервы даж е лондонской газеты «Т тю я», по отли
чающ ейся особенной чувствительностью. Но тщетной была 
бы теперь нопытка перечислить все жестокости — а они 
были лиш ь началом — людей, бомбардировавших Париж , 
зачинщиков рабовладельческого бунта иод покровителыч- 
вом чужеземного завоевателя. Среди всех этих ужасов 
Тьер, забывая свои парламентские фразы о страшной от
ветственности, возложенной на его плечи карлика, кичится 
в своих бюллетенях тем, что Ь ’А ззетЫ ее з^е^е ра1з|Ы етен1 
(Собрание мирпо заседает), и доказывает н ескончаем ы м и  
народными обедами то со своими генералами, героями де
кабрьского переворота, то с немецкими принцами, что его 
пищ еварение не испортили даж е тени Леконта и Клемана 
Тома.

III

Утром 18 марта 1871 г. П ариж  был разбужен громо
выми криками: «\Чуо 1а Сошшиие!» 1 Что ж е такое Ком
муна, этот сфинкс, задавший такую тяж елую  загадку 
бурж уазпым умам?

«Парижские пролетарии*, — писал Центральный комитот в сом
ом манифесте о 18 марта. — «видя несостоятельность и ппмену 
господствующих классов, попялп, что для них и роб и л час, когда 
они должны спасти положение, взяв в свои руки управление об
щественными делами... Они поняли, что на них возложен ;>тмт 
повелительный долг, что нм принадлежит неоспоримое прагю 
стать господами собственной судьбы, нзяв в скоп руки правитель
ственную власть».

Но рабочий класс не может просто овладеть готовой 
государственной машиной и пустить ее в ход для своих 
собственных целей.

1 «Да здравствует Коммуна!» Ред.
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Централизованная государственная власть с ее везде
сущими органами: постоянной армией, полицией, бюрокра
тией, духовенством и судейским сословием, — органами, 
построенными по припципу систематического и иерархи
ческого разделения труда. — существует со времен абсо
лютной монархии, когда она служила сильным оружием 
нарождавш емуся буржуазному обществу в его борьбе с фео
дализмом. Но прерогативы феодальных сеньоров, местные 
привилегии, городские и цеховые монополии и провинци
альные уложения — весь этот средневековый хлам задер
живал ее развитие. Исполинская метла французской рево
люции X V III века смела весь этот отживш ий хлам данно 
минувших веков и таким образом одновременно очистила 
общественную почву от последних помех для той над
стройки, которой является здание современного государ
ства, Это здание воздвигнуто было при Первой империи, 
которая сама была создана коалиционными войнами старой 
полуфеодальной Европы против новой Франции. При по
следующих режимах правительство, будучи подчинено 
парламентскому контролю, то есть непосредственному 
контролю имущих классов, не только превратилось в рас
садник неисчислимых государственных долгов и тяж елых 
налогов; опо пе только стало яблоком раздора между кон
курирующими фракциями и авантюристами господствую
щих классов, которых непреодолимо влекли к нему предо- 
< тавлнемые нм доходы и влиятельные II выгодные долж
ности, — вместе с экономическими изменениями в обществе 
изменялся и его политический характер. По мере того 
как прогресс современной промышленности развивал, рас
ширял и углублял классовую противоположность между 
капиталом и трудом, государственная власть принимала 
все более н более характер национальной власти капитала 
пад трудом, общественной силы, организованной для соци
ального порабощения, характер машины классового гос
подства После каждой революции, означающей извест
ный шаг вперед классовой борьбы, чисто угнетательский 
характер государственной власти выступает наруж у все 
более и более открыто. Революции 1830 г. отняла власть 
у земельных собственников п отдала ее капиталистам, то

1 В немецком издании 1871 г. конец этой фрааы несколько 
нзмснси: «государственная власть принимала все более п Солсе ха
рактер общественной власти длп угнетения труда, характер ма- 
1111111 ■>! классовою юсподствао. Ред.
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есть из рук более отдаленных врагоп рабочего класса пе
редала ее более непосредственным его врагам. Бурж уазны е 
республиканцы именем февральской революции захватили 
государственную власть и употребили ее на то, чтобы устро
ить июньскую бойию; они этой бойней доказали рабочему 
классу, что «социальна;!» республика — это республика, 
обеспечивающая его социальное порабощение, а монархи
чески настроенной массе бурж уазии н классу землевла
дельцев, — что они могут без онасеннй предоставить бур
ж уазны м «республиканцам» заботы п денежные выгоды 
управления. Но после своего единстпсипого июньского 
подвига бурж уазные республиканцы* должны былп усту
пить первое место и перейти в последние ряды партии по
рядка, этой коалиции, образовавш ейся из псех враж дую 
щих фракции и партии присваивающего класса, ставшего 
теперь в открытую противоположность к классам произво
дительным. Самой подходящей формой для их совместного 
управления оказалась парламентарная республика  с «Лун 
Бонапартом в качестве ее президента; это был режим не
прикрытого классового террора н умышленного оскорбле
ния «подлой черни». По словам Тьера, п арлам ен тари и  
республика «меньше всего разделяла их» (различные ф рак
ции господствующего класса), ио зато она открыла про
пасть между этим пемпогочпелепным классом и всем об
щественным организмом, существующим вне его. Если 
при прежппх режимах раздоры внутри этого класса нала
гали все ж е известпые ограничения на государственную 
власть, то теперь благодаря его объединению эти ограни
чения отпали. Ввиду угрожавшего восстания пролетариата 
объединившийся господствующий класс стал безжалостно 
и нагло пользоваться государственной властью как нацио
нальным орудием воины капитала против труда. Но его 
ненрекращ аю щ ппси крестовый поход против массы произ
водителем! заставил, с одной стороны, давать исполнитель
ной власти все больше п больше прав для подавления со
противления, с другой — постепенно отнимать у своей 
собственной парламентской твердыни — Национального 
собран ия— все его средства обороны против нснолип- 
тельной власти. Л ун Бонапарт, представлявший собой эту 
исполнительную власть, разогнал представителей го сп о д 
ствующего класса. Вторая империи явилась естественным 
следствием республики партии порядка.



ТЬгпория, которой сопр (Ге1а1 служил удостоверением
о рождении, всеобщее избирательное право — санкцией, а 
сабля — скипетром, заявляла, что она опирается на кре
стьянство, на эту обширную массу производителей, не втя
нутых непосредственно и борьбу между капиталом н тру
дом. Империи выдавала себя за спасителыш цу рабочего 
класса на том основании, что она разруш ила парламента
рном, а имеете с пим и неприкрытое подчинение прави
тельства имущим классам, п па спасительницу имущих 
классов на том основании, что она поддерживала их эко
номическое господство над рабочим классом. II, наконец, 
она претендовала на то, что объединила все классы вокруг 
вновь возрожденного ею призрака национальной славы. 
Б  действительности же империя была единственно воз
можной формой правления в такое время, когда бурж уа
зия уже потеряла способность управлять нацией, а рабо
чий класс еще не приобрел этой способности. Весь мир 
приветствовал империю как снаснтелыш цу общества. Под 
ее господством буржуазное общество, освобожденное от 
политических забот, достигло такой высокой степени раз
вития, о которой оно не могло и мечтать. Промышленность 
н торговля разрослись в необъятных размерах; биржевая 
спекуляция праздновала свои космополитические оргии; 
нищета масс резко выступала рядом с нахальным блеском 
бееи>тпой роскоши, нажитой надувательством и преступ
лением. Государственная власть, которая, казалось, высоко 
парит над обществом, была в действительности самым 
вопиющим скандалом этого общества, рассадником всяче
ской мерзости. Ш тыки Пруссии, которая сама ж аж дала 
перенести центр такой системы правления из Париж а в 
Берлин, обнажили всю гнилость этом государственной вла
сти и одновременно гнилость сиасепного ею общества. 
Режим империи есть самая простптунроваиная и самая 
последняя форма тон государственной власти, которую 
начало создавать зарождавш ееся буржуазное общество 
как орудие своего освобождения от феодализма и кото
рую вполне развитое буржуазное общество в конце 
концов превратило в орудие порабощения труда капи
талом.

Примой противоположностью империи была Коммуна. 
Лозунг «социальной республики», которым парижский про
летариат приветствовал февральскую революцию, выражал 
лшпг. неясное стремление к такой республике, которая
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должпп был л устрапитт. по только монархическую форму 
классового господство, по н самое классовое господство. 
Коммуна и Пыла определенной формой такой респуб
лики.

Париж, бывший резиденцией и центром старой прави
тельственной власти, а вместо с тем и социальным опло
том французского рабочего класса, восстал с оружием в 
руках против попытки Тьера к его «помещичьей палаты* 
восстановить и увековечить эту старую правительствен
ную власть, оставшуюся в наследство от империи. П ариж  
мог сопротивляться только потому, что вследствие осады 
он избавился от армии и заменил ее национальной гвар
дией, главную массу которой составляли рабочие. Этот 
факт надо было превратить в установленный порядок, и 
потому первым декретом Коммуны было уничтожение 
постоянного войска и замена его вооруженным народом.

Коммуна образовалась из выбранных всеобщим изби
рательным правом по различным округам П ариж а город
ских гласных. Онн были ответственны и в любое время I ме
няемы. Большинство их состояло, само собой разумеется, 
из рабочих или признанных представителей рабочего клас
са. Коммуна должна была быть по парламентарной, а ра
ботающей корпорацией, в одно и то же время и законо
дательствующей н исполняющей законы. Полиция, до сих 
нор бывшая орудием центрального правительства, была 
немедленно лиш ена всех своих политических функций и 
превращ ена в ответственный орган Коммуны, сменяемый 
в любое время. То же самое — чиновники всех остальных 
отраслей управлении. Н ачиная с членов Коммуны, с верху 
допнзу, общественная служба должна была исполняться 
за заработную плату рабочего. Всякие привилегии и вы 
дачи денег на представительство высшим государствен
ным чинам исчезли вместе с этими чинами. Общественные 
должности перестали быть частной собственностью стан- 
ленников центрального правительства. Не только город
ское управление, но и вся инициатива, принадлеж авш ая 
доселе государству, перешла к Коммуне.

По устранении постоянного войска н полиции, этих 
орудий материальной власти старого правительства, Ком
муна немедленно взялась за то, чтобы сломать орудие ду
ховного угнетения, «силу попон», путем отделения церкви 
от государства и экспроприации всех церквей, поскольку 
они были корпорациями, владевшими имуществом. Свя-
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Щ О П П И К И  Д О Л Ж Н Ы  О Ы Л И  ВериуТЬСЯ К СКрОМПОЙ Ж П З П И  част
ны х лиц , чтобы  п одобн о  их и р едш еств еп н и к ам -ап остол ам  
ж ить м илосты ней  в ер ую щ и х. Все уч ебн ы е за в ед ен и я  стали  
бесп л атн ы м и  для и ар ода  и бы ли иостав л ен ы  вне в л и я н и я  
цсркии  н государ ств а . Таким обр азом , ие только ш коль
ное о б р азов ан и е  сдел ал ось  доступ н ы м  всем, но н с н аук и  
бы ли сняты оковы , н ал ож ен н ы е на нее классовыми пред
рассудками и п р ави тел ьствен н ой  властью .

Судейские чиыы потеряли свою каж ущ ую ся независи
мость, служивш ую только маской для их низкого подха
лимства перед всеми смеиявшимп друг друга правитель
ствами, которым онн поочередно приносили присягу на 
верность и затем изменяли. Как и прочие должностные 
лица общества, онн должны были впредь избираться от
крыто, быть ответственными и сменяемыми.

П ариж ская Коммуна, разумеется, должна была слу
жить образцом всем большим промышлеипым центрам 
Ф ранции. Если бы коммунальный строй установился в 
П ариж е и второстепенных центрах, старое централизован
ное правительство уступило бы место самоуправлению про
изводителей и в провинции. В том коротком очерке наци
ональной организации, который Коммупа не имела вре
мени разработать дальш е, говорится вполне определенно, 
что Коммуна должна была стать политической формой 
даж е самой маленькой деревин и что постоянное войско 
должно быть заменено и в сельских округах народной 
милицией с самым непродолжительным сроком службы. 
Собрание делегатов, заседающих в главном городе округа, 
должно было заведовать общими делами всех сельских ком
мун каждого округа, а эти окружные собрания в свою оче
редь должны были посылать депутатов и национальную 
делегацию, заседающую в П ариже; делегаты должны были 
строго придерживаться ш аш Ы  тфегаН Г (точной инструк
ции) своих избирателен и могли быть смепепы во псякоо 
время. Немногие, но очень важ ные функции, которые оста
лись бы тогда еще за центральным правительством, не 
должны были быть отменены, — такое утверждение было 
сознательным подлогом, — а должны были быть переданы 
коммунальным, то есть строго ответственным, чиновникам. 
Единство нации подлежало не уничтожению, а, напротив, 
организации посредством коммунального устройства. Един
ство пацпп должно было стать действительностью посред
ством уничтожения той государственной власти, которая
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выдавала ггои за воплощение этого единства, но хотела 
быть независимой от нации, над пою стоящей. На деле эта 
государственная власть Пыла лиш ь паразитическим наро
стом па теле нации. Задача состояла в том, чтобы отсечь 
чисто угнетательские органы старой правительственной 
власти, ее же правомерные функции отнять у такой власти, 
которая претендует на то, чтобы стоять над обществом, и 
передать ответственным слугам общества. Вместо то го , что
бы один раз в три или в шесть лет решат!., какой член 
господствующего класса должен представлять и подавлять 
парод в парламепте, вместо этого всеобщее избирательное 
право должно было служ ить народу, организованному в 
коммуны, для того чтобы подыскивать для своего пред
приятия рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров, как инди
видуальное избирательное право служит для это»! цели 
всякому другому работодателю. Ведь известно, что пред
приятия, точно так ж е как и отдельные лица, обычно 
умеют в деловой деятельности поставить подходящего че
ловека на подходящее место, а если иногда п ошибаются, 
то умеют очень скоро исправить спою ошибку. С другой 
сторопы, Коммуна но самому существу своему была безу
словно враждебна замене всеобщего избирательного права 
иерархической инвеститурой '.

Обычной судьбой нового исторического творчества яв
ляется то, что его принимают за подобие старых н даж е 
отживш их форм общественной жизни, па которые повые 
учреж дения сколько-нибудь похожи. Так и эта новая Ком
муна, которая ломает современную государственную власть, 
была рассматриваема как воскрешение средневековой ком
муны, предшествовавшей возникновению этой государст
венной власти и затем составившей основу ее. — Комму
нальное устройство ошпбочпо считали попыткой заменить 
союзом мелких государств, о чем мечтали Моптескьё и 
ж ирондисты 2, то единство, которое — у  крупных нации ,— 
хотя н создано было первоначальпо политическим наси
лием, стало теперь могущественным фактором обществеи-

1 Инвеститура — п г род н иг пока акт породами земли сош.ором 
спосму вассалу или назначение па должность дучош ки<> .-шцн. Для 
системы инвеституры характерна полной зависимость лиц, стоя
щих на более низкой стуионн иерархической лестницы, от выш е
стоящих СПОТСКПЧ II цоркппнмх ф е о д а л о в .  Ргд.

2 Ж ирондисты — и период французской буржуазной револю
ции конца XVIII века пнртии крупной торгово-промышленной и 
выросшей и годы революции землевладельческой буржуазии. Ред.
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лого производства. — Антагонизм между Коммуной п го
сударственной властью ошибочно считали нреупелнченнои 
формой старой борьбы нротпи чрезмерной централизацин. 
Особые исторические условия могли воспрепятствовать 
тому классическому развитию буржуазной формы правле
ния, которое имело место во Франции, и привести, как 
например в Англин, к тому, что главные центральные го
сударственные органы дополняются нродажнымн приход
скими собраниями, корыстолюбивыми членами городских 
советов, евпрепы.ми попечителями о бедных в городах и 
фактически наследственными мировыми судьями к графст
вах. Коммунальное устройство вернуло бы общественному 
телу псе те силы, которые до сих пор пожирал зтот пара
зитический нароет, «государство», кормящийся иа счет 
общества и задерживаю щ ий его свободное движение. Одним 
уж е этим было бы двинуто вперед возрождение Ф ранции.— 
Бурж уазия провинциальных городов Ф рапцин видела в 
Коммуне попытку восстановить то господство над дерев
ней, которым она пользовалась при Л уи-Ф илиппе и кото
рое» при Луи-Наполеоне было вытеснено мнимым господ
ством деревень пад городами. В действительности комму
нальное устройство привело бы сельских производителей 
иод духовное руководство главных городов каждой области 
п обеспечило бы нм там, в лице городских рабочих, есте
ственных представителей их интересов. — Самое уже су
ществование Коммуны вел»» за собой, как нечто само собой 
разумеющееся, местное самоуправление, но уже не в ка
честве противовеса государственной власти, которая теперь 
делается излишней. Только какому-нибудь Бисмарку, уде
ляющему все время, свободное от интриг, в которых па 
первом месте всегда кровь и железо, своему давншппему, 
больше всего подходящему к его умственным способно
стям занятию  — сотрудничеству в «К1а(1(1сгас1а№сЬ» (вбер- 
лииском «РипсЬ»)1, только такому человеку могло ирннтп 
в голову, что П ариж ская Коммуна стремилась к прусско
му городскому устройству — карикатуре на французской

1 <• К1а<1<1егис1аЬе1|» («({ладдерадач») — мл.лострнроиапный са
тирический журнал, издавался и Перлине.

♦РипсЬ» — сокращенное название английского еженедельного 
юмористического ж урнала оурж уаано-лпоералиьчо направлен им 
«Ршк’Ь, ог 11и* 1анн1он С Ь а т а п »  («Петрушка, ила Лондонские 
шарнвпрп-»). Ред.
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городское устройство 4791 г . ,— низводящему органы
городского управления до роли второстепенных колес 
прусского государствсппого полицейского мехаппзма.

Коммуна сделала правдой лозунг всех бурж уазных ре
волюций, дешевое правительство, уничтожив две самые 
круппые статьи расходов: постоянную 1 армию и чиновни
чество. Самое существование ее было отрицанием мопар- 
,\ни, которая является, в Европе но крайней мере, обычным 
бременем и неизбежной маской классового господства. 
Коммуна создала для республики фундамент действитель
но демократических учреждений. Но ни дешевое прави
тельство, ни «истинная республика» не были конечной 
целью ее; они были только сопутствующими ей явле
ниями.

Разнообразие истолкований, которые вызвала Коммуна, 
и разнообразие интересов, нашедших в пей свое вы раж е
ние, доказывают, что она была в высшей степени гибкой 
политической формой, между тем как все прежние формы 
правительства были, по существу своему, угнетательскими. 
Ее настоящей тайной было вот что: она была, но сути дела, 
правительством рабочего класса 2, результатом борьбы про
изводительного класса против класса присваивающего; она 
была открытой, наконец, политической фирмой, при кото
рой могло совершиться экономическое освобождение труда.

Без этого последнего условия коммунальное устройство 
было бы невозможностью и обманом. Политическое гос
подство производителей не может существовать одновре
менно с увековечением нх социального рабства. Коммуна 
должна была поэтому служ ить орудием ниспровержения 
тех экономических устоев, на которых зиждется самое 
существование классов, а следовательно, к классовое гос
подство. С освобождением труда все станут рабочими, и 
производительный труд перестанет быть принадлежностью 
известного класса.

Странная вещь: несмотря па все, что за последние 60 лет 
писалось и говорилось об освобождении труда, стоит толь
ко рабочим где-нибудь решительно взять это дело в свои 
руки, к тотчас против них пускается в ход вся апологети
ческая фразеология защ итников современного общества

1 13 немецких изданиях 1Я71 и 1ЯП1 гг. слово «постоииную» 
опущено. Ред.

* В немецких изданиях 1871 н 1891 гг. слова «правительством 
рабопего класса» даны курсивом. Ре0.
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с ого двумя противоположными полюсами: капиталом и 
рабством наемного труда (земельпые собственники я в 
ляю тся теперь лиш ь безгласными компаньонами капита
листов). Как будто капиталистическое общество пребывает 
ещо и девственной чистоте и исиорочиости! Как будто не 
развиты еще его противоположности, не вскрыты его само- 
обмаиы, не разоблачена вся его проституированная дей
ствительность! Коммуна, восклицают опи, хочет уни
чтожить собстненногть, основу всей цивилизации! Да, 
милостивые государи, Коммуна хотела уничтожить эту 
классовую собственность, которая превращ ает труд многих 
в богатство немногих. Она хотела экспроприировать экспро
приаторов. Она хотела сделать индивидуальную собствен
ность реальностью, превратив средства производства, зем
лю и капитал, служ ащ ие в настоящее время прежде всего 
орудиями порабощения и эксплуатации труда, в орудия 
свободного ассоциированного труда. — Но ведь это комму
низм, «невозможный» коммунизм! Однако те представи
тели господствующих классов, — н их не мало, — которыо 
достаточно умны, чтобы попять, что настоящ ая система 
но может долго существовать, стали назойливыми и крик
ливыми апостолами кооперативного производства. А еслп 
кооперативное производство не должно оставаться пустым 
звуком или обманом, если оно должно вытеснить капита
листическую систему, если объедппенпые кооперативные 
товарищ ества организуют национальное производство по 
общему плану, взяв тем самым руководство нм в свои руки 
и прекратив постоянную анархию н периодические кои- 
вульспн, неизбежные при капиталистическом производ
стве, — не будет ли это, спраш иваем мы вас, милостнвыо 
государи, коммунизмом, «возможным» коммунизмом?

Рабочий класс не ж дал чудес от Коммуны. Он не ду
мает осущ ествлять раг с1есге1 (1и реир1е 1 готовые и закон
ченные утопии. Он знает, что для того чтобы добиться 
своего освобождения н вместе с тем достигнуть той выс
шей формы, к которой неудержимо стремится современ
ное общество в силу собственного своего экономического 
развития, ему придетс я выдержать продолжительную борь
бу, пережнть целый ряд исторических процессов, кото
рые совершенно изменят н обстоятельства и людей. Рабо
чему классу предстоит пе осуществлять какие-либо идеалы,

1 Но декрету парода. Ред.
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а лишь дать простор элемептам полого общестпа, кото
рые уже развились н недрах старого разруш аю щ егося 
буржуазного общества. Вполне сознавая свое историческое 
призвание п полный героической! решимости следовать ому, 
рабочий класс может ответить презрительной улыбкой на 
пошлую ругань газетчнков-лакеев и на ученые назидания 
благонамеренных буржуа-доктринеров, которые тоном не
погрешимого оракула изрекают невежественные пошлости 
и преподносят свои сектантские фантазии.

Когда П ариж ская Коммуна взяла руководство револю
цией в спои руки; когда простые рабочие впервые реш и
лись посягнуть на привилегию своего «естественного на
чальства» 1— на привилегию управления — и при неслы
ханно тяж елых условиях выполняли эту работу скромно, 
добросовестно п успешно, причем высший размер их воз
награж дения не превыш ал одной пятой части жалованья, 
составляющего, но словам известного авторитета в науке 
минимум для секретаря лондонского школьного совета, — 
старый мир скорчило от бешенства при виде красного зна
мени — символа Республики Труда, развевающегося над 
городской ратушей.

II все же это была первая революции, в которой рабо
чий класс был открыто прнзнап единственным классом, 
способпым к общественной ппиднативе; это прпзпалн да
же широкие слон парижского среднего класса — мелкно 
торговцы, ремесленники, купцы, псе, за исключением бога- 
чей-капнталистов. Коммуна спасла их, мудро разреш ая 
вопрос, бывший всегда причиной раздора в самом среднем 
классе, — вопрос о расчетах между должниками п креди
торами э. Эта часть среднего класса участвовала в 1Й'|8 г. 
в подлплеинк июньского восстания рабочих, и сейчас же 
за тем Учредительное собрание бесцеремоппо отдало ео 
в жертву ее кредиторам. Но она примкнула теперь к рабо
чим не только поэтому. Она чувствовала, что ей прихо
дится выбирать между Коммуной и империей, под какой 
бы вывеской та вновь ни появилась. Империи разорила 
эту часть средиего класса экономически своим раехпщ е-

I П немецких и.чдапплх 1871 и 18131 гг. далее следуют слова: 
«имущих классов». Р<0.

- И немецких изданиях далее следует: «(профессора Гексли) •>.
Ред.

II Имеется п «иду декрет Парижской Коммуны от 1Г> апреля 
1871 г. о рассрочке па 3 года платежей по всем долговым облла-
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IIном общественного богатства, покровительством крутптой 
биржевой спекуляции, своим содействием искусственно 
ускоренной централизации капитала и вызываемой ею 
зкепроирпацин указанной части среднего класса. Империя 
политически угнетала ее и иравствеиио возмущала своими 
оргиями; она оскорбляла ее вольтерьянство, поручая вос- 
ннтаиие ее детей Ггегея ^погапН из ■; она возмутила со 
национальное чувство французов, опрометчиво ввергнув 
ее в эту войну, которая вознаградила за все причиненные 
бедствия только одинм — ниспровержением империи. 
И действительно, после бегства нз Париж а ЪоЬете 2 пые- 
шнх бопапартовских сановников и капиталистов, истинная 
партия порядка среднего класса, выступивш ая под именем 
Республиканского сою за3, стала под зппмя Коммуны и 
защ ищ ала ее от клеветы Тьера. Выдержит ли признатель
ность этой массы среднего класса теперешние тяжелые 
испытания — это покажет будущее.

Коммуна имела полное право объявить крестьянам, что 
«ее победа — их единственная надеж да!*4. Из потока кле
веты, пущенной в ход в Версале и разнесенной по всему 
свету наемными писаками достославной европейской пе
чати, самой чудовищной ложью было утверждение, что

тельетвам и об отмене выплаты но ним процентов. Декрет зна
чительно облегчал финансовое положение мелкой буржуазии п 
Пыл невыгоден крупным капиталистам, выступавш им в роли кре
диторов. Ред.

1 Ггегея 1дпогап1тя (« невежеству ющне братья») — прозвище 
религиозного ордена, возникшего в Рейнсе в 1080 г.. члены кото
рого обязывались посвятить себя обучению детей бедняков; 
в ш колах ордена учащ иеся получали, главным образом, религиоз
ное вогпптаипе. приобретая весьма скудные знанпя в других 
областях. Употребляя это вы ражение, Маркс памекает на мизкпй 
уровень и клерикальный характер начальной» обучения в бур
жуазной Франции. РеО.

- Богемы, шапки. Ред.
3 Республпкапскнй союз департаментов — политическая орга

низация, состоявш ая из представителей мелкобуржуазных слоев, 
у р о ж е н ц е в  различных областей Ф ранции, проживавш их и Па
риже; вы ступала под знаменем Коммуны, призы вала к борьбе 
против версальского правительства п монархического Националь
ного собрания и к поддержке Парижской Коммуны во всех денар* 
тах!еитах. РеО.

4 По-впдпмому, речь идет о воззпапип Парижской Коммуны 
«К трудящ имся деревень» («Лих 1га\аП1еигз с1ез сатрадп ей »), 
опубликованном в апреле — начале мая 1871 г. в газетах Коммуны 
н выпущенном в виде отдельной листовки. Ред.
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«помещичья палата!» представляла французских крестьян. 
Попробуйте вообразить любовь французских крестьян к 
лвднм , которым они после 181."» г. должны были уплатить 
миллиард возмещения Ч В глазах французского крестья
нина уж е самое существование крупного земельного соб
ственника осты ю сягательство на ею  завоевания 1789 года. 
В 1818 г. бурж уа обложили землю крестьян добавочным 
налогом в 45 сантимов на франк, но .>то сделали именем 
революции; теперь они разожгли гражданскую воину про
тив революции, чтобы взвалить на илочи крестьян главную 
тяж есть пятпмпллнардной контрибуции, которую они обя
зались уплатить пруссакам. Коммуна, напротив, заявила 
в одной ил первых же своих прокламаций, что бремя воины 
должны нести настоящие виновники сс. Коммуна освобо
дила бы крестьянина от налога крови, дала бы ему деше
вое правительство, заменила бы нотариуса, адвоката, су
дебного пристава н других судейских ваминров, высасы
вающих теперь его кровь, наемными коммунальными 
чиновниками, выбираемыми нм самим и ответственными 
поред ним. Она избавила бы его от произвола с е л ь с к о й  
полиции, ж андарма и префекта; она заменила бы отуп
ляющего его ум свящ енника просвещающим его ш коль
ным учителем. А французский крестьянин прежде всею 
расчетлив. Он нашел бы вполне разумным, если бы плата 
попам пе выколачивалась пз пего сборщиками податей, а 
зависела бы только от добровольного проявления набож
ности прихожан. Вот какие существенные блага непо
средственно обещало господство Коммуны — и только 
Коммуны — французским крестьянам. Поэтому излишне 
останавливаться здесь на тех более сложных и действи
тельно ж изненных вопросах, которые только одна Ком
муна могла и необходимо должна была решить в пользу 
кростьяп — таковы вопросы об ипотечном долге, который 
как кошмар тяготел над крестьянской парцеллой, о рго1е- 
1апа1 Гопс1ег (сельском пролетариате), возрастающем г > 
дня на день, об экспроприации самих крестьян, которая 
совершалась все быстрее и быстрее благодаря развитию 
новейшего сельского хозяйства и конкуренции капитали
ст и чес кого зе мледел и я .

* Маркс имеет в виду проведении а реакционным правитель
ством Карла X :<аком от 27 апреля 182"» г. о выплате бывшим эми
грантам возмещении за конфискованные у них в годы ф ранцуз
ской буржуазной революции поместья. Рсо.
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Луи Бонапарт Пыл избран французским крестьянством 
в президенты республики, по Вторую империю создала 
партия порядка. В 1840 п 1850 гг. французский кресть
янин, противопоставляя своего мара правительственному 
префекту, своего школьного учителя — правительствен
ному свящ еннику, себя самого — правительственному ж ан
дарму, начал этим показывать, что ему нуж но на самом 
деле. Все законы, изданные партиен порядка в январе и 
феврале 1850 г., были направлены, но ее собственному 
признанию, против крестьян. Крестьянин Пыл бонапарти
стом, потому что он отождествлял великую революцию 
н принесенные ему ею выгоды с именем Наполеопа. Этот 
самообман при Второй империи быстро рассеивался. Этот 
предрассудок прошлого (по существу своему он был враж 
дебен стремлениям «помещичьей палаты*) — как мог бы 
он устоять против обращения Коммуны к жизненным ин
тересам и насущ ным потребностям крестьян?

♦ Помещичья палата* отлично понимала — и этого-то 
она большо всего боялась, — что если Париж* коммунаров 
будет свободно сообщаться с провинцией, то через какие- 
нибудь три месяца вспыхнет всеобщее крестьянское вос
стание. Потому-то она так трусливо спеш ила окружить 
П ариж  полицейской блокадой, чтобы помешать распрост
ранению заразы.

Ксли Коммуна была, таким образом, истинной предста
вительницей всех здоровых элементов французского об
щ ества, а зпачнт, и подлинно национальным правитель
ством, то, будучи в то же время правительством рабочих, 
смелой поборницей освобождения труда, она являлась 
интернациональной в полном смысле этого слова. Перед 
лицом прусской армии, присоединившей к Германии две 
французские провинции, Коммупа присоединила к Ф ран
ции рабочих всего мира.

Вторая империя была праздником космополитического 
мошенничества. На ее призыв устремились прохвосты всех 
стран, чтобы ирннять участие в ее оргиях н в ограблении 
Французского народа. Д аж е в настоящую мниуту правой 
рукой Тьера является Ганеску, валаш ский плут, а ле
вой — Марковский, русский шпион. Коммуна предоставила 
всем иностранцам честь умереть за бессмертное дело. Бур
ж уазия успела в промежуток между внешней войной, про
игранной из-за ее измены, и гражданской войной, вы
званной ее заговором с чужеземным завоевателем, пока
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зать своп патриотизм полицейской травлей немце» по всей 
Ф ранции. Коммуна назначила немецкого рабочего 1 споим 
министром труда. II Тьер, и бурж уазия, н Вторая импе
рия постоянно обманывали поляков громогласными вы ра
жениями своего сочувствия, и действительности предавая 
их России н выполняя ее грязиое дело. Коммуна почтила 
героических сынов П ольш и2, поставив их во главе защ ит
ников П ариж а. Чтобы резче оттенить новую историческую 
эру, которую она сознательно открывала гобой, Коммуна 
перед лицом пруссаков-победнтелей, с одной стороны, и 
бонапартовскон армии с бонапартовскнмн генералами по 
главе — с другой, низвергла колоссальный символ военной 
славы — Вандомскую колонну 3.

Великим социальным мероприятием Коммуны было 
ее собственное существование, ее работа. Отдельные меры, 
предпринимавш иеся ею, могли обозначить только направ
ление. п котором развивается управление народа посред
ством самого народа. К числу их принадлежали: отмена 
ночных работ булочников; запрещ ение иод страхом нака
зания понижать заработную плату наложением штрафом 
па рабочих иод всевозможными предлогами — обычный 
прием предпринимателей, которые, соединяя п споем лице 
функции законодателя, судьи н исполнителя приговора, 
кладут ш трафные деньги себе в карман. Подобной же ме
рой были и передача рабочим товарищ ествам всех закры 
тых мастерских нф абрик, владельцы которых бежали или 
приостановили работы, с предоставлением им права па воз
награждение.

Фннансопые меры Коммуны, замечательные своей рас
четливостью и умеренностью, могли быть только мерами, 
совместимыми с положением осажденного города. Под 
покровительством Османа 4 крупные банкирские компании 
п строительные подрядчики так обкрадывали Париж , что

1 Лео Ф рапкеля. Ред.
* И. Домбровского и 13. Врублевского. Ред.

Вапдомскан колонна — Пыла воздвигнута и 1800— 1810 гг. на 
Вапдомскон площади в Париже в память побед наполеоновской 
Франции. 10 мая 1871 г. по постановлению Парижской Коммуны 
Вапдомская колонна была снесена. Рсо.

* Пирон Осман (Н лнк^тапп) был во время Второй империи 
префектом Сеиского департамента, т. о. города Парижа. Провел 
ряд работ по проложспню новых улиц и проч. в целях облегчения 
борьбы с рабочими восстаниями. (П римечание к русскому и.и)анию 
1905 г., выш едш ему под рсаакциой В. //. Л енина.) Ред.



Коммупа имела несравнимо большие прапа копфископать 
пх имущество, чем Л ун Бонапарт — имущество Орлеанов. 
Гогенцоллерны и апглнйские олигархи, бблыпая часть 
богатств которых состоит на награбленных церковных 
имуществ, были, конечно, сильно возмущены Коммуной, 
которая получила от конфискации церковных имуществ 
всего только 8 000 франков.

Версальское правительство, как только оно немного 
приободрилось и окрепло, стало принимать протип Ком
муны самые насильствен и ые меры; оно подавило во всей 
Ф ранция всякое свободное выражение мнений, запретило 
даж е собрания делегатов больших городов; опо создало 
шпнопскую сеть в Версале и во всей Ф ранции, и притом 
в гораздо более широких размерах, чем при Второй импе
рии; его ж андармы-инквизиторы сжигали все издававш ие
ся в Париж е газеты, вскрывали все письма нз Парижа и 
в Париж; Национальное собрание на самую робкую по
пытку сказать слово в защ иту П арижа отвечало неисто
вых! воем, неслыханным даже в «сЬашЬге нЦгопуаЫо* 
1810 года. Версальцы не только вели кровожадпую войну 
претив П ариж а, но еще старались действовать подкупами 
и заговорами внутри Парижа. Могла ли Коммуна при та
ких условиях, пе изменяя позорно своему призванию, соб
людать, как в самые мирные времена, условные формы 
либерализма? Если бы правительство Коммуны по своему 
характеру было таким же, как и правительство Тьера, то 
не было бы причин запрещ ать газеты партии порядка в 
П ариж е и газеты Коммуны в Версале.

Естественно, что депутаты  «помещичьей палаты» беси
лись, если, в то время как они объявляли единственным 
средством спасения для Ф рапцпи возвращение в лоно 
церкви, певерую щ ая Коммупа раскрывала тайны ж ен
ского монастыря Пнкпюса п церкви св. Л аврентия *. Разве 
пто не было едкой сатирой на Тьера, сыпавшего кресты

1 В газете «Мо1 (ГОЫге* («Пароль*) Г> мая 1871 г. были опуб
ликованы факты, которые свидетельствовали о преступлениях, со
верш авш ихся в монастырях. И монастыре Пнкпюс в Сент-Антуни- 
ском предместье в результате обысков обнаружились случаи мно
голетнего заточении монахинь п кельях, были найдены такж е ору
дии пыток: в церкви святого Л аврентия было найдено тайное 
кладбище, являвш ееся доказательством совершенных убийств. Яти 
факты были преданы гласности такж е в выпущенной Коммуной 
с целью антирелигиозной пропаганды брошюре Сгппея (1ев
сопргсдаНопй геПу^еи^ен» (^Преступления церковников»). Ры).
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Почетного легиона па генералов Бонапарта п знак при
знания их искусства проигрывать сраж ения, подписывать 
капитуляции и делать папиросы о Внльгельмсхёэ *, ес ли 
Коммуна смещала и арестовывала своих генералов при 
малейш ем подозрении н небрежном нснолненин ими 
своих обязанностей? Разве это не было пощечиной под
делывателю документов Жюлю Ф авру, который, все 
еще оставаясь министром иностранных дел Ф ранции, 
продавал ее Бисмарку н диктовал приказы образцовому 
бельгийскому правительству, если Коммуна изгнала на 
своей среды н арестовала одного на своих членов2, кото
рый пробрался в нее под вымышленным нмеием после 
шести дпей ареста в Лионе за обычное банкротство? Но 
Коммуна не претендовала па непогрешимость, как это 
делали все старые правительства без исключения. Она 
опубликовывала отчеты о своих заседаниях, сообщала 
о своих действиях; она посвящала публику во все свои 
песовершепства.

Во всякой революции, наряду с ее истинными пред
ставителями, выдвигаются люди другого покроя. Таковы, 
с одной стороны, участники и суеверные поклонники 
прежних революций, не понимающие смысла настоящего 
движ ения, но еще сохраняющие влнппие па парод вслед
ствие своей всем известной честности и своего мужества 
пли просто в силу' традиции; таковы, с другой стороны, 
простые крикуны, из года в год повторяющие стереотип
ные декламации против существующих правительств и 
приобретающие поэтому репутацию революционеров выс
ш ей пробы. Такие люди появились н после 18 марта и им 
случалось иногда играть видную роль. Насколько было и 
их силах, они задерживали истинное движение рабочего 
класса, так же как раньш е люди такого сорта мешали пол
ному развитию всех прежних революций. Они — неизбеж 
ное зло: со временем от п п \ отделываются, по этого-то 
времени Коммуна не имела.

Коммуна изумительно преобразила Париж! Распутный 
П ариж  Второй империи бесследно исчез. Столица Франции 
перестала быть сборным пунктом дли британских ленд

1 Внлыельмслёл (О.шз Кассели) — .'(амок прусских королей, 
где с 5 сентябри 1870 1 . по 10 марта 1871 г. находился бивш ий 
император Наполеон 111, озитый и плен пруссаками. /V д%

- Бланше. Ред.
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лордов, ирландских абсентеистов ,, американских экс-рабо* 
владельцев и выскочек, русских экс-крепостников н ва
лаш ских бояр. В морге — ни одного трупа; нет ночных 
грабежей, почти ни одной краж и. С февраля 1848 г. улицы 
Парижа впервые стали безопасными, хотя на них по было
1111 О ДН О ГО  Н О Л И Ц еЙ С К О ! О.

«Ми ужо не слышим», — говорил один нз члепов К ом м уны ,— 
« и м  об убийствах, нн о кражах, ни о нападениях на о т д е л ь н ы х  
лиц; можно подумать, что полиция увезли с собой в Версаль всех 
консервативных друзей своих').

Кокотки последовали за своими покровителями, за 
этими обратившимися и бегство столпами семьи, религии 
н, главное, собственности. Вместо них на передпий нлаи 
снова выступили истинные парижанки, такие же героиче
ские, благородные и самоотверженные, как женщ ины клас
сической древности. Трудящ ийся, мыслящий, борющийся, 
истекающий кровью, но сияющий вдохновенным сознанием 
своей исторической инициативы Париж  почти забывал о 
людоедах, стоявших перед его степами, с энтузиазмом от
давшись строительству нового общества!

И лицом к лицу с этим новым миром Париж а стоял 
старый мир Версаля — это сборище вампиров всех отжив
ших режимов: легитимистов и орлеанистов, ж аж дущ их 
растерзать труп народа, с хвостом нз допотопных респуб
ликанцев, поддерживавших своим присутствием в Нацио
нальном собрании рабовладельческий бунт; они надеялись 
отстоять парламентарную  республику благодаря тщесла
вию старого шута, находившегося во главе ее; опи зани
мались тем, что пародировали 1780 г., созывая призраков 
в Ж е-де-Пом 2. Собрание, представлявш ее всю отжившую 
Ф ранцию, поддерживало свою призрачную ж изнь исклю
чительно благодаря саблям генералов Л уи Бонапарта. 
П ариж  — весь истина; Версаль — весь ложь; и глаш атаем 
этой лжи был Тьер.

Тьер обратился к денутации мэров департамента Сены 
и Уазы со следующими словами:

1 Абсентеисты (от слона «аЬ«епи — «отсутствующий») — круп
ные землевладельцы, обычно не проживавш ие в своих имени* 
ях. Ред.

* .'Зал для игры в мяч. где Национальное собранно 1780 г. при
няло свое знаменитое решение. (П римечание Энгельса к немец ко
му 1иданш о 1^71 г.)
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л 11м можете довериться моему слову; я никогда по пару- 
ктал 1-ю*.

Оп говорил Собранию, что <<опо самоо либеральное н 
папболее свободно набранное нз всех собрании, которые 
когда-либо имела Ф ранция»; своому разношерстному во
инству он говорил, что оно «чудо мира и паплучш ал нз 
армии, которую когда-либо имела Ф рапция»; провин
ц и я м ,— что бомбарднропка П ариж а но его приказу — 
только сказка:

«Если н было сделано несколько пушечных выстрелов, то 
не версальской армией, а пекоторымн инсургентам п. которые хо
тели показать, что они сражаются, хотя на самом дело они боялись 
нос показать».

Позже он объявлял провинциям:
лПерсальскоя артиллерия не бомбардирует Париж, а только 

обстреливает его».

Парижскому архиепископу он говорил, что все рас
стрелы и репрессивные меры (!), в которых обвиняют 
версальцев, — одна ложь. Он объявил П ариж у, что хочет 
только «освободить его от угнетающих его отвратите.п.- 
пых тиранов» и что Париж  Коммупы есть «всего-иавсего 
кучка преступников».

П ариж  Тьера не был действительным Париж ем «под
лой черни», оп был призрачным Парижем, Парижем 
1гапс8-П1еигй Парижем бульварных завсегдатаев обоего 
пола, богатым, капиталистическим, позолоченным, туне
ядствующим Париж ем; тем Парижем, который со своими 
лакеями, жуликами, литературной богемой, кокотками 
паполнлл теперь Версаль, Сеи-Дени, Рюэй и Сен-Ж ермен, 
который считал гражданскую  войну только приятным раз
влечением. который в подзорную трубу любовался проис
ходившей бптвой, вел счет пушечным выстрелам и клялся 
честью своей и своих публичных женщин, что спектакль 
здесь поставлен гораздо лучше, чем в театре Порт-Сеи- 
Мартен. Ведь убитые действительно были мертвы, крнкп

1 Ггппсз-ГПеигз (буквально «вольные беглецы») — насмеш ли
вое ирозшнце, данное парижским буржуа, бежавшим нз юрода во 
время его осады. Иронический характер этому прозвищу прида
вало ею  созвучие со словом Хгапсз-игсигз (вольные стрелки) — 
пазванне французских партизан, активно участвовавш их и борьбе 
против пруссаков. Ред.
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раненых по Пыли поддельны, и кроме того драма, происхо
дивш ая перед ними, была всемирно-историческом драмой.

Таков был П ариж  г-на Тьера, точно так же. как коб
ленцская эмиграция была Ф ранцией г-на де Калопиа

IV

ГГерпая попытка рабовладельческого заговора поко
рит!. Париж, заняв его прусскими поисками, не удалась 
из-за отказа Бисмарка. Вторая попытка, сделанная 
18 марта, окончилась пораженном армии и бегством пра
вительства в Версаль, куда за ним, по его приказу, бросн» 
работу, последовала и вся администрация. Прикры ваясь 
мирными переговорами с Парижем, Тьер выигрывал время 
для приготовления к понпе с пим. Но где было взять 
армпю? Остатки линейных полков были малочисленны 
и пепадежны. Настойчивые призывы Тьера к провинции 
помочь Версалю национальной гвардией и волонтерами 
встретили решительный отказ. Только Брстапь послала 
кучку ш уанов2, которые сраж ались иод белым знаменем, 
с нашитым па груди у каждого из них сердцем Христа 
нз белой ткани; их боевой клич был: «УЬчз 1с ПоП*
(Да здравствует король!). Таким образом, Тьер мог толь
ко наскоро собрать разношерстную толпу матросов, сол
дат морской пехоты, папских зуавов, жандармов Валап- 
тепа, полицейских и тоисЬаг(1я 3 Ньетри. Эта армпя была 
бы ничтожна до смешного, если бы не постепенно при
бывавш ие воепнонлеппые боиапартовскон армии, которых 
Бисмарк отпускал в количестве, достаточном, чтобы, 
с одной стороны, могла вестись граж данская война и 
чтобы, с другой стороны, можно было держ ать Версаль

1 Кобленц — город в Германии, но время французской бур
жуазной революции конца XVIII века центр дворянеко монархи
ческой :>миI рации и подготовки интервенции против революцион
ной Ф ранции; в Кобленце находилось поддерживаемое ф еодальн о  
абсолютистскими государствами эмигрантское правительство во 
главе с ярым реакционером бывшим министром Людовика XVI 
до Калонном. Рса.

- «Шуанамн» но время Парижской Коммуны коммунары нали
вали монархически настроенный отряд версальской армии, навер
бованный в Бретани, но аналогии с участниками контрреволюции!!- 
ного мятежа п Северо-Западной Франции н период французской 
буржуазной революции конца XVIII века. Ред.

Шпионов. РсО.

3  Зли. 1336 4Э



в рабской зависимости от Пруссии. Во время этой воины 
версальская полиция должна была наблюдать за версаль
ской армией, а жандармам приходилось всегда становиться 
на самые опасные места, чтобы увлечь ее за собой. Пав
шие форты былн не завоеваны, а куплены. Героизм ком- 
мупаров показал Тьеру, что для того, чтооы сломить 
сопротивление Париж а, недостаточно пи его стратегиче
ских способностей, ни находящ ихся в его распоряжении 
штыков.

Между тем его отношения с провинцией становились 
все более натянутыми. В Версале не получили пн одного 
сочувственного адреса, который мог бы хоть сколько-ни
будь ободрить Тьера и его * помещичью палату». Наобо
рот, со всех сторон прибывали депутации и письменные 
обращения, настаивавш ие далеко п ев  почтительном тоне 
на примирении с Парижем па основе недвусмысленного 
признании республики, утверж дения коммунальных сво
бод и роспуска Национального собрания, срок полномо
чии которого уже истек. Депутации и письменных обра
щении появлялось столько, что Дюфор. министр юстиции 
Тьера, приказал государственным прокурорам в цирку
ляре от 23 апреля считать «призывы к примирению* пре
ступлением! Видя безнадежность похода против Парижа, 
Тьер решил переменить тактику н назначил иа .‘И) апре
ля муниципальные выборы для всей страны но новому 
закону, навязанному им Национальному собранию. Д ей
ствуя то интригами своих префектов, то угрозами своей 
полиции, он был уверен, что выборы п провинции дадут 
Национальному собранию ту моральную силу, которой 
оно никогда но имело, и что он. наконец, получит от про
винции материальную силу для покорения Парижа.

Спою разбойничью войну против Парижа, восхваля
емую в его собственных бюллетенях, н попытки его ми
нистров устпиопнть господство террора во всей Франции 
Тьер с самого начала старался дополнить маленькой ко
медией прпмнренпн, которая должна была служ ить не
скольким целим: она должна была обмануть провинцию, 
привлечь к нему элементы среднего класса Парижа н, 
главное, дать возможность мнимым республиканцам На
ционального собрания прикрыть довернем к Тьеру свою 
измену П ариж у. 21 марта, когда у Тьера еще не было 
армии, он заявил Национальному собранию:

«Судь что будет, а я по пошлю войска в Парии;».
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27 м а р т а  он  сн оп а  о Г п .яттл :

*Н пстуш м п должность, ьокы  республика Пы.ы ужо совер
шившимся фактом, и и твердо решил сохранить ос».

И действительности же он именем республики пода
вил революцию в Лионе н в Марселе *, в то время как 
его «помещичья палата» в Версале встречала диким ре
вом само слово «республика*. После этого славного под
вига он низвел «совершившийся факт* до уровня пред
полагаемого факта. Орлеаискпо нрннцы. которых оп из 
предосторожности выпроводил па Бордо, получили то- 
нерь возможность, явно в иарушенпе закона, плести нн- 
трпгп в Дрё. Условия, о которых Тьер говорпл па своих 
бесконечных совещаниях с париж скими н провинциаль
ными делегатами, — как ни разлнчпы были его заявления 
по тону и оттенку, меняясь в зависимости от времени и 
обстоятельств, — всегда сводились к  тому, что необхо
димо отомстить

м ой  кучке преступников, которые виновны в убийство Кле
мана Тома н Леконта*.

Конечно, прн этом само собой подразумевалось, что 
П ариж  и Ф ранция должны безоговорочно признать са
мого г-тта Тьера лучш ей пз республик, подобно тому 
как сам Тьер в 1830 г. нризнал лучш ей пз республик 
Л уи-Ф нлпппа. Однако даж е и эти уступки ои старался 
поставить под сомнение посредством тех официальных

1 Под влиянием пролетарской революции в Парпже, привед
шей к созданию Парижской Коммупы, в Лионе, Марселе и рядо 
других городов Франции происходили революционные выступле
ния народных масс. В Лионе 22 марта национальные гвардейцы 
и трудящ иеся ю рода захватили ратушу. После прибытия делега
ции нз Парижа и Лионе 26 .мирта была провозглашена Коммуна, 
однако временная комиссия, созданная для подготовки выборов 
в Коммуну, располагавш ая пебольпшмп военными силами, недо
статочно связанная с народными массимн и национальной гвар
дией, отказалась от своих полномочий. Повое выступление трудя
щ ихся Лиона 30 апреля было жестоко подавлепо войсками и 
полицией.

И Марселе восставшее население города завладело ратуш ей 
и арестовало префекта; и городе Пыла создана комиссия департа
мента н назначены на Г» апреля выборы в Коммуну. Революцион
ное вы» туиленне в Марселе было подавлепо \  апрели правихе.п.- 
стпелиыми войсками, подвергшими город артиллерийскому пб-
I Г р е  I V. 1*Г0 .
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комментариев, которые им давали ого министры п Наци
о н а л ь н о м  спорам  пп. П о , по удовлетворяясь птнм, <ш дей
ствовал еще н чорел Дюфора. Старый орлеанистскин адво
кат Дюфор всегда играл роль верховного судьи при осад
ном положении как теперь, в 1871 г., при Тьере, так и в 
1831) г. при Л уи-Ф илиппе н п 1840 г. по время президент
ства Л ун Бонапарта. Когда он не занимал должности 
министра, он наж ивался, защ ищ ая париж ских капитали
стов, и в то же время наж ивал политический капитал, на
падая на законы, которые сам издал. Не довольствуясьпо- 
сипнны м  проведением через Национальное собрание ряда 
репрессивных законов, которые должны пыли после паде
ния П ариж а уничтож ить последние остатки республи
канской свободы во Ф ранции, оп как бы указывал на 
будущую участь П ариж а следующей мерой: делопроиз
водство военных судов казалось ему чересчур длинной 
процедурой — он сократил его и составил новый драко
новский закон о ссылке. Революция 1848 г., уничтожив 
смертную казнь за политические преступления, заменила 
ее ссылкой. Л уп Б онапарт пе решился, по крайнем мере 
открыто, восстановить режим гильотины. Помещичьему 
Собранию, которое ещ е не осмеливалось даж е намекнуть, 
что париж ане в его глазах не бунтовщики, а разбойники, 
пришлось пока ограничить подготовку мести Париж у 
новым дюфоровским заколом о ссылке. При таких об
стоятельствах Тьер не мог бы продолжать свою комедию 
примирения, если бы эта комедия не вызвала — чего он 
в сущности и ж елал  — бешеную ярость депутатов «по
мещичьей палаты », которые из-за своего тупоумия не 
могли понять ни его игры, ни необходимости его лице
мерия, притворства п медлительности.

Ввиду предстоящ их 30 апреля муниципальных вы
боров Тьер разы грал 27 апреля одяу из своих сцен при
мирения. Среди потока сентиментальных фраз оп вос
кликнул с трибуны Национального собрания:

«Существует только одпп заговор против республики — па
рижский заговор, вынуждаю щ им нас проливать французскую  
кровь. Но я  повторяю ещ е и еще раз: пусть сложат снос нечестивое 
оружие то, которые* его подмяли, и мы. немедленно остановив 
караю щ ий меч, заклю чим мирный договор, из которого будет 
исключена только кучка преступников».

В ответ на яростны е крики депутатов «помещичьей 
палаты ), перебивавш их его речь, он сказал:



«Скажите мне, господа, убедительно прошу нас. рп;ше я  I» 
Иран? Галт* пм действительно жалеет»1, что и мог сказать по сира 
всдливостп, что преступников только кучка? Разве ;>то не счастье 
среди пашнч бедствий. что люди. которьи* Г»ылп спосоГшм пролить 
кровь гпи ралов Клемана Т<1ма и Леконта. являю тся лиш ь редким 
исключением? *>

Однако Ф ранция оставалась глуха к речам Тьера, 
льстившего себя иадеждой пленить всех неипем парла
ментской сирены. Из 700 000 муниципальных советников, 
выбранных в оставшихся у Франции ЗГ» ООО общин, леги
тимисты. орлеанисты II бонапартисты по смогли вместе 
пронести даж е 8 000 своих прннержсицеп. Дополнитель
ные выборы привели к результатам, еще более враждеб
ным правительству Тьера. Национальное собрание не 
только не получило от провинции краппе необходимой 
ему материальной силы, но потеряло последнее право на 
роль моральной силы: право считать себя выразителем 
всеобщей волн страны. В довершение поражении вновь 
избранные муниципальные советы всех французских го
родов открыто угрожили узурпировавш ему власть Вер
сальскому собранию контрсобранном в Бордо.

Дли Бисмарка настала тогда долгожданная минута 
решительного вмешательства. Тоном повелителя он при
казал Тьеру прислать во Ф ранкфурт уполномоченных 
для окончательного заклю чения мира. Униженно и по
корно исполняя приказание своего хозяина н господина, 
Тьер поспешил послать во Ф ранкфурт своего верного 
Ж ю ля Ф авра в сопровождении Пупе-Кертье. П уне-Кер- 
тье — «видный» руанский хлопчатобумажный фабрикант, 
горячнII, даже холопский, сторонник Второй империи, 
не видевший в пей пикаких недостатков, кроме торгового 
договора с Англией, который вредил интересам его как 
фабриканта. Как только Тьер еще в Бордо пазначил его 
министром фппапсов. он начал нападать на этот «злосчаст
ный» договор, намекал на его скорую отмену н имел даж е 
наглость немедленно попробовать, хотя и безуспешно (так 
как не спросил разреш ении Б исм арка), внести старые п о 
кровительственные пошлины против Эльзаса, чему, по 
его словам, не мешали тогда никакие прежние меж дуна
родные договоры. Этот человек смотрел на контрреволю 
цию как на средство понижении заработной платы в Ру
ане, а на уступку французских провинции как па сред
ство повысить цепы на спои товары во Ф ранции. Разве 
такой человек  не был предназначен для того, чтобы Тьер
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выбрал ого п помощники /К юл к Фапра для осуществле- 
ипн его последнего, зангртаю щ его предательства?

Когда эта мпллп пара уполномоченных приехали во 
Ф ранкфурт, Бисмарк грубо н властно сразу поставил их 
перед выбором: «Или восстановление империи, или бес
прекословное принятие моих условий мира!» Условия 
ею  предусматривали сокращение сроков уплаты военной 
контрибуции и занятие парижских фортов прусскими 
вписками до тех нор, пока Бисмарк не будет доволен по
ложением дел во Ф ранции. Таким образом, Пруссия была 
пригнана верховным судьей по внутренних делах Ф ран
ции! Зато он выразил полную готовность отпустить нз 
плена бопапартовскую армию для истребления П ариж а 
и оказать ей прямую помощь войсками императора Виль
гельма. В залог того, что сдержит свое слово, он отсро
чил уплату норной части контрибуции до «умиротворе
ния» Парижа. Тьер и его уполномоченные набросились, 
конечно, на такую  иримапку с жадностью. 10 мая они 
подписали мирный договор, и уже 18 мая он был благо
даря их стараниям утвержден Н ациональный собранием.

В промежуток времени от заключения мира до воз
вращ ении из плеиа бонапартовскнх вонск Тьер находил 
нужным продолжать свою комедию примирения. Это бы
ло тем более необходимо, что его республиканские при
спешники крайне нуждались в подходящем предлоге, 
чтобы смотреть сквозь пальцы па подготовку кровавой 
бойнн в Париж е. Еще 8 мая он ответил депутации сред
него класса, пришедшей уговаривать его примиригься:

♦ К ак только инсургенты согласятся на капитуляцию , ворота 
П арижа будут нл недоли» открыты дли всех, кроме убийц генера
лов Клемана Тома и Леконта».

Несколько дней спустя, когда «помещичьи палата» 
потребовала от пего объяснения по поводу этого обеща
ния, оп уклонился от ответа, но многозначительно наме
тил:

«Говорю вам, что между вами есть нетерпеливые люди, кото
рые слишком уж  спешат. Пусть потерпят еще неделю; к концу 
недели уж е не будет никакой опасности, и задача будет соопют- 
ствовать их отваге и способностям».

Как только Мак-Магои смог заверить его, что он ско
ро вступит в П ариж , Тьер заявил Национальному собра
нию, что ои

64



<г. ту п пг  в П а р и ж  с за коном  и р у к а х  и за ста ви т  м ераавцев , 
л р "  ■ • 1шп.\ кроль « о л д а г п  р аа ру п ш ш п п х  п у б л и ч н ы е  п а м я т н и к » ,  
п о пл а тит ьс я  ла I поп пр еступл ения* .

Когда реш ительная минута приблизилась, он заявил 
Национальному собранию, что оп л но даст пощ ады*; 
П ариж у он заявил, что приговор ому уж е произнесен, а 
своим боиапартовским разбойникам ,— что правительство 
позволяет им .мстить П ариж у сколько им угодно. Н ако
нец, когда 21 мая измена открыла генералу Дуг» Борота  
П ариж а, Тьер раскрыл 22 мая «помещичьей палате» 
«цель» своей комедии примирения, которую она так упор
но не хотела попить:

с Я говорил вам несколько дней паза л. что мы приближаемся 
к нашей цели; сегодня я пришел скапать вам, что цель  достигнута. 
Порядок, справедливость п цппп.пмацня, наконец, одержали 
победу!*

Да, это была победа. Ц ивилизация п справедливость 
буржуазного строя выступают в своем истинном, зловещем 
спето, когда его рабы н угнетенные восстают против гос
под. Т о г д а  л а  цивилизация н эта справедливость явля
ются ничем пе прикрытым варварством и беззаконной 
мес.тыо. Каждый новый кризис в классовой борьбе произ
водящих богатство против присваивающих его показы 
вает этот факт все с большей яркостью. Перед небыва
лыми гнусностями 1871 г. бледнеют даже зверства бур
ж уазии в июне 1848 года. Самоотверженпый героизм, с 
которым весь парижский парод — мужчины, жеищ ииы к 
дети — еще целую неделю сраж ался после того, как вер- 
сальцы вступили в город, отражает величие его дела так  
ж е ярко, как  зверские бесчинства солдатни отражаю т 
весь дух тон цивилизации, наемными защ итниками и 
м с т и т е л я м и  за которую они былп. Поистине великолепна 
эта цивилизация, которая очутилась перед трудной зада
чей, куда девать груды трупов людей, убитых ею ужо 
после окончания боя!

Чтобы найти что-либо похожее на поведение Тьера я  
его кровавых собак, надо вернуться к временам Суллы 
и обоих римских триумвиратов. Тс на» хладнокровные 
массовые убийства людей; то же безразличное отношение 
палачей к полу и возрасту жертв: та же система пыток 
пленных; те ;ко ти сн и л , только па этот раз уж е против 
целого класса; та же дикая травля скрывш ихся вождей,
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чтобы ппкто нз них пс спасся; тс же доносы па политиче
ских и личных прагои; та ж о равнодушная зисрскан рас-
11 рапа с людьми, совершенно иеирнчастпымп к борьбе. 
Разница только в том, что римляне не пмелп митральез, 
чтобы толпами расстреливать обреченных, что у пнх не 
было «в руках закона», а па устах слова «цивилизация».

А после всех этих ужасов посмотрите теперь на дру
гую, еще более омерзительную сторону этой буржуазной 
цивилизации, описанную ее собственной печатью!

Париж ский корреспондент одной лондонской консер
вативной газеты пишет:

«Вдали еще раздаются отдельные выстрелы; раненые, бро
шенные на произвол судьбы, умирают между памятниками клад
бища Пер-Лашея; 6000 инсургентов. охваченные ужасом п отчаянн
ом, бродят, заблудившись в лабиринтах катакомб; по улицам го
нят толпы несчастных, чтобы расстрелять их нз митральез. 
Позмутнтольно видеть п такую минуту, что кафе переполнены лю 
бителями абсента н игры в биллиард н в домино, а кокотки нагло 
разгуливают по бульварам, в то время как звуки оргии, раздаю 
щиеся из спЬ|не1з рагПсиМег» 1 богатых ресторанов, наруш ают ноч
ную тишину!*

Г-н Эдуар Эрве пишет в «Лигпа1 с1е Рапа», версаль
ской газете, запрещенной Коммуной:

«Форма, в которой парижское населенно (!) вчера выражало 
свою радость, действительно более чем легкомысленна, к мы бо
имся, что дальш е будет еще хуже. Париж имеет праздничный вип, 
что совершенно неуместно: если мы не хотим заслужить имени 
Рапн»спя де 1а <1есас1епсе 2, то надо это прекратить*.

Затем он приводит выдержку из Тацита:

«И вот на следующее утро после птой ужасной борьбы и даж е 
раньше, чем она полностью закончилась. Рим. подлый и разврат
ный, снова опустнлея в то болото распутства, которое разруш ало 
его тело и оскверняло его душ у — аПЫ ргоеНа о1 \и1пега, аПЫ 
Ьа1псае рор^^Iае^ие (здесь битвы н раны, там бапп и пиры)».

Г-н Орве забывает лиш ь, что то «парижское населе
ние», о котором он говорит, есть только население тье- 
ровского П ариж а, П ариж а Гга1к\«-П1еиг.<, тол нами возвра
щаю щ ихся из Версаля, Сен-Дели, Рюэя н Сен-Ж ермена; 
это действительно П ариж  «времен упадка».

1 Отдельных кабинетов. Рео.
* П арижан времен упадка. Ред.
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Эта преступна)! цивилизация, основанная па порабо
щении труда, при каждом кровавом триумфе заглуш ает 
крики своих жертв, самоотверженных борцов за повое, 
лучшее общество, воем травли н клеветы, который от
дается эхом во всех концах света. Спокойный П ариж  ра
бочих, П ариж Коммуны, превращ ается внезапно этими 
алчущими крови сторожевыми псамп «порядка» в какой- 
то ад. Что говорит это чудовищное превращ ение рассуд
ку бурж уазии всех стран? Только то, что Коммуна 
устроила заговор протни цивилизации! Народ П ариж а 
с воодушевленном ж ертвует собой за Коммуну: пн одна 
нз известных истории битв не знала такого самопожерт
вования. Что это значит? Только то, что Коммуна эта 
была не правительством народа, а насильственным захва
том власти кучкой преступников! Париж ские ж гнщ ппм  
с радостью умирают и на баррикадах и на месте казни. 
Что это значит? Только то, что злой дух Коммуны сде
лал нз них Мегер н Гекат! Умеренность Коммуны во 
все время ее двухмесячного полного господства может 
сравниться только с геройским мужеством ее защиты. 
Что это значит? Только то. что Коммуна в течение двух 
месяцев скрывала под .1 1 1 4 11 1 10 1 1  умеренности н гуманно
сти свою дьявольскую кровожадность, с тем чтобы дать 
ей свободно вылиться во время предсмертной агонии!

Рабочий П ариж в своем геройском самопожертвова
нии предал огню такж е здания п памятники. Когда по
работители пролетариата рвут на куски его живое тело, 
то пусть они не надеются с торжеством вернуться в 
свои неповрежденные жилищ а. Версальское правитель
ство кричит: «Поджог!» и наш ептывает своим нрпхвост- 
ням вплоть до самых далеких деревень такой лозунг: 
«гТравите повсюду моих врагов, как простых поджигате
лей». Б урж уазия всего мира наслаждается массовым 
убийством людей после битвы, и она же возмущ ается, 
когда «оскверняют» кирпич и ш тукатурку!

Когда правительства дают свопм военным флотам офи
циальное разреш ение «убивать, жечь и разруш ать», есть 
л 11 это разреш ение поджогов? Когда английские войска 
бессмысленно сожгли Капитолий в Вашингтоне и летний 
дворец китайского императора, — был ли пто поджог? 
Когда пруссаки не из военных соображений, а просто 
нз чувства злобной мести, используя керосин, сжигали 
такие города как, например, Шатодеи н многочисленныо
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деревни — был ли это поджог? Когда Тьер в точение ню- 
( ти педель бомбардировал Париж, уверяя. что ж елает 
поджечь только те дома, и которых ость люди, был ли это 
поджог? — На ион не огонь — столь же законное оружие, 
как н всякое другое. Здания, запитые неприятелем, бом
бардируют, чтобы их сжечь. Когда обороняющимся прихо
дится оставлять эти здания, они сами предают их огню, 
чтобы нападающие не могли укрепиться в них. Неизбеж
ная судьба всех здании, окапавшихся по время сраж ения 
перед фронтом какой бы тонн  было регулярной армии,— 
быть сожженными. Но п войне работ» против их угнета
телей, в этой единственной правомерной войне, какую 
только знает история, такие меры считают совершенно 
недопустимыми! Коммуна пользовалась огнем как сред
ством обороны в самом строгом смысле слова; она вос
пользовалась нм, чтобы не допустить версальские войска 
в те длинные, прямые улицы, которые Осман специаль
но приспособил для артиллерийского огня; она вос
пользовалась пм, чтобы прикрыть свое отступлеипе, так 
же как версальцы, иастуиая, применяли гранаты, кото
рые разруш или не меньше домов, чем огонь Коммуны. 
Ещ е до сих пор остается спорным вопрос, какие здания 
лаж ж ены  были наступавшими, какие — оборонявшимися. 
Да и оборонявшиеся только тогда стали пользоваться 
огнем, когда версальские войска уж е начали свои мас
совые расстрелы пленных. — К тому же Коммуна откры 
то объявила заранее, что если ее доведут до крайности, 
то опа похоронит себя под развалинами П арижа и сде
лает из П ариж а вторую Москву ; такое же обещан но 
давало раньш е правительство национальной оборопы, но, 
конечно, только для того, чтобы замаскировать свою и з
мену. Д ля этого Трошю и приготовил запас керосина. 
Коммуна знала, что враги ее нисколько не дорожат ж из
нью парижан, но очень дорожат своими домами в П а
риже. А Тьер, со своей стороны, объявил, что он будет 
мстить беспощадпо. Когда, с одной стороны, армия его 
уж е была готова к бою , а с другой — пруссаки заперли 
все выходы, он воскликнул: «Я буду беспощаден! И скуп
ление должпо быть полное, суд строгий!» Если париж 
ские рабочие поступали, как вандалы, то это был ванда
лизм отчаянной обороны, а не вандализм торжествующих 
победителей, каким был тот вандализм, п котором повинны 
христиане, нетребшипне действительно бесценные памнт-
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вики искусства древнего языческого мира; но даже этот 
вандализм историк оправдал, потому что он был неиз
бежным и сравнительно незначительным моментом в ти
танической борьбе нового, нарождавш егося общества про
тив разлагавш егося старого. II уж е всего менее эти меры 
рабочих Парижа походили на вандализм Османа, упи- 
чтожнвшего исторический П ариж , чтобы очистить место 
П ариж у проходимцев!

Л совершенная Коммуной ка.шь шестидесяти четырех 
заложников во главе с парижским архиепископом! 
В июне 1848 г. бурж уазия и ее армии восстановили дав
но уже исчезнувший военный обычай расстрела безза
щ итных пленных. Этому зверскому обычаю затем болео 
или менее строго следовали при всех расправах с народ
ными восстаниями в Европе п Индии — явное доказа
тельство, что оп является действительным «прогрессом 
цивилизации»! другой стороны, пруссаки во Ф ранции 
снова ввели обычай брать заложников — ни и чем пе по
винных люден, которые своей жизнью должны были от
вечать за действия других. Когда Тьер, как мы видели, 
еще в начале войны с Парижем квел гуманный обычаи 
расстрела пленных коммунаров, Коммуна была вынуж
дена для спасения жизпп этих пленных прибегнуть к 
прусскому обычаю брать заложников. Продолжая, тем не 
менее, расстреливать пленных, версальцы спова к снова 
сами отдавали на казнь своих заложников. Как ж е мож
но было еще дольше щ адить их жизнь после той крова
вой бани, которой преторианцы 1 Мак-Магона отпразд
новали свое вступление в Париж? Неужели к последняя 
защ ита от не останавливающегося пн перед чем зверства 
буржуазного правительства — взятие заложников — долж 
на была» стать только шуткой? Истинный убийца архи
епископа Дарбуа — Тьер. Коммуна несколько раз пред
лагала обменять архиепископа и мпогнх других свящ ен
ников па одпого только Бланки, находившегося в руках 
Тьера. Но последний упорно отказывался от этого обмена. 
Он знал, что, освобождая Бланки, оп даст Коммуне голову,

1 Преторнанцпми в Древнем Риме называли привилегирован
ную личную ю арлию  полководца или императора; в иериод Рим
ской империи преторианцы постоянно участвовали во внутренних 
смуглх и нередки в о з в о д и л и  с в о и х  ставленников на престол. Слово 
«преторианцы* гп>:ш»е сделалось символом наемничества, бесчинств 
н произвола воешцины. Ред.
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архиепископ же гораздо пил со будет полезен ому. когда 
Гулет трупом. В этом случае Тьер подражал Кавепьику. 
С какими криками возмущ ения К авеиьяк п ого «люди по
рядка» попппялп п июне 1848 г. нпсурюптоп п убийстве 
архиепископа Афра! На дело они прекрасно зналн, что 
архиепископ был застрелен солдатами партии порядка. 
Г-н Ж акме. генеральный викарий архиепископа, бывший 
очевидцем, сейчас, же после происшествия засвидетель
ствовал пм это.

То, чго партия порядка при всех своих кровавых 
оргиях распространяла столько клеветы о своих ж ертвах, 
докалывает лиш ь, что современные буржуа считают себя 
законными наследниками прежних феодалов, которые при- 
зпавалн ла собой право употреблять против плебеев вся
кое оружие, тогда как наличие любого оруж ия в руках 
плебея само по себе уж е являлось преступлением.

Заговор господствующего класса для подавления ре
волюции при помощи гражданской войны под покрови
тельством чужеземного завоевателя, заговор, который мы 
проследили с 4 сентября до вступления преторианцев 
ЛГак-Магопа в ворота Сен-Клу, этот заговор закончился 
кровавой бойней п Париже. Бисмарк самодовольно смо
трит на развалины П ариж а и, пероятпо, видит в пих пер
вый шаг ко всеобщему разрушению больших городов, о 
котором ои мечтал, когда был еще только простым помещи
ком — депутатом прусской сЬашЬге пИгопуаЫе 1840 года. 
Он самодовольно любуется трупами парижских проле
тариев. Д ля пего это не только искоренение революции, 
но п уничтожение Ф ранции, которая теперь в самом дело 
обезглавлена, п притом самим же французским прави
тельством. Поверхностный, как все преуспевающие госу
дарственные мужи, он видит лиш ь внешнюю сторону 
этого чудовищного исторического события. Разве видели 
до сих нор в истории победителя, который решился бы 
увенчать свою победу ролью не только жапдарма. но и 
наемною  убийцы в руках побежденного правительства? 
Между Пруссией и Коммуной не было войны. Наоборот. 
Коммуна согласилась на предварительные условия мира, 
и Пруссия объявила нейтралитет. Значит, Пруссия не 
была воюющей стороной. Она действовала, как подлый 
убийца, потому что не по д вер глась  при этом никакой 
опасности, как наемный убийца, потому что она заранее 
обусловила падением Парижа уплату ей Г)00 миллионов —
( о



этой кровавой цепы убийства. Вот тут-то и проявился 
истинный характер войны, которая была ниспослана про
видением для наказания безбожной и развратной Ф ран
ции рукой глубоконравственной и набожной Германии!! 
Это небывалое нарушение международного нрава даже о 
точки прения юристов старого мира вместо того, чтобы 
заставить «цпвилпзоваппые» правительства Европы объ
явить вне закона преступное прусское правительство, 
бывшее простым орудием в руках с.-петербургского каби
нета, дало нм только повод обсуждать вопрос, — не вы
дать ли версальскому палачу и те его немногие жертвы, 
которым удалось проскользнуть через двойную цепь, 
окружавш ую  Париж!

После самой ужасной войны новейшего времепи 
армия победившая и армия побежденная соединяются 
для совместной кровавой расправы с пролетариатом. 
Такое неслыханное событие не доказывает, как думал 
Бисмарк, что новое, пробивающее себе дорогу общество 
потерпело окончательное пораж ение,— нет, оно доказы
вает полнейшее разложение старого буржуазного обще
ства. В ы с ш и й  героическим подъем, на который еще спо
собно было старое обществе», есть национальная войн», 
и она оказывается теперь чистейшим мошенничеством 
правительства; единственной целью этого мошенничества 
оказывается — отодвинуть на более позднее время клас
совую борьбу, и когда классовая борьба вспыхивает пла
менем гражданской войны, мошенничество разлетается в 
прах. Классовое господство уже не может больше при
крываться национальным мундиром; против пролетариа
та национальные правительства едины  суть!

После троицына дня 1871 г. не может уже быть ни 
мира, ни перемирия между французскими рабочими и 
прпсвоителями продукта нх труда. Ж елезная рука наем
ной солдатни может быть и придавит па время оба эти 
класса, по борьба их неизбежно снова возгорится и бу
дет разгораться все сильнее, н не может быть никакого 
сомнения в том, кто, в конце концов, останется победи
телем: немногие ли нрисвонтели или огромное большин
ство трудящ ихся. Л французские рабочие являю тся лишь 
авангардом всего современного пролетариата.

Европейские правительства продемонстрировали перед 
лицом Парижа международный характер классового гос
подства, а сами вопят па весь мир, что главной причиной
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всех бедстппй является Международное Товарищество 
Рабочих, то есть международная организация труда про
тип всемирного аагппорл к а п т а л а .  Тьер обвиняет ату 
организацию п том, что она — деспот труда, а выдает 
себя па освободителя труда. Пикар приказал не допускать 
какие-либо сношения французских членов Ннтернанпо- 
нала с ого членами за границей; граф Жобер, превратить 
шпнея в му мню соучастник Тьера по 1835 г., заявпл, что 
главной задачей каждого правительства цивилизованной 
страны должно быть искоренение Интернационала. «По
мещичья палата» поднимает против него вон, а европей
ская печать хором поддерживает ее. Один уважаемый 
французский п и сател ь1, ничего общего не имеющий с 
пашим Товариществом, сказал о нем:

«Члены Центрального комитета национальной гвардии н б«>.п,- 
ш ая часть членов Коммуны — самые деятельные, ясные н 
гичные головы Международного Товарищества Рабочих... Пто — 
люди безусловно честные, пскренппе, умные, полные самоотвер
жения, чистые п фанатичные в хорошем  смысле этого слова».

Бурж уазны й рассудок, пропитанный полицейщиной, 
разумеется, представляет себе Международное Товарищ е
ство Рабочих в виде какого-то тайного заговорщического 
общества, центральное правление которого время от вре
мени назначает восстания в разных странах. На самом 
ж е деле наш е Товарищество есть лишь международный 
союз, объединяющий самых передовых рабочих разных 
стран цивилизованного мира. Где бы и при каких бы 
условиях ни проявлялась классовая борьба, какие бы 
формы она ни принимала, — везде па первом месте стоят, 
само собой разумеется, члены нашего Товарищ ества. Та 
почва, па котором вырастает это Товарищество, есть само 
современное общество. Это Товарищество но может быть 
искорепено, сколько бы кропи ни было пролито. Чтобы 
искоренить его, правительства должны были бы искоре
нить деспотическое господство капитала пад трудом, то 
есть искоренить основу своего собственного паразитиче
ского существования.

Париж  рабочих с его Коммуной всегда будут чество
вать как славного предвестника нового общества. Его му
ченики навеки запечатлены в великом сердце рабочего

1 По видимому, Робине. 1\’0.
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класса. Его палачей история >жо теперь пригвоздила 
к тому позорному столбу, от которого их но п силах будут 
освободить нее молитвы их попов.

Генеральный Совет:
М. Дж. Б ун ,  Ф. Брад пик, Г. X. Батт ери. К  эй- 
хил ,  Делаэ, Уильям Хейлз ,  А. Орман, Кольб , 
Ф. Лесснер, Л охнер , Дж . П. М ак-Д опнелг 
Джордж М и лн ер , Томас Моттерехсд, Ч. Миле,  
Чарлз М арри , Пфендер, Роч, Роша, Рюль,  
Садлер, О. Серрайе, Пауэлл Степни, Альф,  

Тейлор, Уильям Таунсенд

Секретари-корреспонденты:
Эжен Дюпон  — для Ф ранции; Нарл Маркс  — 
для Германии п Голландии; Ф. Энгельс  — для 
Бельгии и Испании; Герман Юнг  — для Ш вей
царии; П. Д ж о ва кки н и — для Италии; Зеви  
Морис  — для Венгрии; Антоний Ж абицкий  — 
для Польши; Джемс П о н — для Дании; И. Г. Эк
к а р и у с — для Соединенных Ш татов.

Герман Юнг,  председательствующий 
Джон Уэстон, казначей 

Джордж Харрис,  финансовый секретарь
Джон Х ейлз ,  генеральный секретарь

256, Хай Холборп, Лондон.
Уэстсрк Ссптрал, 30 пая 1871 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Я
I

«Калонна арестованных остановилась па авеню Урпк и вы
строилась в четыре пли пять рядов на тротуаре лицом к улице. 
Гонерал маркиз до Галнффо и п о  ш таб спеш ились п начали 
о( мотр с .поною фланга. Медленно дгпгаяст, п п< матршшя ряды, 
го но рал останавливался то тут, то там, хлипая какого иибуд!» чело- 
и< ка но плочу нлн вы зывая кивком головы кого--либо н .1 задних 
рядов. П большинство случаев, без дальнейших ралгопоров. чело- 
вока, выбранного таким образом, заставляли ныйгн па середину 
\ .т ц ы .  где вскоре образовалась отдельная колонна мои много раз
мера... Ясно, что тут был значительный простор для ошибок. Офи
цер верхом на лоптадп указал  генералу Галнффо на муж пипу п 
женщ ину, будто бы виновных в особом преступлении. Ж енщ ина, 
выбежав нз рядов, бросилась на колени с вытянутыми вперед ру
ками и в страстных вы раж ениях уверяла в своей невиновности.
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Генерал выждал некоторое прс-мп п г самым г>есстрастпым лицом 
п безучастным видом сказа 1: «Мадам, и бывал во всех театрах 
П ариж а. — не утруж дайте себя и не играйте комедии (се п’е^( раз 
1а реж е <1е р и е г  1а соте(Пс) ■>... Пыли плохо в п т о т  день оказатьсм 
заметно выше, грязнее, чище, старше или некрасивее своих сосе
дей Одни человек огобешю поразил меня. Очевидно, он быстр*» 
избавился от бремени жизни благодаря сломанному носу... Когда 
таким образом было отобрано больше сотии человек и был назна
чен отряд расстреливающих, колонна двинулась вперед, оставив 
их позади. Несколько минут спустя позади нас раздался залп, к 
огонь продолжался свыше четверти часа. 1>то была казнь тех н а 
спех осужденных бедняг». (Парижский корреспондент «ПаЛу 
Ке\у.<я. 8 нюня.)

Этот Галнффе, «альфонс своей жены, столь и звестн ой  
том, что она бесстыдно выставляла напоказ спор тело па  
оргиях Второй империи», во время войны был известен 
под именем французского «прапорщика Пистоли».

««'Гетр?* — газета осторожпая м не падкая на сенсации — рас
сказывает ужасную  историк» о людях, не умерших сразу после 
расстрела п погребенных прежде, чем их ж изнь угасла. Полыиое 
количество пз них было зарыто на сквере вокруг Сен-Ж ак-ла-Пуш- 
ри, многие нз них очень неглубоко. Днем уличный шум мешал это 
слышать, но в тишине ночи обитатели домой, находящ ихся но со
седству, просыпались от отдаленных стонов, а утром онн видел.1, 
как сж атая в кулак рука высовывается из-под земли. Вследствие 
этого было предписано откопать зарытых... У меня пет ни м алей
шего сомнения в том, что многие раненые были заживо погребены. 
Один факт я могу засвидетельствовать. Когда Прюнель был з а 
стрелен вместе со своей возлюбленной 24-го во дворе одного дома 
па Пандомской площади, тела лежали там до вечера 27-го. Когда 
погребальный отряд явился, чтобы убрать тела, он увидел, чю  
женщ ина еще ж пва, и отвез ее в больницу. Хотя в нее попали 
четыре нули, она теперь пне опасности*. (Парижский корреспон
дент «Глччппв .‘■МашЬпчЬ *, Н июни.)

II

Следующее письмо пояпилось в лондонским «Тлпе.ч» 
от 13 н ю н я2:

РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ТКМСЗ»

Милостивый государь!
И июня 1871 г. Ж юль Ф авр разослал циркуляр всем 

европейским державам, в котором он призывал их бо

* «ТЬо Еусш ив 81ап(1аг(Ь («Вечернее знамя*) — почерпни вы
пуск газеты «^1ап(1аг(1»; выходил и Лондоне. Рсо.

11 Написанное Марксом н Энгельсом заявление Генерального 
Совета Интернационала по поводу циркуляра Ж ю ля Флнра от 
6 пюня 1871 г. Ред.
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роться с Международным Товариществом Р а б о ч и х  вплоть 
до его уничтожения. Для ларакторпетпкн итог*! докумен
та д о с т а т о ч н о  всего лиш ь нескольких з а м е ч а н и й .

Уже но впедеппн к нашему Уставу укапывалось, что 
Интернационал был основан «28 сентября 18(>'* г. на 
публичном собрании в О нт-М артпяс-холле, Лонг-^нкр, 
н Лондоне». Но причинам, лучше всего известным ему 
самому. Ж юль Ф авр переносит дату его возникновения 
па время до 1862 года.

Для разъяснения наших принципов он берется цити
ровать «его» (Интернационала) «листовку от 23 марта 
1800 года». Но что ж е он в действительности цитирует? 
Листовку одного общества, которое вовсе не является 
Интернационалом. К такого рода маневрам он уже при
бегал, будучи еще довольно молодым адвокатом, при за 
щите парижской газеты «Ка1юпа1» от обвинения в кле
вете, возбужденного против нее Кабе. Тогда он утвер
ждал, что читает выдержки нз брошюр Кабе, а в действи
тельности читал нм ж е самим вставленные предложения. 
Этот обман был обнаружен еще во время судебного засе
дания, н, если бы не снисходительность Кабе, Ж юль 
Ф авр был бы наказан исключением нз парижской адво
катской корпорации. Нз всех документов, которые Ж юль 
Ф авр цитирует в качестве документов Интернационала, 
нп одни ие принадлежит Интернационалу. Так, напри
мер, он говорит:

«Альянс объявляет себя атеистическим. как это заявляет Гене
ральный Совет, учрежденный в Лондоне в июле 1К*И) года».

Генеральный Совет никогда не выпускал такого до
кумента. Напротив, он выпустил докум ент*, объявляв
ший недействительным тот самый устав Альянса — 
Ь ’АШансе с1е 1а ПешосгаИе 8ос1а1Ые 2 в Ж еневе, — к о т о 
рый как раз Ж юль Ф авр и цитирует.

Во всем этом циркуляре, якобы направленном в из
вестной части такж е и против империи, Ж ю ль Ф авр лини» 
повторяет те полицейские вымыслы бонппартовскпх про
куроров, которые были опровергнуты даже перед судами 
самой нмнернн.

Известно, что в своих двух воззваниях (от июля и
1 Имеется в виду написанное Марксом циркулярное письмо 

♦Международное Товарищество Рабочих н Альянс социалистиче
ской демократии*. Ред.

- Альянса социалистической демократии. Ред.



сентября прошлого года) о последней понне 1 Генераль
ный Совет Интернационала разоблачил завоевательные 
планы Прусснн, направленные против Ф ранции. Впослед
ствии г-н Ретленжер, личный секретарь Ж ю ля Ф авра, об
ращ ался, п, разумеется, напраспо, к пекоторым членам 
Генерального Совета с просьбой допиться демонстратпв- 
пого выступления Совета нротнн Бисмарка в поддержку 
правительства национальной обороны; при этом нх осо
бенно просили не упоминать о республике. Приготовле
ния к демонстрации, ввиду ожидавшегося прибытия 
Ж юлн Ф авра в Лондон, были сделаны, — несомненно с 
самыми лучшими намерениями, — вопреки желаппю  Ге
нерального Совета, который в своем воззвании от 0 сен
тября определенно предостерегал париж ских рабочих в 
отношении Ж ю ля Ф авра н его коллег.

Что сказал бы тот ж е Ж юль Ф авр, еслп бы Генераль
ный Совет Иптернацнонала обратился, в свою очередь, 
с циркулярным письмом о Ж юле Ф авре ко всем евро
пейским кабинетам, предлагая их особому вниманию до
кументы, опубликованные в Париже покойным г-ном  
Мильером?

Остаюсь, милостивый государь, Ваш покорный слуга
Джон Х е й л з , 

секретарь Генерального Совета 
Международного Товарищества Рабочих

Хан Холборп. Лондон.
V л* терн Септ рал. 12 июня

В статье «Международное Товарищество п его цели» 
лондонский *8рес1а1ог* 2 (от 24 ию ня), в качестве благо
честивого доносчика, цитирует, пожалуй, еще более осно
вательно, чем это сделал Ж юль Фапр, вместе с другими 
подобными же художествами, у п о м я н у т ы й  выше доку
мент Альянса как произведение Иптернацнонала. Оп на
печатал это одиннадцать дней спустя после того как вы
шеприведенное опровержение было опубликовано в га
зете «Т 1Гпо§*. Это пас не удивляет. Уже Фрпдрпх Вели
кий говорил, что нз всех пезуитов протестантские хуже всех*

П ечат ает ся по  тексту  Сочцхе- 
Л чписапо « а ч п е . ю — .маг: 1А Г 1 г . п и п К . М и/ж са  и Ф .
____________  гид . 2. т. 17

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., пзд. 2. т. 17, стр. 1—6, 
274-282. Ред.

- *Т1ю НресЫог» («Зритель») — английский еженедельник ли
беральною  направления. Ред.



Л*. МАРКС

И З «ПЕРВОГО НАБРОСКА 
«ГРА Ж ДА Н СКО Й  В О Й Н Ы  ВО Ф РА Н Ц И И »»

КОММУНА

1. М ЕРОПРИЯТИЯ В ПОЛЬЗУ РАБОЧЕГО КЛАССА

Отменена ночная работа булочников  (20 апреля).
В государственных и частных мастерских уннчто- 

жона частная юрисдикция,  узурпиронанпая владельцами 
фабрик и т. д. (фабрикантами) (крупными и мелкими 
предпринимателями), которые являлись одновременно 
судьями, исполнителями приговоров, сторонами в спорах 
и неизменно выигрывали дело, — уничтожено их право 
иметь свой собственный уголовный кодекс , позволявший 
им грабить у трудящ ихся заработную плату посредством 
штрафов, вычетов, производившихся под видом паказа- 
пия, и т. д.; наказания, грозящие предпринимателям за 
паруш еппе этого закона; штрафы и вычеты, взысканные 
после 18 марта, должны быть выплачены рабочим обратно 
(27 апреля). Приостановлена продажа вещей, заложен
ных в ломбардах (29 м арта).

Очень многие мастерские и фабрпкн в Париж е закры 
лись, так как их владельцы бежали. Это — старый метод 
гапнталистоп-проммш лснпикон, считающих себя вправе, 
«в силу стихийного действия законов политической эко
номим», тте только извлекать прибыль пз труда рабочпх, 
рассматривая это как  условие труда, но и сопертепно 
приостанавливать работу н выбрасывать рабочих ла мо
стовую, чтобы вызывать искусственный кризис всякий 
раз, когда победоносная революция угрожает (порядку» 
их «системы». Коммуна, действуя очень мудро, назна
чила коммунальную комиссию, которая в сотрудничество 
с делегатами от различных отраслей промышленности 
должна определить сп особ  передачи покинутых фабрик
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п мастерских кооперативным рабочим обществам, с упла
той некоторой компенсации бежавшим капиталистам 
(16 апреля); (этой комиссии поручено такж е вести ста
тистический учет покинутых мастерских).

Коммуна предписала мэриям не делать различия при 
выплате пособия в 7.“> сантимов между так называемыми 
пелаконпымн женами и матерями и вдовами националь
ных гвардейцев.

Проститутки, содержавш иеся до сих пор в П ариж е 
для «людей порядка», находились, ради «безопасности» 
последних, в личной рабской зависимости, будучи все
цело во власти полиции. Коммуна освободила проститу
ток от этого у н и з и т е л ь н о г о  рабства, но вместе с тем смела 
прочь самую почву, на ко то р о й  расцветает проституция, 
и тех мужчин, благодаря которым она расцветает. Про- 
стптуткп более высокого ранга — кокотки — были, впро
чем, при режиме порядка не рабынями, а госпожами по
лиции и правителей.

У Коммуны не было, конечно, времени реорганизовать 
народное просвещение (образование); но, очистив его от 
религиозных н клерикальных элементов, Коммуна поло
жила начало умственному раскрепощению народа. Она 
назначила комиссию для организации обучения (началь
ного (элементарного) н профессионального) (28 апреля). 
Она постановила, чтобы все учебные пособия, такие как 
1Л1ПГИ, карты, бумага и т. д., — выдавались бесплатно 
ш кольными учителями, которые должны в свою очередь 
получать их от соответствующих мэрий. Учителям ни под 
кзкнм видом не разреш ается взимать с учеников плату 
за эти учебные пособия (28 апреля).

Ломбарды:  по всем  л ом бар дны м  квитанциям , вы дан
ным до  25 ап рел я  1871 г., за л о ж ен н ы е о д еж д а , м ебель , 
бел ье, книги , п остельн ы е п р и н адл еж н ости  и о р у д и я  т р у 
да, стоим остью  не вы ш е 20 ф ранков, м огут  бы ть и стр е
бованы  обр атн о б ез  вы купа, н ач и н ая  с 12 м ая (7 мая).

2. МЕРОПРИЯТИЯ В ИНТЕРЕСАХ РАБОЧЕГО КЛАССА.
НО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ИНТЕРЕСАХ СРЕДНИХ КЛАССОВ

Квартирная плата за последние 3 квартала до апреля  
полностью аннулируется:  всякий уплативш ий какую ли
бо сумму за любой из этих кнарталов, имеет право зачесть 
ее в счет будущих платежей. Этот закон распространяется
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п ил меблированные помещении. Никакие трсооиапин 
ДпМиПЛаЛ'‘ЛЬЦеВ О 111-1ПМ(И|||| ЖИЛЬЦОМ ПС будут 11М4Т1»
силу и течение ближайших 3 месяцев (29 марта).

Ёскеапсеа  (оплата векселей, по которым наступил 
срок платежа) (истечение сроков векселей):  нее иски 
за просроченные векселя приостанавливаю тся (12 ап 
р еля) .

Все платежи но торговым обязательствам этого рода 
должны быть произведены и течение 2 лет (уплата про
изводится п рассрочку), начиная с 15 июля, без начисле
ния процентов на сумму долга. Общая сумма долга р аз
деляется на 8 равных частей, выплачиваемых по триме
страм (первый триместр начинается с 15 ию ля). Судебное 
преследование допускается только в том случае, если эти 
частичные платежп пе внесены п срок (16 апреля).  З а 
коны Дюфора об арендной плате н векселях влекли за 
собой банкротство большинства добропорядочных париж 
ских торговцев.

Нотариусы, судебные приставы, их помощники, аук
ционисты и прочие судейские чиновники, наживавш ие 
до сих нор состояния, нснользуя свои должности, превра
щ ены в служащ их Коммуны, получающих от нее 
установленную заработную плату, подобно другим р а 
бочим.

Так как профессора М едицинской школы бежали пз 
Париж а, то Коммуна назначила комиссию для основания 
вольных университетов, уже не являю щ ихся государст- 
пенпымн паразитами; студентам, сдавшим экзамен, пре
доставляется возможность практиковать без докторского 
звания (звание должно даваться ф акультетом).

Так как судьи гражданского суда департамента Сены , 
всегда готовые, подобно остальным судьям, работать при 
любом классовом правительстве, бежали пз Париж а, то 
Коммуна назначила особого адвоката для ведения наи
более неотложных дел впредь до реорганизации судов на 
основе всеобщего избирательного права (20 апреля).

3. МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Отменен рекрутский набор. В нынешнюю войну дол
жен служить всякпй пригодный к военной службе чело
век (в национальной гвардии). Эта мера — превосходпый
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способ избавиться от всех изменников п трусов, скры
вающихся п Париже (29 марта).

Запрещены азартные игры (2 апреля) .
Церковь отделена от государства; ликвидирован бюд

жет па религиозные цели; все церковные имущества объ
явлены национальном собственностью (3 апреля) .

Коммуна, произведи расследования на основании ча
стных сведений, выяснила, что «правительства порядка», 
не довольствуясь старой тльо гп н о й , распорядилось изго
товить новую (более удобную и портативную) и заранее 
за нее заплатило. Коммуна приказала публично сжечь 
С апреля обе гильотины, старую и новую. Версальские 
газеты, которым вторила пресса «порядка» во всем мире, 
изобрази. 1И дело так, будто зтн гильотины были сожжены 
парижским народом в знак протеста против кровожад
ности коммунаров! ( в  апреля.)  После революции 18 марта 
все политические заклю ченные были немедленно осво
бождены. Но Коммхиа знала, что при режиме Л уи  Бона
парта и его достойного преемника — правительства о б о 
роны многие были брошены н тюрьму Гим всякого обви
нения, просто как подозрительные в политическом отно
шении. Коатому она поручила одному нз своих членов — 
Прото — провести расследование. Он освободил 150 чело
век, которые находились в заключении уж е нолгода, но 
по делу которых не было проведено какого-либо судеб
ного следствия; многие нз них, арестованные еще при 
Бонапарте, находились в тюрьме в течение года без 
предъявления им какого-либо обвинения и без судебною 
следствия (9  апреля) .  Этот факт, столь характерный для 
правительства обороны, привел его в ярость. О н о  стало 
утверж дать, что Коммуна выпустила на волю всех пре
ступников. Но кто действительно выпустил осужденных 
преступников? Подделыватель документов Ж ю ль Ф авр. 
Едва захватив власть, он поспешил освободить Пика и 
Тайфера , осужденных ла краж у и подлог в евязп с исто
рией с газетой «Е1епсЬт1». Одни нз этих господ, Тайфер, 
был настолько дерзок, что вернулся в Париж, но был во
дворен обратно в приличествующее ему помещение. Но 
этого мало. Версальское правительстве» выпустило воров 
из М а18оп8 Сеп1га1е& 1 по всей Ф ранции па том условии! 
что они вступят в армию г-на Тьера!

1 Центральных тюрем. Рсо.
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• памятника варвар» тва, « и м ш м а  I руоон т . н . !  п :ш ж пш "| 1.1 г г 
как утверждении милитаризма и отрицания международного ора
на» ( I I ’ а п р е л я , ».

Избрание Ф ранкеля  (немца, члена И птернацнопала) в 
состав Коммуны объяплогю действительным: «ввиду того, 
что знамя Коммуны есть знамя всемирной республик» 
и что члепами ее могут быть н иностранцы» (4  апреля);  
несколько позже Ф ранкель выбран в члены Исполнитель
ной комиссии Коммуны (21 апреля).

«1опгиа1 0Шс1е1» начал публикацию отчетов о заседа
ниях Коммуны (15 апреля).

Декрет П аскаля Груссе о защ ите иностранцев от рек
визиций. Ни одно правительство в Париж е птт когда но 
было так обходительно с иностранцами (27 апреля) .

Коммуна отмепила политическую и профессиональ
ную присяги (4  мая).

Разрушение памятника, именуемого «Часовней во 
искупление  казни Людовика X V I» ,  на улице д ’Анжу- 
Сент-Оноре (воздвигнута «сЬашЬго нИгоиуаЫе» 1816 г.) 
(7  мая).

Декрет о разруш е ни и  Впндомской колонны  как

4. М ЕРЫ  ПО ОХРАНЕ ОБЩ ЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Разоруж ение «лояльпых» национальных гвардейцев 
(30 марта).

Коммуна объявляет о несовместимости пребывания в 
ее рядах с занятием  места в Версальском собрания 
(29 марта).

Декрет о репрессиях.  Никогда не был приведен п ис
полнение. Арестованы только духовные лица: парижский  
архиепископ и свящ енник церкви Ла-Мадлен,  вся голов
ка колледжа иезуитов, иастоятелп всех главнейших церк
вей; одни из этих лиц  арестованы в качестве заложппков, 
другие — как находящ иеся в заговоре с Версалем, тре
тьи — за попытки спасти церковное имущество от и зъ я 
тия его Коммуной ( в  апреля).

«Монархисты врдут воину как дикари; они расстреливают 
ш ейны х, у Пива ют раненых, обстреливают перевязочные пункты; 
и \ поиска поднимают винтовки в воздух прикладами вверх н по
том предательски открывают огонь» <■ прокламация Коммуны*.
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По поводу этих декретов о репрессиях надо отметить 
следующее:

Во-первых, все слои парижского населения — нпсле 
того как капиталисты, тунеядцы и паразиты выехали нз 
П ариж а — обращались н Версаль с требованием прекра
тить гражданскую войну, за исключением парижского 
духовенства. Архненпскон н свящ енник церкви Л а-М ад
лен писали Тьеру, когда уже были заложниками, только 
потому, что не хотели «пролития их  собственной крови;>.

Во-вторых, после опубликования Коммуной декрета о 
репрессиях, о взятии заложников н т. д., зверское обра
щение с версальскими пленными со стороны овечек Пьет- 
ри и жандармов Валантена не прекратилось, по убий
ства захваченных в плен париж ских солдат н националь
ных гвардейцев были приостановлены, а затем возобно
вились с еще большей яростью, как только версальское 
правительство убедилось, что Коммуна слишком гуманна, 
чтобы привести в исполнение свои декрет от 0 апреля. 
Тогда массовые убийства начались снова. Коммуна не 
казнила ни одного заложника, ни одного пленного; даж е 
несколько жандармских офицеров, которые как шпионы 
проникли в Париж в мундирах национальных гвардейцев, 
были только арестованы, но не казнены.

Неожиданное нападение на редут Кламар  (2 м ая). 
Железнодорожная станция была в руках  парижан , резня, 
закалываю т штыками, 22-й батальон стрелков (Галиф-  
фе?) расстреливает солдат линейных полков на месте, но 
соблюдая никакнх формальностей (2  мая).  Редут М улен-  
Саке, расположенный между фортом Мссн п Моиружсм, 
захвачен внезапно ночью вследствие измены коменданта 
Гальена , который за деньги сообщил пароль версальским 
войскам. Коммунары, захваченные врасплох спящими в 
своих постелях, большей частью перебиты. (4  мая?)

25 апреля  четыре национальных гвардейца (это уста
новлено комиссарами, посланными в Бнсетр, где нахо
дился единственный из национальных гвардейцев, остав
ш ийся в живых в Бель-1)пине, недалеко от Внльжюнфа; 
его фамилия Ш еф фер). Эти национальные гвардейцы 
были окружены конными стрелками; по требованию по
следних, ввиду невозможности сопротивления, они сда
лись и были обезоружены, причем солдаты не причпмпли 
им никакого вреда. Но затем появляется капитан стрел
ков и расстреливает их поодиночке из револьвера. Их
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0 ГТЛ1ШЛ11 там леж ать на земле; Ш еффер, несмотря па 
страшную рану, выжил.

Тринадцать солдат регулярной армии, взятые в плен 
на железнодорожной станции Кламар, были расстреляны 
на месте, все прпбывающпе в Ьерсаль пленные в форме 
линейных войск будут казнены тотчас же по выяснении 
их личности (версальская «ЫЬег1е»). Александр Дюма- 
сын, находящ ийся сейчас в Версале, рассказывает, что 
один молодой человек, выполнивший обязанности гене
рала, хотя п без генеральского чина, Пыл застрелеп по 
прпказу одного бонамартовского генерала, после того кок 
прошел под конвоем несколько сот ярдов по дороге... 
Ж андармы окружаю т дома, в которых укрываю тся па
рижские войска и национальные гвардейцы, обливают 
эти дома керосином и затем поджигают н.\. Несколько 
трупов национальных гвардейцев (обугленных) были до
ставлены санитарным отрядом прессы в квартале Терн 
(«Мо1 (ГОгс1ге*, 20 апреля). «Они пе имеют права на ла
зареты».

Тьер. Бланки. Архиепископ. Генерал Шанзи.  (Тьер 
сказал, что его бонапартисты предпочли бы быть расстре
лянными.)

Обыски в домах и т. д. Казимир Буи казначеи пред
седателем комиссии по расследованию действий дикта
торов 4 сентября (14 апреля).  Были произведены обыски 
в частных домах и конфискованы бумаги, но никаких 
вещей при этом не забирали и не продавали с молотка. 
(Конфискованы бумаги лиц, причастных к 4 сентября, 
Тьера и т. д. и бонапартовских полицейских.) Например, 
в особняке Лафона , главного инспектора тюрем (11 апре
л я ) .  Произведены обыски в домах (собственных) Тьера 
и К0, как изменников, по конфискованы только бумаги.

Аресты в своей собственной среде. Это особенно шоки
рует буржуа, которому непременно нуж ны политические 
идолы и «великие люди».

«Раздражает» (*ОаИу Уеи'з», в  мая. Корреспонденция из Па
рижа) *и отталкивает то, что, какова Гил ни Гилла власть Коммупы, 
она все время переходит 1Ы рук н руки, и мм пе знаем сегодня, 
кому будет принадлежать власть завтра... Во всех этих вечных пе
ременах Солее чем когда-либо можно видеть отсутствие направля
ющей руки. Коммуна нредгтавляет собой собрание равноценных 
атомов, из которых каждый относится с недоверием к другому и 
ни один не наделен верховной властью над всеми остальными*.

Закрытие газет!
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Г>. ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

См. «ОаНу Хеюз», 0 мая.
Главные расходы на войну!
Только 81)28 фра миом получено от конфискации, при

чем псе это взято у духовных лиц и т. д.
«Уепденг», В мая.

КОММУНА

...ХАРАКТЕР КОММУНЫ

...Истинной противоположностью самой империи, го 
ость государственной нластн, централизованной нсполнн- 
толт.ной власти, которая по Второй империи лишь нашла 
свою исчерпывающую формулу, — была Коммуна.  Эта го
сударственная власть в действительности есть творение, 
буржуазии, сначала как средство дли уничтожения фео
дализма, а затем — как средство подавления освободи
тельных стремлений производителен, рабочего класса. Иг.* 
реакции и все революции служили только для передачи 
этой организованной нластн — этой организованной силы 
для порабощения труда — из одних рук в другие, от од
ной фракции господствующих классов к другой. Госу
дарственная власть служила для господствующих классов 
средством порабощения и обогащения. В каждой попой 
перемене она черпала новые силы. Государственная 
власть служ ила орудием для подавления всякого народ
ного восстания, а такж е и сопротивления рабочего класса, 
поело того как он сраж ался и его использовали для того, 
чтобы обеспечить передачу государственной власти от од
ной части его угнетателей к другой. Поэтому Коммуна 
была революцией не против той или нпой формы госу
дарственной власти — легитимистской, конституционной, 
республиканской или императорской. Она была револю
цией против самого государства, этого сверхъестественно
го выкидыша общества; парод снова стал распоряж аться 
сам н в своих интересах своей собственной обществен
ной жизнью. Коммуна не была революцией с целью 
передать государственную власть нл рук одной части 
господствующих классов в руки другой, это была р е в о 
люция с целью разбить саму эту страшную машину клас
сового господства. Это была не одна из мелочных п ы ч ек
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между парламентской формой классового господства и 
классового господства в форме исполнительной власти, 
а восстание против обеих этих форм, восполняющих друг 
друга, причем парламентская форма была только обман
чивым придатком исполнительной власти. Вторая импе
рии была последней формой этой узурпации, совершен
ной государством. Коммуна была решительным отрица
нием этой государственной власти и потому началом 
социальной революции XIX пека. II поэтому, какова бы 
ни была ее судьба в Париже, она обойдет весь мир.  Рабо
чий класс Европы п Соединенных Ш татов Амернкп сразу 
же приветствовал Коммуну как волшебное слово освобо
ждении. Слава прусского завоеватели и его допотопные 
подвиги стали выглядеть только призраками далекого 
прошлого.

Только рабочий класс мог сформулировать в слово 
<• Коммуна» п впервые воплотить в жн.шь в борющейся 
Парижской Коммуне это новое устремление. Д аж е по
следнее выражение этой государственной власти — Вто
рая империя, — хотя она и была унизительна для гор
дости господствующих классов и развеяла все пх парла
ментские притязания на самоуправление, — была только 
последней возможной формой их классового господства. 
Хо '1 я Вторая империя и лиш ила их прежнего политиче
ского положении, она была оргией, при которой все эко
номические и социальные гнусности их режима получили 
полный простор. Средняя бурж уазия II мелкая бурж уазия 
в силу экономических условий своего сущогтиовання были 
неспособны начать новую революцию и были вынуждены 
пдгн либо за господствующими классами, либо за рабочим 
классом. Крестьяне были пассивной экономической базой 
Второй империи, этого последнего торжества государства, 
оторванною  от общества и независимого от него. Одни 
лишь пролетарии, воод\ш свлеинмс новой социальной за
дачей, которую им предстоит иынолнить в интересах 
всего общества, — задачей уничтожения всех классов ц 
классового господства — были способны сломать орудие 
этого классового господства — государство, централизо
ванную и организованную правительственную  власть, 
ставшую путем узурпации господином общества вместо 
того, чтобы быть его слугой. Вторая империя — это по
следнее увенчание и в то же время самое отъявленное 
проституирование государства, занявш его место средиеве-
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КОПОП ЦОрКВН, — ВОЗНИКАЛ, ОП II ра Л С Ь 1Ш ППСГИПИуЮ ПОД- 
держ к> крестьянства. и активном борьбе. которую  не ш 
ПроТШ! 11 рОЛ ОТ 11]) НОВ Г О С П О Д С Т В уЮ Щ П О  КЛасСЫ. В торая  НМ- 
пори я  возникла против п р ол етар и ев . II ими ж е  она была 
сл ом л ен а , но как особая  ф орм а п р ави тел ьствен н ой  (ц е н т 
р а л и зо в а н н о й ) власти, а как ее  н аи бол ее  м ощ н ое вы ра
ж е н и е , п р и н я в ш ее вид ее  к а ж у щ ей ся  н езав и си м ости  от 
о бщ еств а , н им ен н о п оэтом у  ставш ей  ее н аи бол ее  п р о сти 
туи р ов ан н ой  р еальн остью , покры той п озором  св ер х у  до- 
п п зу , п ол уп и вш ей  свое к он ц ен тр и р ов ан н ое в ы р аж ен и е в 
п о л н ей ш ей  к орр упц и и  вн утри  страны  и п п ол н ей ш ем  б е с 
си л и и  вовпе.

Но после круш ения этой формы классового господства 
исполнительная власть, правительственная государствен
ная машина, сделалась главным н единственным объек
том. против которого направились удары революции.

Парламентаризм во Ф ранции пришел к концу. Его 
последним периодом н наиболее полным господством была 
парламентарная республика с мая 1848 г. до сонр сГе1а1 1. 
Империя, умертвивш ая парламентаризм, была его собст
венным созданном. Во время империи с ее Законодатель
ным корпусом н сенатом парламентаризм — н в этой фор
ме он был воспроизведен в военных мопархпях Пруссии 
и Австрии — был просто фарсом, просто придатком дес
потизма в его самой грубой форме. Парламентаризм тогда 
умер во Ф ранции, и уж конечно не рабочей революции 
воскрешать его из мертвых.

Коммуна  — зто обратное поглощение государственной 
власти обществом, когда на место сил, подчиняющих и 
порабощающих общество, становятся его собственные 
ж ивые силы; зто переход власти к самим народным мас
сам, которые на место организованной силы их угнетении 
создают свою собственную силу; это политическая форма 
их социального освобождения, занявш ая место искусст
венной силы общества (присвоенной себе их угнетате
лями) (их собственной силы, противопоставленной нм и 
организованной против них ж е), используемой для их же 
угнетения их врагами. »)та форма была проста, как все 
великое. В противоположность прежним революциям, 
когда время, нужное для всякого исторического развития, 
в прошлом всегда бывало упущено, и в первые же дни

1 Государственного переворота. Ред.
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народного торжества, как только народ сдавал свое иопс- 
доносное оружие, ото оружие направлялось прогни него 
же самого, — Коммуна прежде всего заменила армию на
циональной гвардией.

«Впервые с '» сентября республика освобождена от правитель
ства своих врагов... В городе национальная милиция, защ ищ аю щ ая 
граждан от власти (правительства), вместо постоянной армии, 
защищающей правительство от граждан». (Воззвание  Центрального 
комитета от 22 марта.)

(На роду надо было только организовать эту милицию 
п национальном масштабе, чтобы покончить с постоян
ными армиями; э т о — первое экономическое соийШо «*тс 
(|иа поп 1 для всех социальных улучшении, сразу же 
устраняющее атот источник налогов н государственного 
долга и эту постоянную опасность правительственной 
узурпации классового господства — в форме обыкновен
ного классового господства или же в форме господства 
какого-нибудь авантюриста, выдающего себя за спасителя 
всех классов.) Вместе с тем это вернейш ая гарантия 
против иноземного нападения, делаю щ ая фактически не
возможным дорогостоящий военный аппарат во всех дру
гих государствах; это — освобождение крестьянина от 
налога кровыо и от обильнейшею  источника всех государ
ственных налогов п государственных долгов. Уже здесь 
обнаруживается, чем Коммуна должна привлечь крестья
нина , благодаря чему она явится первым словом его 
освобождения. Одновременно уничтожена «независимая 
полиция», и ее головорезы заменены слугами Коммуны. 
Всеобщее избирательное право, которым до спх пор зло
употребляли либо как средством парламентского санкци
онировании священной государственной власти, либо как 
игрушкой в руках господствующих классов, когда оно 
использовалось народом только для того, чтобы раз в не
сколько лет санкционировать парламентское классовое 
господство (выбирать орудия этого господства), — всеоб
щее избирательное право приспособлено теперь согласно 
своему подлинному назначению для избрания коммунами 
своих собственных должностных лиц в области управле
ния н законодательного почина. Исчезла иллюзия, будто 
административное и политическое управление — это ка
кие-то тайны, какие-то трансцендентные функции, которые

1 Необходимое условпе. Ред.
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могут быть д о в е р е н ы  только обученной касте, состоя
щей 11:1 государственных наразитон. щедро оплачиваемы* 
енкофаптоп п любителей синекур, касте, впитывающей в 
сеои  образов;шньи» э л е м е н т ы  м асс  — па высоких постах н 
направляю щ ей их протпп самих же масс — на низших 
стунепях иерархический лестницы. Б результате того, что 
полностью уничтожена в с я  государственная иерархия и 
надменпме господа парода заменены его сменяемыми и 
любую мппуту слугами, показная ответственность заме
нена действительной, поскольку их деятельность прохо
дит под постоянным общественным контролем. Они опла
чиваются как квалифицированные рабочие, получал
12 ф. ст. в .месяц; высший размер вознаграждения не 
превыш ает 2Л0 ф. ст. в год, что, по словам крупного авто
ритета в науке, профессора Гексли, чуть превыш ает одну 
пятую часть жалованья, которым удовлетворился бы сек
ретарь лопдонского школьного совета. Весь хлам государ- 
ствениых тайн и государственных притязаний был выме
тен вон Коммуной, состоявшей главным образом из про
стых рабочих, которые организовали оборону Париж а, 
вели войну против преторианцев Бонапарта, снабжали 
продовольствием этот огромный город, занимали все 
посты, распределявш иеся до тех пор между правитель
ством, полицией п префектурой; при атом они делали свое 
дело открыто, просто, в исключительно трудной и слож
ной обстановке, п делали его так же, как  Мильтон писал 
свой «Потерянный ран*, то есть за очень скромное воз
награждение, действуя на глазах у всех, по претендуя на 
непогрешимость, не скрываясь за  канцелярской кани
телью, не стыдясь сознаваться в свопх ошибках, исправ
л яя  их. Они сразу ж е сделали общественные функции, 
военпые, административные, политические, которые были 
скрытыми атрибутами обучепной касты, — действительно 
функциям и рабочих; (поддерживали порядок в бурях 
граждапской войны и революции), (предприняли меры 
для общего возрож дения). Каковы бы ни были достоин
ства отдельных мероприятии Коммуны, ее величайшим 
мероприятием было создание самой Коммуны, которая 
возникла в такое время, когда иноземный враг стоял у 
одних ворот, а классовый враг у других, которая доказы 
вает своим существованием смою жизнеспособность и под
тверж дает свои теории своими делами. Гд* появление 
было победой под победителями Франции* Пленный П а
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риж одним отважным шагом вернул себе свое руковод- 
п н о  Евроион, основанное не на грубой силе, а па том, 
что он встал но главе социального движении и понлотлл 
в себе чаянии рабочего класса всех стран.

Если бы псе крупные города организовались в ком
муны по образцу Парижа, никакое правительство но 
смогло бы подавить это движение внезапным натиском 
реакции. Д аж е эта подготовительная мера обеспечивала 
время для внутреннего развития, создавала гарантию дви
жении. Вся Фрапцнн была бы организована в самостоя
тельно действующие н самоуправляю щиеся коммуны, по
стоянная армия была бы заменена народной милицией, 
армия государственных паразитов ликвидирована, цер
ковная иерархия вытеснена школьными учителями, госу
дарственные суды превращены в органы Коммуны, вы
боры в национальное представительство превращены нз 
орудия шулерских проделок всемогущего правительства 
в сознательное выражение волн организованных коммун, 
государственные функции сведены к нескольким функ
циям но обеспечению общих национальных интересов.

Такова Коммуна  — политическая форма социального 
раскрепощения,  освобождения труда от узурпаторской 
власти (рабовладельческой власти) монополистов средств 
труда, созданных самими трудящ имися пли даруемых 
природой. Как государственная машина и парламента
ризм не составляют действительной жпзнн господствую
щих классов, а являю тся лишь организованными общими 
органами нх господств , политическими гарантиями, фор
мами и выражениями старого порядка пещей, так и Ком
муна — не социальное движение рабочего класса и, сле
довательно, не движение общего возрождения человече
ства, а организованное средство действия. Коммуна по 
устраняет классовой борьбы, посредством которой рабо- 
4 11 1 1  класс добивается уничтожения всех классов, и сле
довательно всякого классового юсподства (ибо опа но 
представляет чьих-либо частных интересов; она представ
ляет освобождение «труда», то есть основного и естест
венного условия индивидуальной н общественной жизни, 
труда, который меньшинство может переложить на боль
шинство лишь посредством узурпации, обмана и искусст
венных уловок), но Коммуна создает рациональную обста
новку, в которой эта классовая борьба может проходить 
через свои различные фазы наиболее рациональным и
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гуманным нутом. Коммупп могла бы повлечь па собой на
сильственную реакцию п вызнать столь на» наснльствеп- 
шло революции. Коммуна кладет начало освобождению 
трупп. — которое является со пел икон целью ,— с одной 
стороны, тем, что уничтожает непроизводительную и вре
доносную работу государственных паразитов, устраняет 
причины, по которым приносится п жертву огромная 
доля национального продукта для того, чтобы насыщ ать 
чудовище-государство, а, с другой стороны, том, что она 
выполняет за заработную плату рабочего подлинную ра
боту управления, местного п общенационального. Она 
начинает, таким образом, с громадной экономии, с эко
номической реформы так же, как с политического преоб
разования.

Если бы коммунальная организация прочно установи
лась в национальном масштабе, то катастрофами, которые 
ей во.»можпо прпшлось бы пережпть, были бы споради
ческие мятеж и рабовладельцев, которые, прерывая на к а 
кой-то момент дело мирного прогресса, только ускорили 
бы движение, вложив меч в руки Социальной Революции.

Рабочий класс знает, что он должен нройти через р аз
личные стадии классовом оорьбы. Оп знает, что замена 
экономических условий рабства труда условиями свобод
ного к ассоциированного труда может быть только про
грессивным делом времени (это экопомпческое преобра
зование), что эти условия требуют не только изменения 
распределения, по п повои организации производства плп, 
вернее, избавления (освобождения) общественных форм 
производства при существующем организованном труде 
(порожденном современной промышленностью) от пут 
рабства, от их нынешнего классового характера, и гар
моничной национальной и интернациональной координа
ции общественных форм производства. Рабочий класс 
впает, что эта работа возрождения будет снова и снова 
замедляться и задерживаться сопротивлением традицион
ных интересов п классовых эгопзмов. Оп зпает, что ны
нешнее «стихийное действие естественных законов капи
тала н земельной собственности» может быть заменено 
«стихийным действием законов общественной экономики 
свободного и ассоциированного труда» только в резуль
тате длительного процесса развития новых условий, как 
было заменено «стихийное действие экономических зако
лов рабства» и «стихийное действие экономических зако-
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ной крепостничества». Но рабочий класс знает в то жо 
и ром и, что огромны** шаги по этому пути могут быть сде
ланы сразу же благодари политической организации и 
форме Коммуны и что настало время начат!» :пп двнже- 
нне и г но их собственных интересах н в интересах чело
вечества.

...КОММУПА (СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

Б  том, что рабочие Парижа взяли на себя инициативу 
нынешней революции и с геройской самоотверженностью 
выносит главные удары в этой борьбе — нет ничего но
вого. .')то — поразительная черта всех французских рево
люции! • )то — лишь повторение прошлого! То, что рево
люции произведена пт имени  н открыто в интересах н а
родных масс, то есть производящих масс, — эта черта 
настоящей революции присуща такж е и всем ее пред
шественницам. Новая ее черта заключается в том. что 
народ не разоружился после первого восстания п не отдал 
своей власти республиканским шутам господствующих 
классов, что, установив К омм уну , оп взял в свои собст
венные руки действительное руководство скоси револю
цией и нашел в то же прем л средство, в случае успеха, 
держ ать это руководство в руках самого народа, заменив 
государственную машину, правительственную машину 
господствующих классов, своей собственной правительст
венной машпной. Вот в чем его неслыханное преступле
ние! Рабочие посягают на привилегию управления госу
дарством «верхних десяти тысяч» и заявляю т о своем 
твердом намерении разрушит!, экономическую основу 
того классового деспотизма, который в своих собстнонпых 
интересах распоряжался организованной государственной 
силон общества! Вот что привело в исступленно респек
табельные классы в Европе п в Соединенных Ш татах 
Америки, вот чем объясняются их негодующие вопли о 
святотатстве, их яростные призывы к кровавой расправе 
с народом, площ адная ругань н клевета с их парламент
ских трибун н в нх лакейской прессе.

Величайшим мероприятием Коммуны является ее 
собственное существование, ее работа, ее деятельность в 
неслыханно тяжелых условиях! Красное знамя, поднятое 
Парижской Коммуной, в действительности увенчивает 
только правительство рабочих Парижа! Они ясно,

4 Зли. 13-10 81



сознательно провозгласили своей полью освобожденн*1 М'\'- 
да и прегор,»^ >ваиие общ есш а! По подлинным «с ш паль
ный» .характер их Республики заклю чается лиш ь ь том,, 

что Парижской Коммуной управляют рабочие! Что же ка
сается их мероприятии, то они, естественно, должны обна
личиваться главным образом поенной обороной П ариж а 
и его снабжением!

Некоторые друзья-покровители рабочего класса, с тру
дом скрывая свое отвращение даже к тем немногим меро
приятиям Коммуны, которые они считают «социалистиче
скими», хотя в этих мероприятиях помимо их тенденции 
пет ничего социалистического, в то же время выражают 
свое удовлетворенно н пытаются привлечь к Парижской 
Коммуне симпатии «благородных господ» великим откры
тием, что рабочие, в конце концов, люди разумные н что, 
когда бы они ни оказались у власти, они всегда реши
тельно отворачиваются от социалистических начинаний.
13 самом деле, они ие пытаются создать в Париже и и фа
ланстер, ии И к а р и ю Мудрецы своего поколения! Эти 
благожелательные покровители, глубоко невежественные 
в том, что касается действительных стремлении и дейст
вительного движения рабочего класса, забывают об одном. 
Все социалисты — основатели сект принадлежат к то.му 
периоду, когда ни рабочий класс не был еще достаточно 
вышколен и организован ходом развития самого капита
листического общества, чтобы выступить на .мировой аре
не в качестве двигателя истории, пн материальные усло
вия его освобождения не созрели в достаточной мере в 
недрах самою  старого мира. Нищета рабочего класса 
существовала, но еще не существовали условия для его 
собственного движения. Утописты, основатели сект, ясно 
описав в своей критике современного общества цель со 
циального д в и ж ен и я— отмену системы паемпого труда 
со всеми ее экономическими условиями классового господ
ства, — не нашли пн в самом обществе материальных 
условии его преобразования, ни в рабочем классе органн-

1 Ф аланстеры — дворцы, п которых*, согласно представлениям 
французского социалиста-утоинста Ш. Фурье, должны били жить 
и работать члены производственно-потребительских ассоциаций 
в идеальном социалистическом обществе.

Нкария — фантастическая коммунистическая страна, изобра
ж енная в социальном и философском романе представите™  уто
пического коммунизма Э. Кабе «Путешествие и Икарию». Ред.
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зонапион и сознательной снлг.т лшг/кошш. Отсутствие 
нсю рнческих условии движения они старались ппзме- 
СТИТ1» фантастическими картинами и планами новою 
общества. в пропаганде которых онн усматривали истин
но!.' средство спасения. С того момента как движение р а 
бочего класса стало действительностью, фантастические 
утопии исчезли — но потому, что рабочий класс отказался 
от цели, к которой стремились эти утописты, а потому, 
что он нашел действительные средства для ее осущест
вления, — но на с.мону фантастическим утопиям пришло 
действительное понимание исторических условий движ е
нии и все больше начали собираться силы боевой органи
зации рабочего класса. Но две конечные цели движении, 
провозглашенные утопистами, являю тся и конечными це
лями. провозглашенными Парижской революцией п И н
тернационалом. Только средства различны, п реальные 
условии движ ения не окутаны больше туманом утопиче
ских пасен. 11 потому эти друзья-покровители пролета
риата, превратно толкуя громко провозглашенные социа
листические тенденции нынешней революции, являю тся 
лиш ь жертвами своего собственного певежествп. Не па
рижский пролетариат виноват в том, что для них утопи
ческие творения пророков рабочего движ ения все еще 
являю тся «социальной революцией», иначе говоря, что 
социальная революция для них все еще «утопична».

«1оигпа1 0]/1ае1» Центрального комитета, 20 марта:

«Парижские пролетарии, видя вё1аШипсея 1 и измену правя
щих (господствующих) классов, попили (о о тр п а), что для них 
Пробил час, когда они ДОЛЖНЫ спасти положение, взяв в сбои руки  
управление ( заведование) общественными делами (государствен
ными долами)».

Онн клеймят «политическую неспособность и мораль
ную дряхлость буржуазии» как источник «бедствий Ф ран
ции».

Неужели рабочим, которые производят всо н не пользуются 
ничем, которые страдают от нищеты среди иакопленпых ими же 
продуктов, плодов их труда И их пота... неужели никогда не будет 
им дана возможность работать для своего освобождения?.. Проле
тариат. перед лицом постоянного посягательства на его праил,

1 Несостоятельное гь. Ре д.
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полнейш ею  отрицания всех п о  законных стремлении. Iнбелн 
страны н всех его надежд, понял, что на мою по мож ен *тщ ;ц.ц»> ш- 
тельнмп долг, что ому принадлежит неоспоримое прапо — п а т ь  
господином собстиепнон судьбы и обеспечить гное торжество. манн в 
гиои руки государственную власть (еп я’е тр агап ! ■!и роп \ои)> .

Здесь п р я м о  утверж дается, что правительство рабо
чего класса необходимо в первую очередь дли спасении 
Франции от гибели и разложения, угрожающих си по 
вине юснодствующих классов, что отстранение «них клас
сов от пластн (тех классов, которые утратили способность 
управлять Ф ранцией) есть непблчншмое условие нацио
нального спасения.

Но по менее ясно высказано и то, что прапительстпо 
рабочего класса сможет спасти Ф ранцию и совершить 
национальное дело только п том случае, если оно будет 
работать для освобождения рабочего класса , ибо условия 
этого освобождении являю тся вместе с тем н условиями 
возрождения Ф ранции.

Рабочее правительство провозглашено как воина тру
да п(ютип монополистических собственников средств тру
да, прогни капитала.

Шовинизм  бурж уазии предстапляет собой лиш ь тщ е
славие, придающее национальное обличье всем ее собст
венным притязаниям. Ш овпнпзм является средством уве
ковечить. с помощью постоянных армий, международ
ную борьбу и поработить производителей в каждой от
дельной стране, натравливая их на их же братьев во всех 
других странах; шовинизм является средством помешать 
интернациональному сотрудничеству рабочего класса, 
которое является первым условием его освобождения. 
Истинный характер этого шовинизма (давно уж е став
шего пустой фразой) обнаружился после Седана по время 
оборонительной войны, которую повсюду парализовала 
ш овинистическая бурж уазия; он проявился в капитуля
ции Ф ранции, в гражданской воине, которая ведется с 
позволении Бисмарка под началом верховного жреца 
шовинизма Тьера! Он обнаружился в мелкой полицейской 
интриге Лптпнемецкой лиги в травле иностранцев и 
П ариже после капитуляции. Надеялись, что народ П а
рижа (п весь французский народ) может быть одурманен

1 Сч. К. Марк*, п Ф. Оп,'<\:ы. Соч., 1мд. 2, т. 17, стр. 2^9 — 
Ж. О. Ре п.
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страстной национальной непапнстмо п ла искусственно 
разж ш аем оп враждой к иностранцам забудет своп дей
ствительные СТрсМЛеНПЯ II ||.<М(>|1[111К()Н Внутри (‘Трапы!

Как пс'нчпп (развеялось) это искусственное движ е
ние от дыхания революционного Парижа! Громко про
возгласив своп интернациональные тенденции, — ибо 
дело, за которое порется производитель, везде одно и то 
же, н сто враг повсюду одни и тот же. какова бы пн Пыла 
его национальность (в каком ом национальном облачении 
он ни вы ступал). — Париж провозгласил в качестве прин
ципа допущение иностранцев и состав Коммуны, он даже 
иыорал иностранного рабочего 1 (члена Интернационала) 
в ее Исполнительную комиссию, он декретировал раз
рушение символа французского шовинизма — Вапдомской 
колонии!

II в то время как* буржуазные шовинисты расчленили 
Ф ранцию  н действуют под диктатом ттттоземного завоева
теля. париж ские рабочие побили иноземного врага тем, 
мю нанесли удар своим собственным классовым властите
лям. н уничтожили границы, завоевав место передового 
отряда рабочих всех стран!

От подлинного патриотизма буржуазии — столь есте
ственного для действительных собственников различных 
('национальных» имуществ — осталась одна лиш ь види
мость вследствие4 того, что ее финансовая, торговая и 
промышленная деятельность приобрела космополитиче
ский характер. При аналогичных обстоятельствах зто про
рвалось бы наруж у по всех странах гак же, как прорва
лось во Ф ранции.
Н а п и с а н ?  0 лц/<г.1с — лея с» П ечат ает ся п о  тексту Сочиме-

1\71 •*. к и и 1 С. М п р к с а  и Ф. Умс-гльса,
и зд . 2, т. 17

1 Лео Ф ранколл. Иео.



М Л Р п С

И З «ВТОРОГО И А БРО С К А  
«ГРАЖ ДА НСКОЙ ВОЙ НЫ  ВО Ф РА Н Ц И И »»

6) КОММУНА

...В своем наиболее простом иопиманин Коммуна 
означала прежде всего предварительное разруш ение ста
рой правительственной машины в ее центральных пунк
тах, п П ариж е н в других больших городах Ф ранции, и 
замену ее подлинным самоуправлением, которое и П а
риже н в больших городах, являю щ ихся социальным 
оплотом рабочего класса, было правительством рабочего 
класса. Вследствие осады Париж избавился от армии, 
которая была заменена национальной гвардией, состоя
щей в основной массе нз рабочих П ариж а. Восстание 
18 марта стало возможным только благодаря такому поло
жению вещей. Этот факт надо было превратить в установ
ленный порядок, н заменить постоянную армию, которая 
защ ищ ает правительство и направлена против парода, 
национальной гвардией больших городок, то есть наро
дом, вооруженным, чтобы не допустить правите.!ьстон 
ной узурпации. Коммуна должна была с о с т о я т ь  из вы
бранных всеобщим голосованием по различным округам 
городских гласных (так как Париж был инициатором 
Коммуны и служил ее образцом, то мы должпы сослаться 
на него), ответственных и в любое время сменяемых. 
Больш инство пх состояло бы, само собой  разумеется, пз 
рабочих или прпзнапных представителей рабочего класса. 
Коммуна должна была быть не парламентарной, а рабо
тающей корпорацией, в одно и то же время и законода
тельствующей п пополняющей законы. Полицейские, быв
шие до сих нор орудием центрального нрпрнтелы тва, 
стали бы слугами Коммуны п, подобно должностным лн-
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ЦЛМ ПСР\* ОГТЛ*1Ы П .1\  ОпЛ ЛСТРН у П р Л П Л е Н Н Я ,  Д О Л Ж Н Ы  о Ы Л Н  
назначаться Коммуной и всегда мшлн быть смещены сю; 
все должностные лица, подобно самим членам Коммуны, 
должны пыли выполнять спою работу за заработную плату 
рабочего. Судьи тоже впредь должны ныли избираться, 
быть сменяемымп и ответственными. Инициатива во всех 
вопросах общественной жизни должна Гилла остаться ла 
Коммуной. Словом, все общественные функции, даже те 
немногие, которые принадлежали бы центральному пра
вительству, выполнялись бы коммунальными чиновни
ками и, стало быть, под контролем Коммуны. Одно из 
пелепоншпх утверждений заклю чается в том, что цент
ральные фупкцпн — по функции правительственной вла
сти над народом, а функции, необходимость которых вы 
зы вается главными и общими потребностями страны, — 
сделались бы невозможными. Эти функции существовали 
бы, по выполняющие нх лица не могли бы, как при ста
рой правительственной машине, встать над действитель
ным обществом, потому что эти функции должны были 
выполняться коммунальными чиновниками  и, стало быть, 
всегда под действительным контролем. Общественные 
должности перестали бы быть частпоп собственностью, 
пожалованной центральным правительством своим став
ленникам. Устранение постоянного войска и правитель
ствен нон полиции сломило бы материальную силу угне
тения. Отделение церкви от государства и экспроприации 
всех церквей, поскольку оин были корпорациями, владев
шими имуществом, и изгнание религиозного преподава
ния нз всех общественных школ (одновременно с введе
нием бесплатного обучения) в уединение частной жизни, 
где оно существовало бы милостыней верующих, освобо
ждение всех учебных заведении от правительственной 
опеки и порабощения, — все это долито  было сломить 
силу духовного угнетения, сделать науку не только до
ступной дли всех, но п свободной от оков правительствен
ного гнета н классовых предрассудков. М униципальные 
налоги устанавливались и взимались бы Коммуной, н а 
логи для общегосударственных целен взимались бы ком
мунальными должностными лицами п расходовались бы 
самой Коммуной ил общие нужды (их расходование па 
общие нужды контролировалось бы самой Коммуной).

Правительственная сила подавления п власти над об
ществом была бы таким образом сломлена благодаря
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уинчтожсшпо оо чисто угнетательских органов, а функ
ции, правомерно принадлежащ ие правительственной вла
сти, должны были осуществляться не органами, стоя
щими над обществом, а ответственными слугами самого 
общества...

ФРАГМЕНТЫ 

Л ож ь в бю ллетенях Тьера

...Генеральный Совет гордится тон выдающейся ролью, 
которую иарижскпо секции Интернационала  сыграли в 
сланной парижской революции. Дело не в том, как вооб
ражают глупцы, будто париж ская или какие-либо другно 
(скипи Интернационала получали шо1 <Гоп1ге 1 из центра. 
Но так как лучш ая часть рабочего класса во всех циви
лизованных странах принадлежит к Интернационалу  и 
проникнута его идеями, то повсюду в движ ениях рабо
чего класса она несомненно должна идти во главе.
Н а н и с и п о  в а п р е л е — м а е  

М 71 г.
Печатаете:! но тексту Сочи*"*- 
ли Г» 1\. М а р к с а  и ф . Э н г е л ь с а ,



ЗА П И С Ь Р ЕЧ И  Ф . ЭН ГЕЛ ЬСА
О РЕВО Л Ю Ц И И  18 М А РТА  В П А Р И Ж Е  1

И З  П Р О Т О К О Л А  З А С Е Д А Н И И  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О  С О В Е Т А  
21 М А Р Т А  1*71 Г О Д А

Гражданин Опгельс описывает положение дел в П а
риже. Он говорит, что письма из Париж а, полученные п 
течение этой недели, о которых уже упомянул Серрано, 
объяснили то, что ранее оставалось непонятным. Созда
валось впечатление, будто небольшое чпело людей вне
запно захватили значительное количество пушек н удер
ж ивали их. Вся пресса и все корреспонденты писали, что 
следует расправиться с этими людьми, но французское 
правительство медлит, выжидая подходящего момента. 
Информация, полученная от нашего Парижского коми
тета, говорит, что национальные гвардейцы уплатили за 
изготовление этих пуш ек и хотели оставить их у себя. 
После выборов они поняли, что при таком Собрании, ко
торое было избрало, республика отнюдь пе находится в 
безопасности. Когда пруссаки вступили в Париж, пушки 
были перевезены в другую часть города, чтобы держ ать 
нх вне досягаемости пруссаков. Тогда правительство 
предъявило на них своп претензии и пыталось отнять их 
у национальной гвардии. Орель де Паладин был назначен 
главнокомандующим национальной гвардии и префектом 
полиции2. При Наполеоне оп был главой жандармерии

1 Настоящим речь Энгельса является нерпой и» рядя речей и 
сообщений Маркса н Энгельса о пролетарской революции б Па
р и ж е  18 марта 1871 т.. героической борьбе коммунаров и деятель
ности Парижской Коммуны, с которыми они регулярно иысту- 
пали на заседаниях Генеральною  Совета. 13 начале речи, ощ ипан
ной на письмах, полученных из П арижа, Энгельс опропергает 
сообщения б у р ж у а з н о й  печати, искажавш ей подлинный характер 
событий 18 марта. Ре*).

• На следующем .шеедашш. 128 марта 1871 г., Энгельс :мяппл, 
что о записи его речи от 121 марта допущена ошибка: «генералы
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II приверженцем духовенства. По приказанию  орлоанско- 
го епископа Дю ианлу он отбывал в церкви пятичасовую 
эпптимню, в то время как его армия терпела поражение 
в сраж ении с немцами. Это назначение не оставляло ни
каких сомиешш относительно намерений правительства.

Тогда национальная гвардия приготовилась к сопро
тивлению. 215 батальонов 11.1 2Г>0, солдаты и офицеры сов
местно, организовал и Центральный комитет. К аж дая 
рота избрала одпого делегата, пз них образовались мест
ные комитеты округов, или кварталов, а последние из
брали Цептральнын комитет.

Из 20 округов только 5 пе выбрали делегатов. Когда 
Собрание переехало в Версаль, правительство попыталось 
очистить П ариж  от революционеров н отнять у них пуш 
ки. Только что прибывшие в П ариж  войска предполага
лось использовать во главе с Вннуа, иод командой кото
рого солдаты во время соир <Гс1а1 1851 г. расстреливали 
народ па бульварах. Рано утром войска частично доби
лись успеха, но когда национальная гвардия обнаружила, 
что произошло, она стала отнимать пуш ки обратно, сол
даты  жо братались с пародом. Город теперь находится в 
руках парода; войска, которые не перешли на сторону 
народа, были отправлены в Версаль, и Собранно не знает, 
что делать.

Ни один из членов Центрального комитета не принад
леж ит к числу знаменитостей — там пет Феликсов Пил 
п подобных ему людей, — по опп хорошо известны в среде 
рабочего класса. В Комитет входит \  члена И нтернацио
нала.

Коммуна должна была быть избрана в ближайш ий 
день. Центральный комитет объявил, что должна соблю
даться свобода печати, по не для прогнившей бонапар
тистской прессы. В наиболее важном из принятых поста
новлении говорится, что должны соблюдаться предвари
тельные условия мира. Пруссаки все еще находятся 
близко, и, если нх удастся удерж ать в стороне от борьбы, 
шансы па успех увеличатся.

П ечат ает ся  по тексту С о ч и н е 
н и и  /Г. Л/и;».с(1 и Ф Г)п.ч\*ьса, 

илд.  2, т. 17

Орель до Паладин п Валаптоп превращены б одно лицо. Префек
том полиция был ыазыачеи последний». Ред.
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ИЗ ПИСЬМА МАРКСА ВИЛЬГЕЛЬМУ ЛИБКНЕХТУ

В Л1ЛШЦ11Г

[Лондон], 6 я про т я 1^71 г.

...П овидимому, париж ане будут побеждены. Это их 
ниН(1 , но иина, которая на дело произошла от чрезмерной 
честности.  Ц ентральный комитет, а затем и Коммуна дали 
чудовищному выродку Тьеру время сосредоточить вра
ж еские силы:
1) Потому, что они безрассудно не хотели начинать гра
жданской войны, как будто Тьер не начал ее сам своей 
попыткой насильственного разоруж ения П ариж а, как 
будто Национальное собрание, призванное лиш ь для ре
ш ения вопроса о войне или мире с пруссаками, не объя
вило немедленно войну республике!  2) Чтобы избеж ать 
упрека даж е в малейшем намерении противозаконно за
хватить власть, они потеряли драгоценные мгновения на 
выборы Коммуны, организация которых и т. д. онять- 
такн потребовала времени, — а следовало немедленно 
двинуться на Версаль после поражения реакции в П ариж е 
(им Вандомской площади)

Из всей той чепухи о внутренних событиях в Париж е, 
которую ты находишь в газетах, ты не должен верить ни 
одному слову. Все это — ложь и обман. Никогда еще бур
ж уазное подлое газетомарание не проявлялось в таком 
блеске.

Пг'читигтсп по п ’кгт;/ С<-»чни|— 
хай  /» Л /а^кса и Ф . Э н г е л ь с а ,  

и.7д. 2, т.

1 Речь идет о попытке монархических кругов орглнн.юппть 
п Париже 22 марта 1871 г. подвидом мирной демонстрации контрре
волюционный путч с целью реставрации буржуазного режима, 
свергнутого пролетарской революцией 18 марта 1871 года. Глав
ными организаторами зтого путча были редактор «Рапя 1оигпаН 
Анри де Пен, убийца Пушкина барон Гсккорсн и др. Контррево
люционные заговорщики открыли на Вандомской площ адп оп»нь 
по национальным гвардейцам, но били обращены и м и  и бегство 
после первого же залпа. Ред.
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ЗА П И С Ь Р Е Ч И  Ф. ЭНГЕЛЬСА
О П АРИ Ж С КО Й  КОМ М УНЕ

113 П Р О Т О К О Л А  З А С Е Д А Н И Я  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О  С О В Е Т А
11 А П Р Е Л Я  *Я71 Г О Д А

Гражданип Энгельс говорит, что он должен сообщить 
еще оп одном факте. В последнее время пресса полна рос
сказней о чудесах, совершаемых Товариществом. О по
следнем из них сообщила одна париж ская газета, объи- 
шиннан. будто Гил в 1857 г. Маркс был личным секретарем 
Бисмарка.

Далее Энгельс говорит, что нельзя не остановиться па 
парижских событиях. Пока делами руководил Ц ентраль
ный комитет национальной гвардии, они шли хорошо, по 
поело вы боров1 велись разговоры, а действии пе было. 
Д е й с т в о в а т ь  против Версаля надо было тогда, когда он 
был слаб, но этот благоприятный момент был упущен, н 
теперь, по видимому, Версаль берет верх и тесинт пари
жан. Народ «и; станет долго терпеть то, что его ведут к 
поражению. Парижане теряют территорию, иочтп бес
цельно расходуют боевые припасы и съедают своп про
довольственные запасы. Их нельзя заставить сдаться го
лодом, пока с одной стороны П ариж  открыт. Ф авр откло
нил помощь пруссаков2. В нюне 1818 г. бои закончились

' Имеют* и в виду выборы  и К ом м уну, п|ш пс \о д п пН!нс 21» млрга 
1871 года. После победи народного восстания о Париже с 18 по
28 .мм] л а 1871 г. у власти находился Центральный ком ним 
национальной ш арднн, передавший затем полномочия Коммуне.
РсП.

- Ото крайне лаконично записанное в протоколе замечание 
Энгельса касается речи Фавра в Национальном собрании 10 апре
ли 1871 г.. в которой Фавр пытался отвести от версальского пра
вительства обвинение о том, что оно фактически заключило союз
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в четы ре дня, но тогда рабоч ие 110 имели п уш ек . Т еп ер ь  
бои т .  кончатся так бы стро. Л у и -Н л н ол еои  п р ол ож и л  ш и 
рокие улицы , чтобы м ож н о  бы ло обстр ели в ать  на них р а 
бочих нл п уш ек , но сей ч ас это обстоятел ьство  бл агоп р и 
я тств ует  рабочим : оип б у д у т  на ул и ц ах  обстр ели в ать  п р о
тивника ни пуш ек . Р абоч и х — 2 0 0 0 0 0 ,  они  ор ганизованы  
гор аздо  луч ш е, чем при всех п р еж н и х  восстан и я х. П ол о
ж ен н о  т р уд н ое , ш ансы  не так хорош и, как д в е  подол и 
том у н азад .

П< ч ит а ет с я  п и  т е к с т у  С о ч и  н е -  
ми и /». Маркса и ф. Энгельса, изО. г, т 17

с Бисмарком для подавления Парижской Коммуны, лицемерно 
заявив, что правительство якобы отказалось от помощи, которую 
ому предлагал Бисмарк. Предательский сговор французской 
контрреволюционной буржуазии с внешним врагом ради подавле
ния рабочего движения был разоблачен Марксом и Энгельсом 
в ряде их устных и иечатпых выступлении, в первую очередь 
в работе Маркса «Граждапская воина во Франции». Ред.



ИЗ ПИСЬМА МАРКСА ЛЮДВИГУ КУГЕЛЬМАНУ

В ГАПНОВЕР

Лондон, 12 апреля 1871 г

...Если ты заглянеш ь п последнюю главу моего «Во
семнадцатого брюмера», ты увидишь. что следующей 
попыткой французской революции и объявляю: не пере
дать нз однпх рук в другие бюрократнчеекп-военную 
машину* как бывало до сих пор, а сломать ее, и имении 
таково предварительное условие всякой действительной 
народной революции на континенте. Как раз в этом и со
стоит попытка наших геройских парижских товарищей. 
К акая гибкость, какая историческая инициатива, какая 
способность самопожертвования у зтих парижан! После 
шестимесячного голодания и разорения, вызванного го
раздо более внутренней изменой, чем внешним врагом, 
они восстают под прусскими штыками, как будто войны 
между Ф ранцией и Германией н не было, как будто бы 
враг не стоял еще у ворот Парижа! История не знает еще 
примера подобного героизма! Если онн окаж утся побе
жденными, виной будет не что иное, как нх «великоду
шие». Надо было сейчас же идти на Версаль, как только 
Винуа, а вслед за ним п реакционная часть нарпжскон 
национальной гвардпп бежали нз Парижа. Момент был 
упущен из-за совестливости. Не хотели начинать гра
жданской войны , как будто бы чудовищный выродок Тьер 
уже не начал гражданскую войну своей попыткой обезо
руж ить Париж! Вторая ошибка: Центральный комитет 
слишком рано сложил свои полномочия, чтобы уступить 
место Коммуне. Опять-таки благодаря «честности», дове
денной до мнительности! Как бы там ни было, тепереш 
нее парижское восстание, если оно даже и будет подав-
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к*но полками, свиньями и подлыми псами старого оищ е- 
сти.1, является I- Равнейшим подвигом нашей партии со 
Бремени п ар и ж ск ого  июньского восстания. Пусть сравнят 
с этими готовыми штурмовать пебо парижанами холопов 
германско-прусской священной римской им п ери и  с ее 
до нотой и ым п маскарадами, отдающими запахом кчиармм, 
де]»!»»!!, ю нкерства, а больше всего (филистерства.

П гчит аггг.ч  но ТГКСТ!/ С о ч и н е 
н и й  /». М а р к са  и Ф. Э н г е л ь с а ,  

и ̂  О. 2, г. 33

МАРКС — ЛЮДВИГУ КУГЕЛЬМАНУ

В ГАННОВЕР

[Лондон]. 17 апрош  1871 г.

Дорогой Кугельман!
Твое письмо получил. В настоящее время я завален 

делами. Поэтому только несколько слов. Для меня совер
шенно непонятно, как ты можешь сравнивать мелкобур
жуазные демонстрации а 1а 13 нюня 1849 г . 1 и нр. с те
перешней борьбой в Париже.

Творить .мировую историю было бы. конечно, очень 
удобно, если бы борьба предпринималась только иод усло
вием непогрешимо-благоприятных шансоп. С другой сто
роны, история носила бы очень мистический характер, 
если бы «случайности» не пгралп никакой роли. Эти слу
чайности входят, конечпо, и сами составной частью в об
щий ход развития. уравновеш иваясь другими случайно
стями. Но ускоренно и замедление в сильной степени 
зависят от этих <<случайностен», среди которых фигури
рует такж е и такой «случаи», как характер людей, стоя
щих вначале во главе движении.

Решающий неблагоприятный «случай» на этот раз 
следует искать никоим образом не в общих условиях 
французского общества, а в присутствии во Ф ранции

1 П  июня 1Я49 г. в Париже мелкобурж уазная партия Горы 
организовала мирную демонстрацию протеста протпп наруш ения 
президентом и большинством Законодательною  собрания консти
туции Французской республики. Эта демонстрация была почти без 
труда разогнана войсками и подтвердила банкротство мелкобур
жуазной демократии во Франции. Ред.
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ирусслкоп, стон щих у самого Плрнжл. Плрнжлие знали пто 
очень хорошо. Это знали и буржуазные версальские ка
нальи. Потому-то они н постапнли пород парижанами аль
тернативу: либо прппять вызов к борьбе, либо сдаться бе:з 
борьбы. Деморализация рабочего класса в последнем слу
чае Пыла бы гораздо большим несчастьем, чем гибель 
какого угодно числа «вожаков». Борьба рабочего класса 
с классом капиталистов и ого государством вступила бла
годаря Парижской Коммуне п новую фазу. Как бы ни 
кончилось дело непосредственно па этот раз, новый исход
ный пункт всемирно-исторической важности все-таки за 
воеван.

До свидания.
К. М.

П ечат ает ся п ч  тексту С о ч и н е 
н и й  Н  М а р к са  и Ф Э н ге л ь с а .  

и л Л. 2. г. 3.1



И З ЗА П И С И  РЕ Ч И  К . М АРКСА
О П АРИ Ж СКО Й  КОМ М УНЕ

И З  П Р О Т О К О Л А  З А С Е Д А Н И Я  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О  С О В ЕТА  
25 А П Р Е Л И  И 71 Г О Д А

Л аф арг отправил письма почтой за линией п а р и ж с к и х  
укреплений, и поэтому они задержались при доставке но 
железной дороге: письма просматривались как ф ранцуз
ским, так н прусским правительствами. Больш ая часть 
сведении, содержащихся в письмах, устарела, но в них 
упоминаются некоторые факты, о которых не говорилось 
и галетах. В письмах сообщается, что провинция знает 
так же мало о том, что творится в Париже, как и но время 
осады. 13 самом Париже, если не считать тех мест, где 
происходят сражения, никогда не было так спокойно. 
Значите и,пая часть среднего класса присоединилась к 
бельвильскоп национальной гвардии. Крупные капита
листы бежали, а мелкий торговый и ремесленный люд 
идет с рабочим классом. Невозможно представить себе, 
как велпк энтузиазм народа и паппопалыюй гвардии; 
версальцы — глупцы, если они надеются войти в Париж. 
Париж не верит в восстание в провинции н знает, что 
против нею  стягиваются превосходящие силы, но он ие 
боится этого, он опасается прусской интервенции н недо
статка продовольствии. Декреты о квартирной плате и 
коммерческих векселях — поистине мастерский ход; если 
бы ие были изданы эти декреты, то три четверти торгов
цев и ремесленников разорились бы. Убийство Дюваля и 
Ф лураиса вызвало стремление отомстить за них. Семья 
Ф лурапса и Коммуна направили должностное лицо для 
того, чтобы более обстоятельно вылепить причины пх 
смерти, по ему ничего не удалось сделать. Ф луранс был 
убп г в одном доме.
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Получены такж е кое-какие сообщении относительно 
того, как фабрикуются телеграммы. Когда Брютто про
смотрел денежный счета правительства национальном 
обороны, он обнаружил, что уплачены деньги за пягптов- 
лемне усовершенствованной переносной гильотины. Гильо
тина была найдена и публично сожжена но распоряж е
нию Коммуны. Газовая компания надолжала муниципа
литету более одного миллиона франков, по не проявляла 
никакого ж елания уплатить с нон долг; только после на
ложения ареста на ее имущество она выдала вексель на 
соответствующую сумму па Ф ранцузский банк. Теле
граммы н сообщения корреспондентов изображают все 
пто совершенно в другом свете. Больше всего раздраж е
ния вызывает то, что Коммуна управляет так дешево. 
Высшие должностные лица получают только по 6 0(К> фран
ков в год, остальные — лишь заработную плату рабочего.

Воззвание 1 будет готово к следующему заседанию.
П ечат ает ся  по тексти С о ч и н е 
н и й  К . М а р к с а  и Ф . О п ге лъ с а , \ид. 2, т. 17

1 «Гражданекап война во Франции». Ред.



М А Р К С -Л Е О  ФРАНКЕЛЮ  
II ЛУП ЭЖЕНУ ВАРЛЕНУ

в Па р и ж
[Черновик]

[Лондон]. 13 мал 1871 г.

Дорогие граждане Ф рапкель и Варлен!
Я виделся с подателем письма
Не следовало ли бы спрятать в безопасном место 

док ум ен ты , компрометирующие версальских каналий? 
Подомная мера предосторожности никогда но поме
т а .!  а бы.

Мне писали из Бордо, что па последних муниципаль
ных выборах было избрано четыре члена Интернацио
нала-. В провинции начинается брожение. К песчастью, 
движение там носит слишком местный и «мириый* ха
рактер.

>1 иаинсал в защ иту вашего дела несколько сот писем 
во все концы света, где существуют паши секции. Впро
чем. рабочий класс был ла Коммуну с самого ее возник
новения.

Даж е английские буржуазные газеты отказались от 
своих первоначальных яростных нападок. Время от пре
мой и мне удается протаскивать в них сочупстпеиные 
заметки.

Коммуна тратит, по-моему, слишком много времени 
на мелочи и личные счеты. Видно, что наряду с влиянием 
рабочих есть и другие влиянии. Все ато пе имело бы зна
чения. если бы вам удалось наверстать потерянное время.

1 По видим ом у, Эйлау. Р^О.
е На м у н и ц и п ал ьн ы х  вы борах в Бордо в а прел о 1871 г. о дер 

жали победу д ем о к рати ч еск и е силы. В частн ости , были избраны 
\  делечата секции  П нтерш щ нопц.щ , пы стунпнпш х на вмоорлх 
с програм м ой, аналогичн ой  пргирлмм е П ари ж ской  К ом м уны . !*>■'».
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Совершенно необходимо, чтобы вы поторопились с 
том, что считаете нужным сделать ла пределами Париж а, 
п Англии пли п других странах. Пруссаки ие передадут 
фортоп в рукп версальцев, но после окончательного за 
ключения мира (2(> мая 1) 2 онп позволят правительству 
окружить П ариж  его жандармами. Так* как Тьер и К0 
в договоре, заключенном Пупс-Кертье. выговорили себе, 
как вы злйстс, огромную в зя т к у 3, то опп отказались ог 
помощи немецких банкиров. предложенной Бисмарком. 
Иначе онп лиш ились бы своей взятки. Так как* предвари
тельным условием осуществления их  договора было поко
рение П ариж а, то они просили Бисмарка отсрочить 
уплату первого взпоса до оккупации Парижа. Бисмарк 
принял это условие. II так как Пруссия сама сильно нуж 
дается в этих деньгах, то опа предоставит всрсалт.цам 
все возможности для того, чтооы облегчить нм скорейшую 
оккупацию Парижа. Поэтому будьте настороже!

П ^ а т п г г с л  по тскгт}/ Сочни»— 
и и  и А*. У9ар>:еп к Ф  .''и.’с .и м ,  

1140 т. 31

1 О кончательны м  м ирны й  договор. завер ш и в ш и й  франь-о п рус
скую  войну , пы л подпи сал  во Ф р ан к ф у р т е  10 м ал 1871 года. 
(И дате, п риведенной  М арксом. описка.) Р>'Р.

* К рукоп иси  д ал ее  .м черки утп : «п рел оегав ят  сд елать  все 
Т ьеру» . Р<ч).

*’ По сооГппеппям газет. н з гум м ы  в н утрен н его  зай м а, которым 
реш ило  осущ естви ть  прап ительстпо Т ьера, сам  Т ьер  п дру ги е  чл е
ны  е ю  п р ави тел ьства . в том ч т л е  м ини стр  ф ин ан сов  П> не Кертьо, 
Д О Т /Ы 1 Ы  ОЫ ЛП  П о . ч у ч п Т Ь  оо . П ч »  .'II И) М И ЛЛИ ОН ОВ  ф р а н к о м  ПОД ВИДОМ 
«ком иссионного» полпаграж ден нн . Т ь е р  впоследствии  п р и зн ал , что 
п ред стави тел и  ф и н ан совы х  кругов, с которы м и велись  переговоры
о зай м е, тре 'н .палн  н качестве  условии его п ред оставл ен и я  быс грой- 
1 пого п о давл ен и я  револю ции в П арнасе. З ак о л  о зай м е  Г>ыл прпп лт 
20 ню ня 1871 г. после п о давл ен и я  П ари ж ской  К ом м уны . Ред.



ЗА П И С Ь  РЕ Ч И  К. М АРКСА
О П А РИ Ж С К О Й  КОМ М УНЕ 1

Н З  П Р О Т О К О Л А  З А С Е Д А Н И Я  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О  С О В Е Т А  
25 М А Я  1871 ГО Д А

Гражданин Маркс объяснил, что он был болен и не 
смог закончить воззвание, которое он обещал подготовить, 
по он надеется, что оно будет готово к ближайшему 
вторнику. Переходи к вопросу о борьбе в Париже, Маркс 
сказал: оп опасается, что конец близок, но если Коммуна 
будет разбита, борьба будет только отсрочена. Принципы 
Коммуны вечны н не могут быть уничтожены; они вновь 
п вновь будут заявлять о себе до тех пор. пока рабочий 
класс не добьется освобождения. Парижскую  Коммуну 
подавляют с помощью пруссаков, которые действуют в 
качестве жандармов Тьера. Бисмарк, Тьер и Ф авр всту
пили в заговор с целью ее уничтожения; Бисмарк во 
Ф ранкфурте утверждал, что Тьер и Ф авр просилп его 
вмешаться. Результаты  показали, что он готов был сделать 
все возможное, чтобы нм помочь, не рискуя жнзиыо не
мецких солдат, — пе потому, что он ценит человеческую 
жизнь, когда дело идет о выгоде, а потому, что он хотел 
еще большего унижения Франции, чтобы ои мог предъ

1 Р ечь  М аркса на засед ан и и  Г енерального  С овета 23 м ая 
1871 открыл,! собой обсуж ден и е вопроса о разоблачен ии  вер  
са .п .сы ч о п р ави тел ьства  » о протесте против  ж естокой  расправы  
с ком м у н ар ам и , которую  готовил Т ьер . Энгельс в своем в ы с ту п л е
нии по атом у вощ ю су (в протоколе сохр ан и л ась  лиш ь чрезвы ч ай н о  
к р а т к а я  зап и сь  .ш н о  вы сту п л ен и я ) отм етил веролом ство Т ьера , 
л ж и во  обещ авш его  п свое врем я  п ощ аду  участн и кам  П ариж ской  
К ом м уны . На этом ж е  заседании  Г енеральны й  Совет и р н н ял  ре
ш ение образовать  ком иссию  дай  вы ясн ен и я , каки е  м еры  м огут 
бы ть при н яты  и А ш л н н  в ц елях  п р ек р ащ е н и я  варв арски х  дей ствии  
вер сал ь ск о ю  п р ав и тел ьства . 1,ео.
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явить ой еще большие требования. Тьеру он позволил 
иметь солдат больше, чем лто было обусловлено в кон
венции. но полно:! продовольствии П ариж у он разреш ал 
только в 01 раниченном количестве. Все это было лишь 
повторенном старой истории. Высшие классы всегда 
объединились дли подавлении рабочего класса. В XI сто
летии происходила воина между французскими и нор
мандскими рыцарями* я крестьяне подняли восстание. 
Рыцари немедленно же забыли свои раздоры и объедини
лись. чтобы раздавить крестьянское движение. Чтобы по
казать, как пруссаки выполняли полицейскую работу, 
можно упомянуть, что в Руане, запитом пруссаками, 
5(М > человек было арестовано под тем предлогом, что они 
принадлежат к Интернационалу. Интернационал внушает 
страх. Во французском Национальном собрании граф 
Жобер — иссохшая мумия, министр 1834 г., человек, 
известный своей поддержкой мер, направленных против 
прессы, — произнес речь, в которой он говорил, что после 
восстановления порядка первой обязанностью правитель
ства должно быть расследование деятельности Интерна- 
циопала и сокрушение его.

П ечат ает ся  по тексту С о ч и н и  
и и й  И . М а р к с а  и Ф . З к .ч л ь ея , 

Iи д . 2, Т. 17



И З  ПИСЬМ А МАРКСА 
ЭДУАРДУ СПЕНСЕРУ Б113ЛИ

В ЛОНДОНЕ

Л ондон, 12 ню ня 1871 г.
I. МаШапс] Рагк Ноас1. X. XV.

...Одна моя приятельница через три или четыре дня 
едет и Париж. Я даю ей оформленные по всем правилам 
паспорта, чтобы она отвезла их некоторым членам Ком
муны. которые сейчас еще скрываются в Париже. Если 
Вы или кто-нибудь из Ваших друзей хочет дать туда 
поручения, напишите, пожалуйста, мне.

Утешительным дли меня являю тся тс нелепости, ко
торые ежедпенно печатаются в «реШе ргезяе» 1 по поводу 
моих статен и моего отношения к Коммуне и которые 
ежедневно присылаются мне ил Парижа. Это доказывает, 
что версальская полиция не может достать настоящих 
докумептов. Я поддерживал связь с Коммуной через 
одного немецкого к у п ц а 2, который в течение всего года 
совершает деловые поездки нз П ариж а » Лопдои н 
обратно. Все передавалось устно, за исключенном двух 
случаев:

Во-первых, я послал членам Коммуны — через этого 
ж е посредппка — письмо в ответ на их запрос, каким 
образом опп моглп бы продать па Лондонской бирже не
которые ценные бум аги3.

Во-вторых, 11 мая, за десять дней до катастрофы, я 
сообщил тем же путем все подробности тайного договора 
между Бисмарком н Фавром по Ф ранкфурте.

1 «оульпарпой прессе». Р**).
1 Пи видим ом у, Э йлау. РеО.
3 См. К. М а ркс  п Ф. Э нгельс .  Соч., изд. 2, т. 33, стр. 181— 

182. Ред.
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Я получил эту информацию от правой руки Иномар
ка — человека прежде (г 1818 до 1Ю.Ч г.) прннлдлежап- 
шего к тинному обществу, руководителем к о т о р о г о  был и. 
Этот человек знает, что у мепн еще' хранятся нее отчеты, 
которые он посылал мне из Германии и о Германии. Он 
всецело зависит от моей скромности. Отсюда его постоян
ные старания доказать мне с в о и  добрые намерения. Это 
тот же самый человек, который, как я Нам говорил, пре
дупредил меня, что Бисмарк решил меня арестовать, если 
я н этом году снова приеду к доктору К у г е л ь м а н у  и Ган
новер.

Если бы только Коммуна послушалась моих предосте
режений! Я советовал ее членам укрепить северную сто
рону высот Монмартра — прусскую сторону, и у них было 
еще время это сделать; и предсказывал им, что иначе они 
окаж утся в лопушке; я разоблачил перед ними Пил, 
Груссе и Всзннье; и требовал, чтобы они немедленно при
слали в Лондон псе бумаги, компрометирующие членов 
иравнтсльства национальной обороны, чтобы таким обра
зом до известной степени сдерживать неистовства врагов 
Коммуны, — тогда план версальцев был бы отчасти рас
строен.

Если бы персальцы нашли эти докумепты, они не пуб
ликовали бы иопложиых.

Печатается  по текет// Со чи ке -  
>1 ий 1\. М а р к с а  и Ф .Энгельса,  

илО. ?. т. 33

1 Иогпмпа Мпьчч’Ш. Ред.



к .  МЛ  Р К С

Г-н У О Ш БЕРН ,
АМ ЕРИКАН СКИЙ ПОСОЛ В П А РИ Ж Е

Н Ь Ю -Л О Р К Г К О М У  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М У  К О М И Т Е Т У  С Е К  Ц П  Л  
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Р А Б О Ч И Х  

В С О Е Д И Н И М IIЫ Х  Ш Т А Т А Х  А М Е Р И К И

Граждане!
Генеральным Совет Товарищества считает споим д о л 

гом сообщить вам через печать данные о поведепнн аме
риканского посла г-на Уошберна во время гражданской 
войны во Ф ранции.

I

Нижеследующее заявление сделано г-ном Робертом 
Ридом, шотландцем, который нрожпл в Париже 17 лет 
н во время гражданской воппм состоял корреспондентом 
лондонской газеты «1)аПу Те1е"гарЬ» и «1Че\\'-Уогк Не- 
га1сЬ. Следует отметить, кстати, что газета «ПаПу Те1е- 
КгарЬ» искаж ала в интересах версальского правительства 
даж е те краткие телеграфные сообщения, которые посы
лал в эту галету г-п Рид.

Г-п Рид, находящийся теперь в Англии, готов под
твердит!* свое заявление в форме аГПсЬиН1.

«Звон паб ата . см еш и в аясь  с грохотим пуш ок, п род ол ж ал ся  всю  
ночь. С пать  бы ло невозмож но. Где ж е. дум ал  я , пред ставител и  
Гироны  н А м ерики? В озм ож но ли, чтобы при виде этого потока 
невинно пролитой  крови они не сделали  попы ток  к прим и рению ? 
)1 но мог больш е м и ри ться  с у т о и  м ы слью  п. зн ая , что г-н У ош 
берн в городе, реш ил нем едленно ж е понпдптьея с ним. Н иж ется,

1 З а я в л е н и я  перед  судьба, рав н оси л ьн ою  показан и ю  под п ри 
сягой . Ред.
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ото бы ло 17 ап р е л я : впрочем , точ н ая  дата м ож ет бы ть у^таповле- 
НЛ по моому п и и .м у  лорлу ЛлПОНСУ. Которому И ПИСИ.1 п ю т  ж е 
ден ь  Н ап р ав л яясь  к резиденц ии  У ош берна, я встретил  но дороге, 
когда п ересекал  Е лисейские ноля, м нож ество  сан и тар н ы х  повозок, 
зап ол н ен н ы х  р .ш сиы ми п ум ираю щ и м и. С наряды  риал иск нокру! 
Т ри ум ф ал ьн ой  арки , п к длинн ом у спи ску  ж ертв  Т ьера прнблвн- 
лось ещ е м нож ество  невинны х лю дей.

Д ойдя до .V па улице Ш ано. л спросил кш к ьерж а. как  прой 
ти  к послу С оединенны х Ш татов, н Пыл н ап равл ен  па второй этаж . 
В П ар и ж е панн* и м ущ ествен ное н общ ественное п олож ени е почти 
безош ибочно  оп р ед ел яется  л естн и ц ей  или этаж ом , где расп ол ож ен а 
в аш а кн артира ; ото своего рода соци альны й  баром етр. II кварти ре 
иеррого  этаж а  с окн ам и на ул и ц у  вы о бн аруж и те м арк и за , и на 
пятом  этаж е с окн ам и  во двор — скром ного м астерового: р а з д е л я 
ю щ ие их лестниц ы  у казы ваю т на сущ ествую щ ую  м еж ду  ними соц и 
ал ьн ую  пропасть. Не встретив , подн и м аясь  по л естниц е, дю ж их 
л ак е ев  в красн ы х  ш тан ах  и ш ел ковы х  чул к ах , я  подум ал: «Да! 
ам ер и кан ц ы  зр я  не бросаю тся д е и ы а м п , — мы ж е  их просто р ас то 
чаем*.

Пойдя в  ком н ату  се к р ет ар я , я спросил г-на У ош берна. — «'Же
л аете  ли Вы видеть его лично?* — «Да*. Обо м не д олож или , п я бы I 
допущ ен  к нем у. Он сидел, р а зв а л я сь  в удобном кресле, п чи тал  
газету . Я ож идал , что он встанет , по он п родолж ал  сидеть, п о -п р е ж 
нем у  не в ы п у ск ая  из рук  газеты . — п оступок  к рай н е  грубы й  в 
стран е, где лю ди обы чно так  веж ливы .

Я с к азал  г иу У ош берну, что с н аш ей  стороны  бы ло Оы бес- 
человечно , если Гил мы не поп ы тал и сь  добиться при м и рен и я . У да
стся нам это плн н е т — во всяком  сл учае , папт долг п о п ы таться  
ото сделать ; и м ом ент д л я  это ю  к а зал ся  особенно б л агоп ри ятн ы м , 
т а к  как п руссаки  в то врем я настойчиво требовали  от В ерсаля 
окон чател ьн ого  у р егу л и р о ва н и я  п ол ож ен и я . С овм естное в о зд ей ст
вие А м ерики и А нглии склон ило  бы ч а ш у  весов в пол ьзу  м ира.

•'Парижане  — бунт овщики .  — ответил  г-и У ош бсрп, — пусть 
о н и  сложат о р уж ие*. Я возрази л , что  н ац и о н ал ь н ая  гварди я  им еет 
законное п раво  носи ть свое оруж ие, но что вопрос не в этом . Когда 
гум ан н ость  п оругана, ц и ви л и зован н ы й  мир им еет право вм еш аться , 
н я прош у Пас о сотрудн и ч естве  с лордом  Л айонсом  в  атом деле. 
Г-п У ош берн: *3тп в ерсал ьц ы  ничего не ж ел аю т слуш ать» . — 
«Если они о тк аж у тс я , м о р ал ь н ая  ответствен ность  л я ж е т  на них*. 
Г-п У ош берн: «Я этого не н ахож у . Я тут ничего не могу сделать. 
Вам бы .лучш е попи даться сам ом у с лордом  Л айонсом ».

Т а к  кон чи л ось  наш е свидан ие. Я пок п н ул  г-на У ош берна гл у 
боко разочарован н ы й . В его  ли ц е я  в стрети л  грубого и надменного 
человек а, соверш енно  лиш енного  тех  братски х  чувств, которы х 
м ож но бы ло бы ож и д ать  от п ред стави тел я  д ем ок рати ч еск ой  р ес
публики . Я им ел честь д важ ды  беседовать с лордом  К аули , когда 
ои бы л наш им  п ред стави тел ем  во Ф ран ц и и . Его отк|м>венногть и 
лю безное обращ ен и е состав л ял и  рази тельн ы й  кон траст  с холод
ны м . сам он адеян н ы м  и л ж еар и сто к р ати ч еск н м  тоном  ам е р и к а н 
ского посла.

Я убеж дал  та к ж е  н лорда Л ай он са , что А нглия о б язан а во им я 
человечности  всем ерн о  содействовать  прим и рению , та к  к а к  бы л 
ув ерен , что британское п р ав и тел ьство  не м ож ет, не навлс>кая на 
себя  п р о к л я ти я  каж д ого  гум ипного человека, равнодуш но см отреть
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пл таки е  зверства . как  Сщ'шм па стамцпи К л ам ар  п в М уле и Сако, 
но говоря ужо об > .к а с а \ в Нонн. Л орд  Л а йот* ответил  мне \ \ т н о  
торга твоего секретари . I на Э дуарда М алнта, что он преп роводи л  
мое письм о п р ав и тел ьству  и охотно п ереш л ет лю бое другое <.ооб* 
Шопие. которое я  мог бы сделать  по дан ном у вопросу. В ил  м о
мент. ко !да  обстоятел ьства  ск лад ы в ал и сь  особенно благоп ри ятн о  
д л я  и рп м п рен и я . и, если  бы наш е прави тел ьство  бросило тогла на 
маш у весов свое вл и ян и е , м ир бы л Си и збавлен  от париж< кой  
розни. Во всяком  сл учае , не вина лорда Л ай он са , если  б ританское 
прави тел ьство  не исполнило своего долга.

Но вернем ся к г-ну У ош берну. В среду  утром . 24 м ая , я  про
ходил но б у л ьвару  К ап уцииов; услы ш ан  свое им я. л оберн улся  к 
увидел  д-ра Х оссарта, стоявш его  около г-на У ош берна, которы й  
сидел в откры том  эк и п а ж е , о кр у ж ен н ы й  больш ой группой ам ер и 
кан ц ев . После обы чн ы х  п р и в етстви й  я  в ступ ил  в беседу с д-ром 
Х иссартом . В скоре за в я за л с я  общ ий разговор об у ж аса х , происхо
дивш и х вокруг; тогда г-и У ош берн, об р ащ аясь  ко  м не с видом ч е 
лов ека . уверенн ого  в п равоте  своих слов, с к азал : •К аж дый, кто 
принадлеж ит к К о м м ун е ,  и все, кто ей сочувствуют, будут р а с 
стреляны*.  У вы. я  зн ал , что они убивали  стари ков  и детей , всо 
п реступ л ен и е которы х состояло л и ш ь  в том, что они сочувст ьоеали  
К ом м уне, но я пе ож и дал  у сл ы ш ать  об л о м  пол уоф и ц и ал ьн о  от г-па 
У ош берна; а м еж ду  тем. когда он поьторял  ату крои ож адиую  ф р азу , 
у  него ещ е бы ло врем я спасти  архи еп и скоп а»

И
• 114 м ая  секр етар ь  г-на У ош берна яв и л ся  на засед ан и е  К ом

м уны , собравш ей ся  в м эрии П -го о круга , с п р ед лож ен и ем  от прус
саков  о посредн и ч естве  м еж ду  ворсальцам и  и к о м м ун арам и  на сле
д ую щ их усл ови ях :

П риостановление в оенны х действий.
П ереизбрани е К ом м уны , с одной стороны , п Н аци он ал ьн ого  

собран и я — с другой .
В ерсальские войска оставл яю т П ари ж  н р азм ещ а ю тся  в у к р е п 

л ен и ях  н вокруг них.
Н ац и о н ал ьн ая  гвардия п родол ж ает о х р ан я ть  П ариж .
Л и ца, которы е сл у ж ат  и л и  сл уж и л и  в арм пн  К ом м уны , не под

л е ж а т  н и к ако м у  н аказан и ю .
К ом м уна на чрезвы ч айном  засед ан и и  п р и н я л а  эти  п р ед л о ж е н и я  

с оговоркой, что Ф р а н ц и и  д ол ж ен  бы ть п ред оставлен  д в у х м есяч н ы й  
срок дл я подготовки  всеобщ их выборов в У чреди тельн ое собрание.

1 И м еется в виду  ф ак ти ч е ск и й  о тк аз  У ош берна п ов л и ять  па 
п равительство  Т ьера и побудить его согласиться  на предлож ен  но 
П ариж ской  К ом м уны  об обм ене архп еп п ск о п а  Д арбуа в числе д р у 
гих зал ож н и ков , арестован  пых К ом м уной в ответ  на расстрел ы  
ком м унаров, на В ланки. которы й бы л заточен  в о р сал ьц ам и  в тю рь
му. П осле казни  ар х и еп и ск о п а  У ош берн в своих с т а т ь я х  и л е к 
ц иях ф ари сей ск и  пси ол ьзоват  ату н ап равл ен н ую  на просеменив 
террора версал ьцев  вы н уж ден н ую  мору П ари ж ск ой  К ом м уны  д л я  
кл еветы  на нее. Ред.

107



С остоялась л вторая  встреча с секретарем  ам ери кан ского  п о 
сольств;!. На споем утреннем  заседании  2Г> мал К ом м уна реш и л а 
послать  в качестве уполном оченпы х Г» граж дан  — в том число Не| - 
м орелп. Д ел ек лю за и А рнольда — в Вепсснн. где, согласно сооб- 
щ еш ио с е к р ет ар я  г-на У ош берна, долж ен  Пыл н аход иться прусский  
п ред стави тел ь . О днако эта д еп у тац и я  не Пыла пропущ ена караулим  
нац и он ал ьн ой  гвардии  у В еи сепнскнх порот. И результат*» ещ е од
ного и последнего  свидании с тем  ж е  секретарем  ам ери канского  
посольства граж дан и н  А рнольд , котором у тот вручил  пропуск, 
2(> м ая о тп рави л ся  в Сон-Д епп, где он... по Пыл п р и н ят  п руссакам и .

Р езул ьтатом  этого ам ери кан ского  вм еш ател ьства  (кото[к>е в о з 
будило веру  в возобновлени е н ей тр ал и тета  со стороны  пруссаков  
и п п \  н ам ерение пы стунпть  в роли посредником м еж ду вою ю щ ими 
сторонам и) было то. что в сам ы й  кри ти ч ески й  мом ент оборона па 
д ва д и я  бы ла п ар ал и зо в ан а . Н есм отря на предосторож ности , п р и 
няты е дли сохр ан ен и я  этих переговоров в тайне, онн вскоре стали 
известны  н ац иональны м  гвардей цам , которы е, вполне д оверяя  
п русском у  ней трал и тету , беж али  к п русски м  .н и т я м .  сд аваясь  там  
н плен. И звестно, как  гнусно в оспользовались  этим доверием  п р у с 
саки ; часть беглецов  бы ла р асстр ел я н а  их часовы м и, и сдавш и еся 
в плен  бы ли вы даны  версал ьск ом у  п равительству .

В течен и е всей граж д ан ской  войны  г-н У ош оерн не переставал  
ч ерез сноего секретари  увери ть  К ом муну и своем горячем  со ч у в 
ствии . откры то  проявить  которое ем у якобы  п р еп ятствовал о  
тол).ко его п олож ени е дипл ом ата, II и споем реш ительном  осуж ден ии 
версальского  п равительства» .

Это второе заявление сделано одним из членов П а
рижской К ом м уны 1, которым, как м г-н Рид, готов в слу
чае надобности подтвердить его в форме пГГМауй.

Чтобы вполне оценить поведение г-на Уошберна, не
обходимо связать воедино заявления г-на Рида н члена 
Парижской Коммуны, указывающие на две стороны одного
II того же замысла. Заявляя г-ну Риду, что коммунары — 
«бунтовщики», достойные своей участи, г-н Уошберн и 
то же время заверяет Коммуну в споем сочувствии ее 
делу и и своем презрении 1; версальскому правительству. 
В  тот же самый день. 24 мая% когда в присутствии 
Л-ра Хоссарта и многих амерпкапцев он заявляет г-пу 
Риду, что не только коммунары, но даже просто сочув
ствующие нм лица безусловно осуждены на смерть, он 
вместе с тем сообщает Коммуне через с п о ет  секретаря, 
что не только ее членам, но н всем бойцам армии Ком
муны будет сохранена жизнь.

Мы просим вас. дорогие граждане, сообщить зтн факты 
рабочему классу Соединенных Ш татов и призвать его

1 О. Серрано. Ргг/.
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решить, является ли г-н Уошберн подходящим продста- 
впI«.‘Лем американский рссиуолпкп.

Генеральный Сонет 
Международного Товарищества Рабочих:

Л/. Дж. Бун ,  Ф. Брадник, Г. X. Батгсри, Кэй- 
х и л , Уильям Хейлз .  Кольб, Ф. Лесснер, Джордж 
Милнер. Т. Моттерсхед, Ч. Марри, II. Мик-Дон
нел,  Лфендер, Джон Роч, Рюль, Садлер, Кауэлл  
Степни, Альфред Тейлор, У. Таунсенд

Секретари-корреспонденты:
Эжен Дюпон  — для Ф ранции; Карл Маркс  — 
для Германии п Голландии; Ф. Энгельс — для 
Бельгии и Испании; Г. Юн* — дли Ш вейцарии; 
/ /. Джоваккини  — для Италии; Зеви Морис — 
для Венгрии; Антоний Ихабицкий — для Поль
ши; Джемс Кон  — для Данин; П. Г. Эккариус  — 
для Соединенных Штатом

Гермап Ю нг . председательствующий 
Джон Уэстон, казначеи 

Джордж Харрис , финансовый секретарь 
Джон Хейлз,  генеральный секретарь

250, Хлп ХолПорн. Л ондон.
У эстсри С сп трал , 11 ию ля 1871 г.

Печатается по текст}/ С о ч и н е 
н и й  К. М а р к са  и Ф  Э н г е л ь с а ,  

и зд . 2. т. 17



Ф. Э Н Г Е Л Ь С

О ПОЛИТИЧЕСКОМ д е й с т в и й  
РАБОЧЕГО КЛАССА

А В Т О Р С К А Я  З А П И С Ь  Р Е Ч И  Н А  З А С Е Д А Н И И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  
21 С Е Н Т Я Б Р Я  1У71 ГО Д А

Абсолютное воздержанно от политики певозможио; 
все газеты сторонников воздержания тоже занимаются 
политикой. Дело только в том, как и какую политику 
проводить. Для нас, к тому же, воздержание невозможно. 
Рабочая партии, как политическая партии, уже сущ е
ствует в большинстве стран. Пе нам ее разрушать, иро- 
повелуя воздержание* от нолнтикн. Практика современной 
жизни, политический гнет, которому подвергают рабочих 
существующие правительства. — как в политических, так 
п в социальных целях, — заставляю т рабочих волей-нево
лей заниматься политикой. Проповедовать нм воздержа- 
ппе от политики означало Г>ы толкать их в объятия бур
ж уазной политики. Воздержание от политики совершенно 
невозможно в особенности после Парижской Коммуны, 
поставившей в порядок дня политической действие про
летариата.

Мы хотим уничтожения классов. Каково средство, 
чтобы добиться :>тон цели? — Политическое господство 
пролетариата. II вот, когда зто стало яснее ясного, от пас 
требуют пепм етательства в политику! Все проповедники 
поздержапия от политики именуют себя революционерами, 
и даже революционерами по преимуществу. Но револю
ции есть высший акт политики; тот, кто стремится к иен, 
должен признавать и средства, политические действии, 
которые подготовляют революцию, которые воспитывают 
рабочих для революции и без которых рабочие на д р у г о й  
день после битвы всегда будут одурачены Фаврамп п 
Пиа. П олнтнка же, которую следует проводить, это —
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рабочая политика; рабочая партия не должна плестись 
и хвосте тон или нл он буржуазной партии, а должна 
конституироваться как партия независимая, у которой 
своя собственная цель, своя собственная политика.

Политические свободы, прапо собраний и союзов. сво
бода печати — пот напго оружие; разпе мы можем сло
жить руки и воздержнпатт.ся от политики, если это ору
жие хотят у нас отнять? Говорят, что всякое политиче
ское действие равносильно признанию существующего 
порядка. Но раз этот порядок дает в наши руки средства 
для борьбы против него, то использование этих средств 
не означает признания существующего порядка.

Печат ает ся по  текст;/ С о чи н в*  
и и й  И. М п},кса  и Ф . Э н г е л ь с а ,  

и зд . 2, т. 17



К.  М А Р К С

О СЕМИЛЕТИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛА
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т С К А Я  З А П И С Ь  Р Е Ч И ,

п р о и з н е с е н н о й  и л  т о р ж е с т в е н н о м  с о б р а н и и  о  Л о н д о н е  
25 С Е Н Т Я Б Р Я  1*71 ГО Д А

Об Интернационале К. Маркс сказал, что огромный 
успех, которым до слх но]) заверш ались его усилия, объ
ясняется обстоятельствами, над которыми сами члены 
Интернационала не властны. Результатом :»тн\ обстоя
тельств. а отнюдь не усилии его участников явилось и 
само основание Интернационала. Оно по было делом 
какой-либо группы искусных политических деятелен; нее 
политические деятели мира ие смогли бы создать топ 
обстановки и тех условии, которые необходимы для успеха 
Интернационала. Интернационал не выдвинул какого- 
либо особою символа веры. К го задача — организовать 
силы труда, установить связь между различными прояв
лениями рабочего движения и объединить их. Обстоятель
ства. вызвапшне такое сильное развитие Интернационала, 
обусловлены тем усиливающимся угнетением, которому 
подвергался трудящийся парод во всем мире, и в зтом 
секрет егс» успеха. События последних нескольких недель 
неопровержимо доказали, что рабочим класс должен бо
роться за свое освобождение. Преследования Интернацио
нала правительствами напоминают преследования первых 
христиан в Древнем Риме. Ипачале онп такж е были не
многочисленны, по римские патриции инстинктивно чув
ствовали. что Римская империя погибнет, если христиане 
достигнут успеха. Преследования в Риме ие спасли импе
рии. тт пьшстпппс преследования Интернационала не спа
сут существующего порядка.

Новым в Интернационале является то. что он был 
основан самими рабочими и для рабочих. До создания 
Интернационала все различный организации рабочего
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К Л аС С .1  Н Ы Л И  о б щ е с т в а м и .  <»С11«»11с11М11.1Л111 Д Л И  М ОЮ  р а Д Н Ь 'П Л Ь - 
пымн элементами пл среды юснидстнующих классов, 
Интернационал ни1 Пыл организован рабочими дли самих 
себя. Чартистское движение и Англин началось с согла
сии буржуазных радикалов п при их помощи, хотя, если 
бы оно было успешным, то :>то могло бы быть только на 
пользу рабочему классу. Англия — единственная страна, 
где рабочий класс достаточно развит п организован для 
того, чтобы использовать всеобщее избирательное право 
действительно н своих собственных интересах.

Затем он наметил, что феврали кая революции 1 пред
ставляла собой движение, которое поддержала часть бур
жуазии против правящей партии. Ф евральская революции 
дала рабочему классу одни лишь обещании и поставила 
на место одной группы люден ил правящего класса дру
гую. Июньское восстание было восстанием против всего 
правящего класса, включая и его наиболее радикальную 
часть. Рабочие, которые в 18'»8 г. поставили у власти 
новых люден, инстинктивно чувствовали, что они лишь 
заменили одну группу угнетателей другой и что их пре
дали.

Последним н величавшим из всех когда-либо происхо
дивших движении была Коммун». Коммуна представляла 
собой — и об зтом не может быть двух мнении — завоева
ние политической власти рабочим классом. Многое в отно
шении Коммуиы было понято поправилыю. Коммуна но 
могла создать новой формы классового господства. Уни
чтожив существующие условия угнетении путем передачи 
всех средств труда производителю и заставив, таким обра
зом, каждого физически пригодного индивидуума рабо
тать, чтобы обеспечить себе существование, мы устраним 
единственную основу классового господства и угнетения. 
Но прежде чем осуществление такой перемены станет 
возможным, необходима диктатура пролетариата, а пер
вым ее условием является армия пролетариата. Право на 
свое освобождение рабочий класс должен завоевать па 
поле битвы. Задача Иптернацнонала — огранизовать и 
объединить силы рабочею  класса дли предстоящей борьбы.

П гчпт аст сл  по тексту С о ч и н е 
н и и  К  М а р кса  и Ф  Я и ге л ъ с о , 

1<1Г» 2. т. 17

1 И м еется  п пиду ф спрлльгкан  револю ц ия 18^8 г. во Ф раи - 
цпи. Р1О.

б Зис. 13 30



ИЗ ПИСЬМА ЭНГЕЛЬСА ЭЛИНЕ ЭНГЕЛЬС

В БАРМЕН

Л ондон, 21 октяб р я  1871 г.
Дорогая мама!
Не писал тебе так долю потому, что хогсм отметить 

на твои последние замечания <л носителмю моей полити
ческой деятельности в такой форме, которая не обидела 
бы тебя. Но когда я вновь и вновь обнаруживал я 
«К«")1п1‘5гЬо 7ейипр» позорнейшую ложь, в особенности 
гнусности этого негодяя Нахенхузена, когда я читал, как 
те самые люди, которые во время вонны видели во всей 
французской прессе сплошную ложь, теперь разглашают 
по Германии как непререкаемую истину каждую выдумку 
полиции, каждое клеветническое выступление продажней
шей парижской бульварной газетки относительно Ком
м у н ы ,— я приходил в такое настроение, которое едва ли 
годилось для написания ответа. Поднимают крик из-за 
нескольких заложников, расстрелянных но прусскому 
образцу, из-за нескольких дворцов, сожженных по прус
скому примеру (ибо все остальное — лож ь), по о совер
шением версальцамп убийство 40 (XX) мужчин, женщин и 
детей, после того, как у ннх было отнято оружие, об этом 
никто не говорит! Впрочем, вы не можете знать всего 
этого; вы вынуждены черпать сведения нз «Кй1пег* и 
«Е1ЬегГеЫег Яейин^», которые вас буквально пичкают 
ложью. Однако тебе уже приходилось в с в о е й  жизни слы
шать, как некоторых людей ославляли настоящими людо
едами. например членов Тугендбунда при старом Цапо-

111



леоне, демагогом 1Н17 к 1831 гг. *, людей 1848 г., а потом 
всегда окалывалось, что они воисе пс* Пыли так плохи и 
что под влиянием корыстной маинп преследования о них 
сначала сочиняли всевозможные страшные небылицы, ко
торые* потом рассеивались как дым. Надеюсь, милая мама, 
что ты вспомнишь об атом п это расположит тебя в пользу 
людей 1871 г., когда будешь читать в газетах об отпх вы
мышленных преступлениях.

Печатаете» по тексту Снчинс* 
ний  Н. М ' 111 ксп  и Ф. (-со,

И 10, 2. т 3-1

И З ПИСЬМА Ф. ЭНГЕЛЬСА К. Т ЕРЦ А ГИ
Л ондон. 14—[15] я н в а р я  1872 г.

2ГЮ, Ш еЬ  НоНЬогп

...Я не знаю вещи более авторитарной, чем революция, 
и, мне каж ется, когда посредством бомб и ружейных пуль 
павязываю т спою волю другим, как это происходит во 
всякой революции, то осуществляется авторитарный акт. 
Именно недостаток централизации и авторитета стоил 
ж изни Парижской Коммуне. После победы деланто с авто
ритетом и т. д., что хотите, по для борьбы необходимо 
соединить все наши сплы в одни кулак н сконцентриро
вать их в центральном пункте атакп. Л когда мне гово
рят об авторитете и централизации как о двух вещах, 
заслуживающих осуждения при любых обстоятельствах, 
то мне кажется, что те, кто так говорит, либо не знают, 
что такое революция, либо являю тся революционерами 
только на словах.

П ечат ает ся  по тексту С очи  не*  
ниц Н . М а р к с а  и Ф. Э н г е л ь с а ,  

и зд . 2, т. 33

1 *Тугеноунд* («Союз добродетели*) — одно нз п атри о ти ч е
ск и *  общ еств в П руссии , основан ны х  после р азгром а П руссии  на
полеон овской  Ф ран ц и ей  в 1806 г. «Д емагогами» бы ли н азв ан ы  
в  п о стан овл ен и ях  К арл сб адской  кон ф ерен ц и и  м ини стров  гл авн ы х  
вом ец кн х  госуд арств  1819 г. у ч астн и ки  оппозицион ного  д в и ж ен и я  
сродн нем ецкой  и н тел л и ген ц и и  в перпод. посл едовавш и й  за  в о и н а
м и с н ап олеоновской  Ф ран ц и ей . У частни ки  этого д в и ж ен и я  вы сту 
п ал и  п ротив  реакционн ого  строл н ем ец ки х  государств, о р ган и зо 
в ы в ал и  пол и ти чески е м ан и ф естац и и , и а  которы х вы двигали  тр е 
бован и я  объеди н ен и я Герм анн а. 1*ед%
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/»*. М А Р К С

РЕЗО ЛЮ Ц И И  МИТИНГА В ЧЕС ТЬ ГОДОВЩ ИНЫ  
П А РИЖ СКОЙ КОМ МУНЫ ‘

Митинг, созванный по случаю годовщппы 18 марте» 
1871 г., принял следующие резолюции:

1

Он рассматривает героическое движение 18 марта к а к  

эарю великой социальной революции, которая навсегда 
освободит человечество от классового общества.

11

Он заявляет, что глупость и нреступлепия бурж уаз
ных классов, объединенных во всей Европе своей нена
вистью к рабочим, приговорили к смерти старое общество, 
каковы бы пи были его формы правления — монархиче
ские или республиканские.

1 Н а ла* «-дании Г енерального  Совета 20 ф ев р ал я  1Я72 г. бы ло 
ирни ито  н ргл л м кен н о  Ю ш а отм ети ть  м ассовы м м итингом  н Л о н 
доне 18 м арта первую  годовщ ину П ариж ской  К ом м уны . М аркс 
был утв ерж д ен  на ааседан нн  Совета 12 м арта одппм  из ораторов. 
Пслед г>а г»тим ТОш обратился к Л ш ел ьсу  г иросьбон подготовить 
пр< окт р( лолюпнн Но публичны й м и п п п  Пыл горваи . та I» кок и.1.1 - 
делец п ом ещ ени я в поглотим»» м инуту  о тк аза л ся  прело< тавитт» 
нал. Том не мепоо члоны  И и терн аи н он ал а и б ы вш ие ком м унары , 
собравш и. I. в тегном  п ом ещ ени я общ ества ком м унаров, отм ети ш 
18 м .ц т а  тоц яссгтрен ны я собранием  годовщ ину первой п р о л ет ар 
ской револю ции На птом собрании по предлож ению  де чтетей  
К ом м уны  Тепел и К ам е.мш а и м.е на Генеральной» Сойота Мил
нера Он.ш  при н яты  три  кратки е золю цни. 1’ед.

11С



III

Он 3 .1ИН.1ЯСТ, что крестовый поход всех правительств 
п рот и и Интернационала и террор как версальских убийц, 
так и их прусских победителей, япллются свпдотельством 
несостоятельности их успехов и доказательством того, что 
за героическим авапгардом, уничтоженным совместными 
усилиями Тьера и Вильгельма, стоит грозная армия миро
вого пролетариата.
П п п и с а н п  м м  
и .Ч(1/*Г(| /V ? .' л.

П ечпт агт гя г п  гскггк  С о ч и н е 
н и и  /»*. ЛЛ|/1».г«1 п Ф  ел ьсо , 

и 1 0 . 2, т. 1$



Ф.  Э Н Г Е Л Ь С

П з к н и г  и

«к ж и л и щ н о м у  в о п р о с у »

Не гопоря уже об Испашш и Италии, где прудонист
ские панацеи от всех зол приобрели кое-какое влияние 
лиш ь в еще ухудшенном Бакунины м парпаите, — всякому, 
кто анаком с международным рабочим движением, хорошо 
известен тот факт, что во Франции прудонисты образуют 
малочисленную секту, между тем как рабочие массы 
знать ничего не хотят о предложенном Прудоном плане 
общественных реформ, известном под названием ЫциЫа- 
1т п  8ос1а1е к Ог&ашяаНоп с1ея Гогсеа есопопициой Ото 
выявилось, между прочим, в Коммупе. Хотя прудонисты 
были в ней сильно представлепы, все же не сделано было 
ни малейшей попытки па основе проектов Прудона лик
видировать старое общество плп организовать экономиче
ские силы. Напротив. К величайшей чести Коммуны, 
«живую душу» всех ее экономических мероприятий со
ставляли пе какие-либо принципы, а простая практиче
ская потребность. Вот почему эти мероприятия — отмена 
почного труда пекарей, запрещение денежных штрафов 
па фабриках, конфискация закрытых фабрик и мастер
ских и предоставление их рабочим ассоциациям — соот
ветствуют вовсе пе духу Прудопа, а духу немецкого науч
ного социализма. Единственным социальным мероприя
тием, проведенным прудонистами, был отказ от конфис
кации Французского банка, и отчасти пз-за этого Ком
муна погибла.
П а п и с а и о  в  м а е  1 6 7 2 —» П ечат ает ся по тексту Сочим**

я н в а р е  1873 г. хий К . М а р к с а  и Ф . Э н ге л ь с а ,
и з д . 2, т. 18

1 С оциальн ой  л и кв и д ац и и , о рган и зац и и  эконом ически х  сил.
Ред.

118



к.  м л р к с

О ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ
И З  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т С К О Й  З А П И С И  Р Е Ч И .

П Р О И З Н Е С К Ш Ю П  И Л  М И Т И Н Г И  I» А М С Т Е Р Д  \ М Е  
Н С П Н Т Н П РЛ  1872 ГО Д А  '

...Граждане, пспомипм об основном принципе Иитер- 
пационала: о солндарпостп. Мы добьемся ноликон цели, 
к которой стремимся, если мы прочно укрепим среди 
всех рабочих во всех странах этот жнвотиориый принцип. 
Революция должна быть солидарной, и этому учит нас 
великий опыт Парижской Коммуны, которая нала по
тому, ч то 2 во всех главных центрах, в Берлине. Мадриде 
и других, одновременно ие вспыхнуло великое револго- 
цнопноо дннженио, соответствующее высокому уровню 
борьбы парижского пролетариата.

Что касается меня, то я буду продолжать свое дело и 
неустанно работать над созданием этой, столь плодотвор
ной для будущего, солидарности всех рабочих. Нот. я но 
ухож у из Интернационала, и остаток моей жизни, как и 
моя преж ияя деятельность, будет посвящен торжеству 
социальных идей, которые, как мы в птом глубоко убеж
дены, рано или поздно приведут к господству пролета
риата во всем мире.

П ечат ает ся п о  текста С о ч и и е -  
!< М а р к са  и Ф. .Э нгельса , 

и 1д. т. 15

1 По приглашению Голлапдгкого федерального сонета боль* 
шпнетво делегатов Гаагского конгресса выехало поело окончания 
раооты конгресса в Амстердам на встречу с амстердамской сек
цией Интернационала. Я сснтноря на митинге в Амстердаме пы- 
стунп.п! Маркс, Зорге. Лафарг и другие делегаты. Маркс произнес 
свою речь на немецком и французском я .чинах. Ред.

* В газете «Уо1к5з1аа1» далее следует: «ио было проявлепо 
солидарности рабочими других стран». Ред.
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Ф. Э Н Г Е Л Ь С

И  а с т а т ь и

«ОБ АВТОРИТЕТЕ»

Все социалисты согласны в том, что политическое го
сударство, а вместе с ннм и политический авторитет 
исчезнут вследствие будущей социальной революции, 
то есть что общественные функции потеряют свой поли
тический характер н превратятся в простые администра
тивные функции, наблюдающие за социальными интере
сами. Но антнавторнтаристы требуют, чтобы авторитарное 
политическое государство было отменено одним ударом, 
еще раньше, чем будут отмепены те социальные отноше
ния, которые породили его. Они требуют, чтобы первым 
актом социальной революции была отмена авторитета. 
Видали ли они когда-нибудь революцию, эти господа? 
Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, 
какая только возможна. Революция есть акт, в котором 
часть населения навязы вает свою волю другой части по
средством ружей, ш тыков и пуш ек, то есть средств чрез
вычайно авторитарных. И если победившая партия не 
хочет потерять плоды своих усилий, она должна удержи
вать свое господство посредством того страха, который 
внушает реакционерам ее оружие. Если бы П ариж ская 
Коммуиа по опиралась на авторитет вооруженного народа 
против буржуазии, то разве она продержалась бы дольше 
одного дня? Не вправе ли мы, наоборот, порицать Коммуну 
за то, что она слишком мало пользовалась этим автори
тетом?

Итак: или — или. Или антнавторнтаристы сами не 
знают, что они говорят, и в отом случае они сеют лишь 
п у татщ у . Или они это знают, и в этом случае они изме
няют движению пролетариата. В обоих случаях они слу
ж ат только реакции.
Н а п и с а н о  € скт лС ре Л« нотаетгя но тгкгг |, С«.чинг-
1 8 7 2 — март е  ;573 г. и и й  К . М а р к са  и  Ф п с а ,изд. г, т. 18
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Ф. ЭНГЕЛЬС

Из  статьи

«ЕВРОПЕЙСКИЕ РАБОЧИЕ В 1877 ГОД Ун

Парижские рабочие, поддержанные рабочими крупных 
провинциальных городов, со времени великой революции 
всегда были силой в государстве. В течепие уж е почти 
девяпоста лет они являлись боевой армией прогресса. 
При каждом крупном кризисе французской истории они 
выходили на улицы, вооружались чем только могли, воз
двигали баррикады и вступали в бой. II их победа и л и  

поражение определяли судьбу Ф ранции на последующие 
годы. С 178П по 1830 г. буржуазные революции решались 
борьбой парижских рабочих; это онн в 1818 г. завоевали 
республику, ошибочно считая, что ата республика озна
чает освобождение труда, они получили жестокий урок 
в июньском поражении того ж е гола; они сопротивлялись 
на баррикадах луи-наполеоновскому соир <Гё1а1 1851 г. 
и снова потерпели поражение; они смели в сентябре 
1870 г. изжившую себя империю, к которой буржуазные 
радикалы не имели смелости и прикоснуться. Попытка 
Тьера в марте 1871 г. отнять у них оружие, которым они 
защищали Париж от иностранного нашествии, принудила 
их к революции Коммуны и к длительной борьбе, закон
чившейся их кровавым подавлением.

Национальный рабочий класс, который, таким обра
зом. в течение почти столетня не только играл решающую 
роль при каждом историческом кризисе собственной 
страны, но в то же время всегда был авангардом евро
пейской революции, такой рабочий класс не может жить 
той относите.’!г но замкнутой жизнью, в рамках которой 
собственно и протекает пока деятельность остальных
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рабочих коптииспта. Такой рабочий класс, каким являетггг 
рабочий класс Ф ракции, связан со своей прошлой исто
рией и зависит от этой прошлой истории. Его история 
не менее, чем его признанная решающая боевая сила, 
неотделима от общего политическою  развития страны.
Н п п и г а и о  а с с р е д и н с  фспралл — середине 

марта г.

Печатается  по тексту Сочи не-  
иий 1\ М а р к с а  и <|> .'1/ичмыа, 

и л ). т. 19



И З ПИСЬМА К. МАРКСА 
Ф ЕРД И Н А Н Д У  ДОМ ЕЛА НЬЮ ВЕН ГЕЙСУ

В ГААГУ
Лолдоп, 22 февраля 1881 г.

А\, МаН1лп<1 Рлгк Коас1, N. XV.

...В одном Вы можете быть уверены: социалистическое 
правительство не придет к власти в стране, где условия 
еще не настолько созрели, чтобы можно было немедленно, 
приняв необходимые меры, так скрутить буржуазию в ба
ранин рог, что будет осуществлено первое деа1|1ега1ит ’ — 
время для дальнейших действий.

Вы, пожалуй, укаж ете мне на Парижскую  Коммуну; 
по, не говоря уже о том, что это было восстание только 
одного города в исключительных условиях, большинство 
Коммуны вовсе не было социалистическим п не могло нм 
быть. Тем не менее, обладая некоторой долей здравого 
смысла, она могла бы добиться выгодиого для всей народ* 
пой массы компромисса с Версалем, — единственно, что 
тогда было достижимо. Одним только захватом Ф ранцуз
ского банка был бы сразу же положен конец бахвальству 
версальцев и т. д. и т. д.

Печатается по тексту Сочипе* 
ний К. Маркса -и Ф. Энгельса, изв. 2, г . 35

1 Требование, условие. Ред.
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К. М Л Р К С иФ.ЭПГЕЛ ЬС

П РЕД СЕД А ТЕЛЮ  СЛАВЯНСКОГО МИТИНГА, 
СОЗВАННОГО 21 М АРТА 1881 г. В ЛОНДОНЕ 

В ЧЕС ТЬ ГОДОВЩ ИНЫ  ПА РИЖ СКОЙ КОМ МУНЫ

Гражданин!
С большим сожалением мы пмнуждены сообщить Вам, 

что лишены возможности присутствовать на вашем ми
тинге \

Когда Парижская Коммуна пала после спирепоп бойни, 
устроенной защнтпикамп «порядка», победители никак 
не предполагали, что не пройдет и десяти лет, как в да
леком Петербурге произойдет собы тие2, которое и концо 
концов должно будет пензбежно привести, быть может 
поело длительной н жестокой борьбы, к созданию россий
ской Коммуны.

Они никак не думали, что король П руссии3, который 
споен осадой Париж а заставил правящую буржуазию 
вооружить народ и тем самым подготовил создание Ком
муны, — что этот король десять лет спусти сам окаж ется 
осажденным в своей столице социалистами и сможет 
удержать свой трон, только объявив на осадном положе
нии свою собственную столицу Перл п н 4.

1 Па митинге, состоявшемся 21 марта 1НЯ1 г. в Лондоне, при
сутствовали представители различных национальностей: русские, 
польские, чешские, сербские социалисты. Председательствовал 
русский революционер, народник Лев Гартман. На митинге был 
основан славянский революционныЙ клуб. Ред.

2 1 марта 1881 г. в Петербург** по приговору Исполнительного 
комитета «Народной волн» был убит император Александр II. Ред.

а Вильгельм 1. Ред.
4 Имеется в виду проведенный Бисмарком в 1878 г. исключи

тельный закон против социалистов. Весной 1880 г. действие исклот~ 
чнтсльного закона было иродлеио еще на 5 лет. Ред.
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С другой стороны, континентальные правительства, 
которые после паления Коммуны своими преследованиями 
принудили Международное Товарищество Рабочих отка
заться от своей формальной внешней организации и счи
тавшие, что смогут сокрушить великое международное 
рабочее движение декретами и исключительными зако- 
памп, — пти правительства никак не предполагали, что 
через десять лет это международное рабочее движение, 
более мощное, чем когда-либо, охватит рабочий класс 
не только Европы, но и Америки, и что общая борьба за 
общие интересы против общего врага объединит рабочих 
в новый и более широкий, стихийно возникающий Питер- 
национал, все больше и больше перерастающий все внеш
ние формы организации.

Итак, Коммуна, которую державы старого мира счи
тали стертой с лица земли, — жива! Она стала сильнее, 
чем когда бы то ни было, и мы можем вместе с вами 
воскликнуть: Да здравствует Коммуна!
Папиеаио С1 марта 1881 г. Печатаете* по тексту Сочинений И. Маркса и  Ф. Энгельса, изО. 2, т . 19



И З ПИСЬМА Ф. ЭНГЕЛЬСА 
Ф И Л И П П У  ВАН -ПАТТЕН У

В НЬЮ-ПОРК

Лоплгж, 1* опрел я 18Я1 г.

Ф илиппу Ван-Паттену

...Маркс и п с 1845 г. держались того взгляда, что 
одним  из конечных результатов грядущей пролетарской 
революции Судет постепенное отмирание и, в конечном 
счоте, исчезновение политической организации, именуе
мой государством. Главной црлмо :>той организации 
всегда было обеспечивать при помощи вооруженном силы 
экономическое подчинение трудящегося большинства с о 
стоятельному меньшинству. С исчезновением состоятель
ного меньшинства исчезает п необходимость в вооружен
ной силе прииуждення, в юсударствепнон власти. В то же 
время мы всегда считали, что для достижения это»! и 
других, гораздо более важных целей грядущем социальной 
революции класс пролетариев должен прежде всего овла
деть организованной политической властью государства и 
с се помощью подавить сопротивление класса капитали
стов н организовать общество по-новому. Это изложено 
ужо в «Коммунистическом манифесте», написанном в 
1847 г., глава вторая, заключительная часть.

Анархисты ставят все на голову. Онн заявляю т, что 
пролетарская революция дол и; на начать с упразднения 
политической организации государства. Но единственная 
организация, которую рабочий класс застает в готовом 
виде после своей победы, — это именно государство. 
Правда, это государство требует значительных изменении, 
прежде чем оно сможет выполнят!, свои новые функции. 
Но разрушить его в такой момент — значило бы разру
ш ить то единственное орудие, посредством которого п о б е 
доносный рабочий класс может осуществлять только что
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завоеванную нм власть, подавить своих прагоп — капптл- 
лнстон н провести то экономическое переустройство 
общества, без которого пся победа неминуемо пакончнтсл 
пораженном п массовым убийством рабочих, как то было 
после Парижской Коммуны.

П ечат ает ся  тю тскот/ С о ч и н е 
н и й  К . М а р кса  и Ф. Э н г е л ь с а ,  

изд. 2, т. 30



И З ПИСЬМА Ф . ЭНГЕЛЬСА АВГУСТУ БЕБЕ Л Ю

В ПЛЛУЭН ДРЕЗДЕН
Лондон. 20 октябри 1884 г.

...Германии чертовски необходимо, чтобы мир стал 
снопа относиться к иен с унижением; Бисмарк и Мольтко 
смогли добиться того, что ее стали бояться; но только 
наш им пролетариям удается завоевать действительное 
уважение — то именно, которого заслуживают свободные 
и сами себя дисциплинирующие люди.

Это окажет огромное влияние па Енропу п Америку. 
Но Ф ранции я ожидаю в связи с этим нового подъема 
нашей партии. Там все еще не оправились от последствии 
Коммуны. Насколько сильно она подействовала на Европу, 
настолько же далеко отбросила назад французский проле
тариат. Стоять в течение трех месяцев у власти, вдобавок 
еще в Париже, н не перевернуть мир, а погибнуть из-за 
собственной неспособности (такое одностороннее толко
вание дают теперь Коммуне) — разве это не доказывает, 
что партия нежизнеспособна? Вот обычные фразы людей, 
которые не попнмают, что Коммуна была могилой старого, 
специфически французского социализма, но в то же время 
и колыбелью нового дли Франции международного ком
мунизма.

Пгчатагггм по тексту Сочине
ний К  М а кке и  и Ф  ')«».т.тг.са , 

и 10. 2 . т. .*$
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Ф.  Э Н Г Е Л Ь С

К ГОДОВЩ ИНЕ ПАРИЖ СКОЙ К О М М У Н Ы 1

Сегодня псчсром рабочие псе го мира празднуют одно
временно н вместо с вами годовщину самого сланного и 
самой» трагического лтапа » развитии пролетариата, 
впервы е с тех пор как рабочий класс имеет спою исто
рию, он в 1871 г. завладел политической властью н боль
шом столичном городе. Но, увы! Это промелькнуло, как 
сон. Заж атая между наемниками бывшей французской 
имиорпп, с одной с т о г н ы , и пруссаками — с другой, 
Коммуна была быстро задуш ена в результате беспример
ной, неизгладимой ил нашей памяти резни. Победившая 
реакция не знала предела; социализм, казалось, был по
топлен в крови, а пролетариат обречен на вечпое рабство.

Пятнадцать лет прошло с момента итого поражении. 
Все это время, во всех странах, власти, состоящие тта 
службе у землевладельцев и капиталистов, не останавли
вались ни перед чем. чтобы покончить с последними 
стремлениями рабочих к восстанию. Чего же они до
бились?

Оглянитесь кругом. Революционный рабочий социа
лизм. более жизнеспособный, чем когда бы то ни было, 
представляет в настоящее время сплу, перед которой тре
пещут все власть имущие: французские радикалы так же, 
как Бисмарк, биржевые короли Америки, как царь всея 
Руси.

Но это еще не все.
1 Плстоищсо письмо было плпнеапо Лпгольсом в ответ па 

просьбу французских социалистов выразить публично свою со
лидарность с ними в связи с 15-летней годовщиной Парижской 
Коммуны. Письмо было напечатано в <<Ы 8ос1аПм1е» 27 нарта 
18ЧГ* г. под .члгллнигм «<Письмо Энгельса». 1'ед.
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Мы достигли того, что псо илшп противники, что бы 
они мп делали, по!I]>« !;и самим себе работают на нас.

Оми думали убить Пнторнаинопал. А в настоящее 
время интернациональное едппстпо пролетариев, брат
ство революционных рабочих рпзлнчпых стран стало 
в тысячу раз более прочным, более всеохватывающим, 
чем накануне Коммуны. Интернационал не нуждается 
более в организации о узком смысле слова; он живет п 
растет благодари естественно развивающемуся и искрен
нему сотрудничеству рабочих Европы и Америки.

В Германнн Бисмарк исчерпал все средства вплоть до 
самых гнусных, чтобы раздавить рабочее движение. Ре
зультат: до Коммуны он имел против себя четырех социа
листических депутатов; в итоге его преследований теперь 
их избрано двадцать пять. И немецкие рабочие смеются 
над великим канцлером, который не йог бы вести лучшей 
революционной пропаганды даже, если бы ему за это 
нлатили.

Во Ф ранции вам навязали систему выборов но спискам, 
буржуазную по преимуществу, систему, изобретенную 
специально для того, чтобы обеспечить избрание исклю
чительно адвокатов, журналистов и других политических 
авантюристов, глашатаев капитала. А что принесла бур
жуазии эта система, изобретенная богатыми? Она создала 
внутри французского парламента революционную социа
листическую рабочую партию, одного появления которой 
па сцене было достаточно для внесения замеш ательства 
в ряды всех буржуазных партий.

Вот к чему мы пришли. Все события обращаются 
в наш у пользу. Меры, паиболее тщательно рассчитанные 
на то, чтобы помешать успехам пролетариата, только 
ускоряю т его победоносное шествие. Сам враг действует, 
вынуждеп действовать нам на пользу. И он так много и 
так хорошо действовал в этом направлении, что сегодня, 
18 марта 1886 г., из груди великого множества рабочих, 
от пролетариев-рудокопов Калифорнии н Аверопа до 
каторжан-рудокопов Сибири, вы рывается единодуш
ный клич:

«Да здравствует Коммуна! Да здравствует интерна
циональное единство рабочих!»
Написано Л марта 1896 П ечат ает ся п о  тексту С о ч и н е 

н и й  Н . М аркса и  Ф. Э н г е л ь с а ,  
изд. 2, т. 2 1



ф . э и г Е л ь с

ПРИВЕТСТВИЕ ФРАНЦУЗСКИМ РАБОЧИМ  
ПО СЛУЧАЮ 20-й ГОДОВЩИНЫ  

ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
Лондон, 17 марта

Гражданки и граждане!
Ровно двадцать лет тому назад район 1111 П арлж  под

нялся как  одни человек на борьбу против преступного 
посягательства буржуа н помещиков, руководимых Тьером. 
Эти враги пролетариата дрожали от страха, видя, что 
парижские рабочие вооружились и организовались длн 
защиты своих прав. Тьер намеревался похитить у них 
оружие, которое они с такой славой использовали против 
чужеземного вторжоиия и которое они впоследствии с еще 
большей славой применили для отражения атак версаль
ских наемников. Чтобы сломить восставший Париж, по
мещики и буржуа вымаливали помощь у пруссаков н 
получили эту помощь. После героической борьбы Париж 
был раздавлен превосходящими силами противника и 
обезоружен.

Вот ужо двадцать лет как у рабочих П арижа нет ору
жия, и так обстоит дело повсюду; во всех крупных циви
лизованных странах пролетариат лишеп материальных 
средств защиты. Повс^оду всеми вооруженными силами 
распоряжаю тся враги п эксплуататоры рабочего класса.

Но к чему это привело?
К тому, что теперь, когда каждый здоровый мужчипа 

проходит через ряды армии, эта армии начинает все 
больше и больше отражать настроения и мысли народа; 
эта армия, главное орудие подавления, становится с каж 
дым днем все менее надежной. Руководители всех круп
ных государств уже с ужасом предвидят тот день, когда 
находящ иеся под ружьем солдаты откаж утся убивать
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своих братьев и отцоп. Мы наблюдали уто п Парижо, 
когда тонкинец 1 осмелился притязать на пост президента 
Ф ранцузской республик»; мы наблюдаем это сейчас в Бер
лине, где преемник Б и см ар к а2 требует у рейхстага 
средств, чтобы укрепить дух повиновения в армии при 
помощи купленных за деньги унтер-офицеров, причем это 
обосновывается тем, что среди унтер-офицеров появи
лось-де слишком много социалистов!

Если происходит нечто подобное, если уж е и в армии 
занимается новая зарн, апачнт конец старого мира ужо 
не за горами.

Пусть ж е свершится неизбежное! Пусть бурж уазия, 
пришедшая в упадок, откаж ется от власти или погибнет, 
и да здравствует Пролетариат! Да здравствует междуна
родная Социальная Революция!

Ф . Энгельс
Печатается по тексту Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, 1и 0. 2. т. 3Я

1 Жюль Ферр» Г 1!).
1 Кадрили. Ред.



Ф.  Э Н Г Е Л Ь С

В В ЕД ЕН И Е К РА БОТЕ К. МАРКСА 
«ГРАЖ ДА НСКАЯ ВОЙНА ВО Ф РАН Ц И И » 1

Предложение перепадать воззвание Генерального Со
вета Интернационала «Гражданская война но Франции* 
и снабдить его введением было дли меня неожиданным. 
Поэтому я .могу здесь лиш ь вкратце затронуть важ ней
шие пункты.

Вышеупомянутой, Полыней по размерам, работе я 
предпосылаю оба более кратких воззвания Генерального 
Совета о фраико-ирусскон воине. Во-первых, потому, что 
в «Гражданской войне» есть ссылки на второе воззвание, 
которое само по себе, без первого, не везде попятно. 
А такж е и потому, что оба эти воззвания, тоже напнсаи- 
име Марксом, являю тся пе менее, чем «Гражданская 
война», выдающимися образцами удивительного, впервые 
проявившегося в «Восемнадцатом брюмера Луи Бона
парта» дара автора верно схватывать характер, зпаченио 
н необходимые последствия круппых исторических собы
тий в то время, когда эти события еще только разыгры
ваются перед нашими глазами или только что сверши
лись. И. наконец, потому, что нам в Германии еще и 
поныне приходится страдать от предсказанных Марксом 
последствий этих событии.

Разве не оправдалось предсказание первого воззвания, 
что если оборонительная попил Германии против Луи

1 Дашки» вв1*дон»к‘ Энгельс написал для третьего юбилеипого 
немецкого издания работы Маркса «Гражданская война во Фрап- 
цпн», выпущенного в 1891 г. к двадцатой годовщине Парижской 
Коммуны издательством газеты «УогмгоПз» в Берлине. Ред.
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Боиапарта выродится п завоевательную помну протпп 
французского пароли, то иго то несчастьи, которые по
стигли Германию после тик называемом освободительно!! 
нонпы обрушатся на нее снопа с еще большей силон? 
Разве не пережили мы после у т о г о  целых двадцать лет 
бис марковского господства, а вместо преследований дема
гогов — исключительный за кои и травлю социалистов 
с тем же полицейским произволом и буквально с тем жо 
возмутительнейшнм толкованием закона?

II разве не буквальмо оправдалось предсказание, что 
аннексия Эльзас-Лотарингии «бросит Ф ранцию в объятия 
России» н что после этой аннексии Германия должна 
будет либо открыто стать лакеем России, либо после ко
роткой передышки начать готовиться к новой войне, 
а именно к «войне расовой, к войие против объедииеииых 
славянской и романской рас» 2? Разве аниексня француз
ских провипцнН не бросила Ф ранцию в объятия России? 
Разве Бисмарк пе домогался тщетпо целых двадцать лет 
благоволения царя и пе прислуживал ому еще более рабо
лепно, чем это обычно делала, припадая к стопам «святой 
Русн», маленькая Пруссия, до того как она стала «первой 
великой европейской державой»? И разве не висит по
стоянно пад нашими головами дамоклов меч войны, кото
рая в первый же день развеет в прах все скрепленные 
протоколами союзы государей, войпы, относительно кото
рой не известно ничего определенного, кроме абсолютной 
неопределенности ее исхода, войпы расовой, которая от
даст нею Европу на поток и разграбление пятнадцати 
или двадцати миллионам вооруженпых солдат и которая 
еще не разразилась только потому, что абсолютная невоз
можность предвидеть ее конечные результаты в п у т ае т  
страх даж е самому сильному нз крупных военных госу
дарств?

Это тем более обязывает нас сделать вновь доступ
ными для немецких рабочих эти полузабытые документы, 
блестяще свидетельствующие о дальновидности интерна
циональной рабочей политики 1870 года.

' Имеется в виду национально-освободительная войиа немец* 
кого народа против наполеоновского господства в 1813— 1814 го
дах. Ред.

в К. Маркс. «Второе воззвание Генерального Совета Между
народного Товарищества Рабочих о франко-прусской войне» (см, 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., лад. 2, т. 17, стр. 279). Ред,
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То, что я сказал ом этих диух воззваниях, относится 
такж е к воззванию «Гражданская воина по Франции». 
28 мая последит? Понцы Коммуны па;ш на склонах Бель- 
виля в борьбе с превосходящими неприятельскими си
лами, п уж е через два дня, 30 мая, Маркс промел Гене
ральному Совету спое произведение, в котором историче
ское зиачеипе Парижской Коммуны было обрисовано 
краткими, сильными штрихами, ио с такой меткостью 
ц — главное — верностью, каких никогда пе достигала вся 
последующая обширная литература ио атому вопросу.

Благодаря экономическому и политическому развитию 
Ф рапции с 1789 г. в П ариже за последние пятьдесят лет 
сложилось такое положение, что каж дая вспыхивавшая 
в нем революция не могла не принимать пролетарского 
характера, а именно: оплатив победу своей кровью, про
летариат выступал после победы с собственными требо
ваниями. Эти требовапня бывали более и л и  менее туман
ными и даж е путанными, в зависимости каждый раз от 
степени развития парижских рабочих; но все оин в конце 
концов с в о д и л и с ь  к уничтожению классовой противопо
ложности между капиталистами к рабочими. Как оио 
должно произойти, — этого, правда, не знали. Но ужо са
мое требование, при всей его неопределенности, заклю 
чало в себе опасность для существующего общественного 
строя; рабочие, предъявлявш ие это требование, бывали 
еще вооружены; поэтому для буржуа, находивш ихся у  го
сударственного кормила, первой заповедью было разору
жение рабочих. Отсюда — носле каждой завоеванной ра
бочими революции — новая борьба, которая оканчивается 
пора жен пем рабочих.

В первый раз это произошло в 1848 году. Либераль
ные буржуа, принадлежавш ие к парламентском оппози
ции, устраивал и банкеты в пользу реформы, добиваясь 
проведеппя такой избирательной реформы, которая обес
печила бы господство их партии. Борьба с правительством 
все больше и больше заставляла их апеллировать к 
народу, п им приходилось постепепно уступать первое 
место радикальным н республиканским слоям буржуазии 
и мелкой буржуазии. Но за спиной последних стояли рево
люционные рабочие, которые с 1830 г. приобрели гораздо 
больше политической самостоятельности, чем это предпо
лагали буржуа н даже республиканцы. В момепт, когда в 
отношениях между правительством и оппозицией наступил

135



кризис, рабочие начали уличную борьбу; Луи-Ф илипп 
исчез, а с ним исчезла и избирательная реформа; «место 
нее возникла республика, н притом такая, которую побе
дившие рабочие объявили даже «социальной* республи
кой. Что следовало нанимать под этой социальной респуб
л и к о й — никому не было ясно, даже н самим рабочим. 
Но они были теперь вооружены и стали сплои в государ
стве. Поэтому первым делом стоявших у власти бур
жуазных республиканцев, как только они почувствовали 
несколько более твердую почву под ногами, было разору
жение рабочих. Это н было сделано во время июньского 
восстания 1848 г., на которое рабочих вынуднлп прямым 
нарушением данного им слова, явным издевательством 
над ними к попыткой выслать безработных в отдаленную 
провинцию. Правительство зарапее обеспечило себе по
давляющее превосходство сил. После пятидневной герои
ческой борьбы рабочие были побеждены. И тут над 
безоружными пленниками была учинена кровавая рас
права. невиданная со времен граждаиских воин, которые 
привели к падению Римской республики. Б урж уазия 
впервые показала, с какой безумной жестокостью мстит 
она пролетариату, когда он осмеливается выступить про
тив нес как особый класс с собственными интересами и 
требованиямн. Но все ж е 1848 г. был еще детской игрой 
в сравнепии с неистовствами буржуазии в 1871 году.

Возмездие следовало но пятам. Если пролетариат еще 
пс мог, то бурж уазия уж е не могла править Фрапцией. 
В то время, но крайней мере, не могла: в большинстве 
своем она была тогда еще монархической II при этом рас
колотой на три династические партии и четвертую — 
республиканскую. Ее внутренние раздоры позволили аван
тюристу Луи Бонапарту захватить все командные пози
ции — армию, полицию, административный аппарат — и
2 декабря 18Г»1 г. взорвать последнюю твердыню бурж уа
зии, Национальное собрание. Началась Вторая империя — 
эксплуатация Франции шайкой политических и финансо
вых авантюристов, но вместе с тем и такое промышленное 
развитие, какое было совершенно невозможно при мелоч
но-осмотрительной системе Луи-Ф илиппа, при безраздель
ном господстве лишь одной небольшой части крупной 
буржуазии. Лун Бонапарт отнял у капиталистов их поли
тическую власть и о д  н р е д л о ю м  защиты буржуазии против 
рабочих и, с другой стороны, рабочих против буржуазии;
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ио зато его господство способствовало спекуляции и про
мышленном деятельности, короче го во р я— невиданному 
до тех пор экономическому подъему н обогащению всей 
буржуазии в делом. Однако п еще большей степени про
исходил рост коррупции и массового воровства, цептром 
которых стал императорский двор, и в результате которых 
у этого обогащения изымался значительный процент.

Но Вторая империя означала апелляцию к француз
скому шовинизму; она означала требование возврата но* 
терянных в 1814 г. границ Первой империи, по меньшей 
море — границ Первой республики. Ф ранцузская империя 
в границах старой монархии и даже в еще более урезап- 
ных границах 1815 г. — такое положение не могло долго 
продолжаться. Отсюда необходимость время от времени 
вести войпу и расш ирять границы. Но никакое расш ире
ние грапиц но возбуждало так сильио фантазию француз
ских шовинистов, как расширение за счет немецкого ле
вого берега Рейна. Одна квадратпая миля на Ренне зна
чила больше в их глазах, чем десять миль в Альпах или 
где-нибудь в другом месте. Пока существовала Вторая 
империя, требование возврата левого берега Рейна — 
сразу или по частям — было лиш ь вопросом времени. 
Это время наступило вместе с австро-прусской войной 
1866 года. Обманутый в своих надеждах на «террито
риальную компенсацию» Бисмарком, а такж е в резуль
тате своей собственной сверххитроумнон выжидательной 
политики Бонапарт пе имел другого выхода, кроме войны, 
которая вспыхнула в 1870 г. и привела его к Седану, 
а затем и в Вильгельмсхёэ

Неизбежным следствием была революция 4 сентября
1870 г. в Париже. Империя рассыпалась, как  карточный 
домик; снова была провозглашена республика. Но неприя
теле стоял у ворот; армии империи были либо осаждены 
в Меце, без надежды на освобождение, либо находились 
в плену в Германии. В атом критическом положении па
род позволил парижским депутатам бывшего Законода

1 1 — 2 сентября 1870 г. при Седане прсизошло одпо пз решаю
щих сражений франко-прусской войны, закончившееся разгромом 
Французских поиск. Согласно акту капитуляции, подписпннс.му 
французским комапдопанпом 2 сентября 1870 г., в плен слались 
свыше 80 тысяч солдат, офицеров и генералов во главе с Напо
леоном III, который с 5 сентября 1870 по 19 марта 1871 г. содер
жало! в Вильгельм» хеэ (близ Ка<_сч.]я) — замке прусских коро-
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тельного корпуса провозгласить себя «правительством 
национальном обороны». Ил :>то согласились тем скоро», 
что теперь нее парижане, способные носить оружие, были, 
в целях обороны, зачислены в национальную гвардию и 
вооружены, так что рабочие составляли и иен теперь 
огромное большинство. Но уже вскоре прорвался паружу 
антагонизм между правительством, состоявшим почти 
поголовно нз буржуа, и вооруженным пролетариатом. 
31 октября рабочие батальоны взяли штурмом ратушу и 
арестовали часть членов правительства. Предательство, 
прямое нарушение правительством данного нм слова и 
вмешательство иескольких мелкобуржуазных батальонов 
привели к освобождению арестованных; и чтобы но дать 
разгореться граждапспой вонно в осаждсппом вражеской 
силой городе, прежпео правительство было остлвлепо 
у власти.

Наконец, измученный голодом Париж  28 января
1871 г. капитулировал. Однако капитулировал на небыва
лых в военной истории почетных условиях. Форты были 
сданы, с крепостного вала были сняты орудия, линейные 
полки и мобильная гвардия сдали оружие, сами они были 
объявлепы военнопленными. Но национальная гвардия 
сохрапяла свое оружие к пушки н заклю чала с победи
телями только перемирие. Сами победители не решались 
с триумфом вступить в Париж ; они осмелились занять 
только небольшой уголок Парижа, часть кото|юго вдоба
вок состояла нз общественных парков, да и этот уголок 
они заняли всего лиш ь па несколько дней! II в течение 
этого времени победители, державшие П ариж  в осаде 
131 день, были сами осаждены вооруженными париж 
скими рабочими, бднтсльио следившими за  тем, чтобы 
ии один «пруссак» не переш агнул узких границ предо
ставленного чужеземному завоевателю уголка. Такое ува
жение к себе внушили парижские рабочие войску, перед 
которым сложили оружие все армии империи. Прусские 
юнкоры, пришедшие сюда, чтобы отомстить очагу рево
люции, были вынуждены почтительно остановиться 
как раз перед этой вооруженной революцией н салюто
вать ей!

леи Седанская катастрофа ускорила крах Второй пмпорнн п при
вела к провозглашению 4 сентября 1870 г. республики во Франции. 
Ред.
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1!о время пойми парижские рабочие ограничивались 
требованием энергичного продолжения борьбы. Но теперь, 
когда поело капитуляции П арижа был заключен м и р 1, 
глава нового правительства, Тьер, должен был убедиться, 
что, пока парижские рабочие вооружены, господство иму
щих классов — крупных землевладельцев и капитали
стов — находится в постояпной опасности. Первым его 
делом была попытка разоружить их. 18 марта он послал 
.пшенные войска с приказом захватить артиллерию, при
надлежавшую национальной гвардии,созданную  воврем я 
осады Парижа на общественные средства, которые были 
собраны но подписке. Эта попытка не удалась; весь Па
риж, как одни человек, взялся за оружие с целью само
обороны, и воина между Парижем и находившимся в 
Версале французским правительством была объявлена. 
2(5 марта была избрана н 28 марта провозглашена П ариж 
ская Коммуна. Центральный комитет национальной гвар
дии, который до этого момента осуществлял функции 
правительства и успел уже вынести постановление об 
упразднении скандальной парижской «полиции нравов», 
передал свои полномочия Коммуне. 30 марта Коммуна 
упразднила рекрутский набор и постоянную армию и 
объявила единственной вооруженной силон национальную 
гвардию, состоявшую из всех граждан, способных носить 
оружие. Коммуна аннулировала все счета по квартирпой 
плате за время с октября 1870 г. по апрель 1871 г., с за 
числением уже выплаченных сумм в счет квартириой 
платы на будущее время, и приостановила продажу ве
щей, заложенных в городском ломбарде. В тот же день 
были утверждены в должности выбранные в Коммуну 
иностранцы, так  как «знамя Коммуны есть знам я всемир
ной республики* 2. — 1 апреля было установлено, что

' Речь идет о прелиминарном мирном договоре между Фран
цией и Германией, подписанном Тьером и Ж. Фа в ром, с одной 
стороны, и Бисмарком, с другой, в Версале 20 февраля 1871 года. 
Согласно условиям этого договора. Франция уступала Германии 
Эльзас и восточную Лотарингию и уплачивала контрибуцию в раз
мере 5 миллиардов франков; до выплаты контрибуция сохраня
лась оккупация части французской территории немецкими вой
сками. Окончательный мирный договор был подписан во Франк- 
фуртс-на-Майпе 10 май 1871 года. Ред.

" Цитируется отчет комиссии по выборам в Коммуну, опуб
ликованный н органе Коммуны «1оигна1 Ошае1 <1е 1а Н ериЬ^ие  
Кгапда15с* (♦Официальная газета Французской республики») ЛЬ 00, 
31 марта 1871 года. Ред.
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жалованье служащих Коммуны, а следовательно и самих 
со членов, но должно п р о п и тать  (ИНН) франков (4 8<Ю ма
рок). На следующим день был издан декрет об отделении 
церкви от государства н об отмене всех государственных 
расходов па религиозные цели, а такж е о превращении 
всех церковных имуществ в национальную собственность; 
8 апреля было в соответствии с этим отдано распоряж е
ние. которое н стало постепенно проводиться в жизнь, —
об удалении пз школ всех религиозных символов, изобра
жении. догматов, молитв, — словом, «всего того, что ка
сается совести каждого отдельного лица» '. — Г> апреля, 
ввиду ежедневно повторившихся расстрелов версальскими 
войсками пленных бойцов Коммуны, был издан до к рот
об аресте заложников, которым однако никогда до конца 
пе был проведен в жпзпт,. — 0 апреля 137-м батальоном 
национальной гвардии была извлсчепа гпльотииа и при 
всенародном ликовании публично сож ж ен а.— 12 апреля 
Коммуна постановила разруш ить па Вапдомской площади 
колоппу победы, которая была отлита Наполеоном после 
вопим 1809 г. из захваченных у неприятели пушек, по
скольку эта колонна служила символом ншнинпзма и 
вражды между пародами. 1(5 май это постановление было 
приведено в исполнение. — 16 апреля Коммуна распоря
дилась произвести статистический учет остановленных 
фабрикантами фабрик и разработать плап пуска в ход 
этих фабрик силами запятых на них рабочих, которые 
должны были объединиться в кооперативные товарищ е
ства, а такж е разработать план объединения этих товари
ществ в один большой союз. — 20 апрели она отменила 
ночную работу пекарей и упраздняла конторы но при* 
исканию работы, которыми со времени Второй импе
рии монопольно распоряжались назначавш иеся полицией 
субъекты — перворазрядные эксплуататоры рабочих; эти 
конторы были переданы в ведение мэрий двадцати окру
гов Парижа. — 311 апреля она распорядилась об упраздне
нии ломбардов, служивших средством частной эксплуата
ции рабочих н противоречивших праву последних на их 
орудии труда и на кредит. — 5 мая она постановила снести

1 По видимому, Энгельс излагает соде р ж а ние  приказа делегата  
просвещения Парижской Коммуны Э. Панина от 11 мая 1871 г.. 
опубликованного в «]онгна1 ОШао1 с1о 1а НёриЬИяие Р’гап^аьчи* 

К<2, 12 мая 1871 г о д а .  ГеО.
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часовню. построенную по некупленно кллпп Людо- 
пика XVI.

Тан, начиная с 18 марта, стал резко н решительно 
проявляться чисто классовый характер париж скою  дви
жении, отступавший до тех пор на задний план вслед
ствие борьбы против вражеского вторжения. Соответ
ственно тому, что в Коммуне заседали почти исключи
тельно рабочие или признанные представители рабочих, 
и постановления ее отличались решительно п|юлетарским 
характером. Либо эти постановления декретировали такие 
реформы, от которых республиканская бурж уазия отка
залась только нз подлой трусости и которые составляют 
необходимую основу для свободной деятельности рабочего 
класса. Таково проведение в ж изнь ирнпцнпа, что по 
отношению к государству религия является просто част
ным делом. Либо Коммуна издавала постановлении, прямо 
лежащ ие в интересах рабочего класса, которые отчасти 
глубоко врывались в старый общественный порядок. Но 
в осуществлении всех этих мероприятий в осажденном 
городе могли быть сделаны в лучшем случае лиш ь пер
вые шаги. Уже с начала мая все силы уходили на борьбу 
против все более численно возраставших войск версель
ского правительства.

7 апреля версальцы захватили переправу через Сену 
у Нейи, на западном фронте П ариж а; однако 11 анреля 
их нападение на южный фронт было отбито генералом 
Эдом с большими потерями с их стороны. Те люди, кото
рые клеймили бомбардировку Парижа пруссаками как 
святотатство, теперь сами непрерывно подвергали его 
бомбардировке. Эти же люди умоляли теперь прусское 
правительство ускорить возвращение взятых в плен при 
Седане и Меце французских солдат, которые должны 
были отвоевать для них Париж. Постепенное прибытие 
этих войск дало версальцам в начале мая решающий пе
ревес. Это стало ясно уж е 23 апреля, когда Тьер прервал 
начатые но предложению Коммуны переговоры об обмене 
парижского архиепископа 1 н целого ряда других свящ ен
ников. задержанных в Париже в качестве заложников, на 
одного Бланки, дважды избранною  в Коммуну, но заклю
ченною в Клерво. Кще яснее обнаружил это изменив
шийся тон речей Тьера; до тех пор сдержанные и дву-

1 Дар^у-а. 1\'0.
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смысленпые. они теперь стали вдруг наглыми, свире
пыми, угрожающими. 11а южном фронте версальцм за
няли И мая редут Мулеи-Сако. 9 — форт Иссп, полностью 
разруш енный бомбардировкой, 14 — форт Вппв. Н а за
падном фронте, манимая многочисленные деревин и 
строеппя, простиравшиеся вплоть до городской стены, они 
постепенно продвинулись до главного крепостного вала; 
21 мая, вследствие измены и в результате беспечности 
находившихся здесь национальных гвардейцев, нм уда
лось проникнуть в город. Пруссаки, занимавшие северные 
и восточные форты, позволили версальцам проникнуть 
чорез территорию, на кото!>он по условиям перемирия 
ии было запрещено находиться, в северную часть города, 
и предпринять отсюда наступление па широком фронте, 
который париж ане должны были, исходя из условии пере
мирия, считать обеспеченным от нападения, и поэтому 
довольно слабо защитили. Вследствие этого и сопротивле
ние, которое было оказано в западной ноловпие Париж а, 
где в основном расположены роскошные кварталы бога
чей, было сравнительно слабым; оно становилось тем 
яростнее и упорнее, чем ближе подходили вторгшиеся 
войска к восточной половине столицы, и собственно рабо
чему району города. Л иш ь после восьмидневной борьбы 
пали последние защ итники Коммуны иа высотах Бель- 
виля и Менильмонтана, и тогда зверское истреблепие 
безоружных мужчин, женщ ин и детей, происходившее во 
все возрастающих масштабах в течение целой недели 
подряд, достигло своего апогея. Ружье, заряжаю щ ееся 
с казенной части, убивало недостаточно быстро, и побеж
денных расстреливали нз митральез целыми сотнями, 
«Стена коммунаров» па кладбище Пер-Лаш ез, гдо произо
шло последнее массовое убийство, стоит еще и теперь как 
немой, но выразительный свидетель того неистовства, па 
какое способен господствующий класс, когда пролетариат 
осмеливается выступить па защ иту своих прав. Затем, 
когда оказалось, что перебить всех невозможно, начались 
массовые аресты и расстрелы жертв, произвольно выхва
ченных нз рядов пленных; остальных уводили в большой 
лагерь, где они должны были ожидать военного суда. 
Прусским войскам, окружавш им Париж  с северо-востока, 
было приказано не пропускать ни одного беглеца, но офи
церы нередко смотрели сквозь пальцы, когда солдаты 
повиновались больше чувству человечности, чем приказу
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вы сш его начальства; особен н о прославился своим  гум ан 
ным по водой и гм сак сон ск и й  арм ейский  к орпус, п р оп у
стивш ий .многих заведом ы х бойцов К ом м уны .

Если мы теперь, спустя двадцать лот. взглянем на 
деятельность и историческое значение Парижском Ком
муны 1871 г., то увидим, что к наложенному в «Граждан
ской пиши.1 во Франции* следует сделать еще некоторые 
дополнении.

Члены Коммуны разделялись на большинство, состояв
шее из бланкистов, которые преобладали н в Центральном 
комитете национальной гвардии, и меньшинство, состояв
шее ни членов Международного Товарищества Рабочих, 
преимущественно последователен социалистической школы 
Прудона. Бланкисты в основной своей массе были тогда 
социалистами лиш ь по революционному пролетарскому 
инстинкту; только немногие нз них поднялись до более 
ясного понимания принципиальных положений благодаря 
Ваняну, который был знаком с немецким научным социа
лизмом. Отсюда стаповптся попятным, почему Коммуна 
в экономической области упустила многое такое, что, но 
п а тп м  нынешним представлениям, ей необходимо было 
сделать. Труднее всего, разумеется, понять то благогове
ние, с каким Коммуна почтительно остановилась перед 
дверьми Французского банка. Это было такж е крупной 
политической ошибкой. Банк в руках Коммуны — ведь 
это имело бы большее значение, чем десять тысяч залож
ников. Это заставило бы всю французскую  буржуазию 
оказать давлепие па версальское правительство в пользу 
заклю чения мира с Коммуной. Но гораздо более поразн- 
тельпо то, насколько часто Коммуна поступала правильно, 
песмотря на то, что она состояла из бланкистов и прудо
нистов. Разумеется, за экопомнческие декреты Коммуны — 
и за их достоинства и за их недостатки — прежде всего 
несут ответственность прудонисты, а за ее политические 
действия и промахи — бланкисты. К ак это обычно бывает, 
когда власть попадает в руки доктринеров, и те н другие 
делали, по иронии истории, как раз обратное тому, что 
им предписывала доктрина их школы.

Прудон, этот социалист мелких крестьян и ремеслеп- 
иых мастеров, прямо-таки ненавидел ассоциацию. Он 
говорил, что в ней больше плохого, чем хорошего, что она
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по природе своей бесплодна, даж е предка, что это одоа 
из цепей, сковывающих свободу рабочего; что это пустая 
догма. бесполезная п обременительная, противоречащая 
пи только свободе рабочего, по и экономии труда; что ее 
невыгоды возрастают быстрее, чем ее преимущества, и 
что в противоположность ей конкуренция, разделение 
труда, частная собственность являю тся полезными эконо
мическими спламн. Рабочая ассоциация уместна только 
в исключительных случаях, — а таковыми Прудон объяв
ляет крупную промышленность и крупные предприятия, 
панрнмер ж елезные дороги (см. «Общую идею револю
ции», 3-п »тюд ') .

Но в 1871 г. крупная промышленность уже настолько 
перестала быть исключением даж е в П ариж е, этом цеитро 
художественного ремесла, что самый важный декрет 
Коммуны нрсдписынал организацию крупной промышлен
ности, и даже мануфактур, которая не только осповыва- 
лась па рабочих а с с о ц и а ц и я х ,  создаваемых на каждой 
отдельно]! фабрике, по и должна была объединить все эти 
товарищ ества в один большой союз; короче говоря, такая 
организация, как совершенно правильно замечает Маркс 
в «Гражданской воине*, в конечном счете должна была 
вести к коммунизму, то ест», к тому, что прямо противо
положно учению Прудона. Нот почему Коммупа была 
в то ж е время могилой прудоновской социалистической 
школы. Эта ш кола теперь исчезла из среды французских 
рабочих; здесь теперь безраздельно господствует теория 
Маркса, причем среди «поссибилистов» ие в меньшей 
мере, чем среди «марксистов». Только в кругах «радикаль
ной» бурж уазии встречаются еще прудонисты.

Не лучш ая участь постигла и бланкистов. Воспитан
ные в школе за г о в о р щ и ч е с т в а , спаянны е свойственной 
этой школе строгой дисциплиной, они полагали, что 
сравнительно небольшое число реш ительных, хорошо орга
низованных люден в состоянии в благоприятный момент 
не только захватить власть, по и, действуя с огромной, 
пи перед чем не останавливающейся энергией, удерж и
вать ее с помощью этого в своих руках до тех пор, пока 
не удастся вовлечь народные массы в революцию и спло
тить их вокруг небольшой кучки вожаков. 1)то прежде

1 Имеется в виду кппга Прудона «1<к;о &4»пега1е Не 1а Пе\го1и- 
110П аи XIX Рапа, 1831 («Общая идея революции
в XIX веко», Париж, 18Г>1). Ред.
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всего предполагало строжайшую  диктаторскую централи
зацию всей власти в руках нового революционного пра
вительства. Что ж е сделала Коммуна, большинство кото
рой состояло именно из атнх бланкистов? Во всех своих 
прокламациях к населению фрапцузской провинции опа 
прпзыпала его объединить все коммуны Ф ранции с П а
рижем в одну свободпую федерацию, в одну пацпопаль- 
ную организацию, которая впервые действительно должна 
была быть создана самой нацией. Именно та угнетаю щ ая 
власть прежнего централизованного правительства, армия, 
политическая иолиция, бюрократия, которую Наполеоп 
создал в 1798 г. и которую с тех пор каж дое новое пра
вительство перенимало, как желательное орудие, и исполь
зовало иротив своих противников, — именно эта власть 
должна была пасть всюду во Ф ранции, как пала она ужо 
в Париже.

Коммуна должна была с самого начала признать, что 
рабочий класс, придя к господству, пе может дальш е хо
зяйничать со старой государственной машиной; что рабо
чий класс, дабы не потерять снова своего только что 
вавоеванного господства, должен, с одной стороны, устра
нить всю старую, доселе употреблявш ую ся против него, 
маш ипу угнетения, а с другой стороны, должен обеспе
чить себя против свопх собственных депутатов и чинов
ников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяе
мыми в любое время. В чем состояла характерная особен
ность прежпего государства? Первоначально общество 
путем простого разделения труда создало себе особые 
оргапы для защ иты своих общих интересов. Но со време
нем эти органы, и главный из них — государственная 
власть, служ а своим особым интересам, из слуг общества 
превратились в его повелителен. Это можно видеть, на
пример. но только в наследственной монархии, по и в 
демократической республике. Нигде «политики» пе со
ставляю т такой обособленной п влиятельной части нации, 
как нмеппо в Северной Америке. Там каж дая из двух 
больших партий, сменяющих одна другую у власти, в 
свою очередь, управляется людьми, которые превращ ают 
политику в выгодпое дело, спекулируют на депутатских 
мостах в законодательных собраниях, как союза, так 
отдельных штатов, или ж е ж ивут за  счет агитации 
в пользу своей партии и после победы в качестве воз
награж дения получают должности. Известно, сколько

6  Зак. 1336 145



усилии затратили амерггкаппы г. течение последпнх три
дцати лот, чтобы стряхнуть :>то ставшее невыносимым 
21 го, и как они. несмотря на это, все болоо погружаю тся 
в болото коррупции. Именно в Америко лучше псего 
можно видеть, как развивается пто обособление госудпр- 
ствеиной власти от общества, для которого она перво
начально должна была служ ить только орудием. Там  пет 
пи династии, ии дворяпства, пи постоянной армии, ла 
исключенном горстки солдат для паблюдения за индей
цами, пет бюрократии с постоянными ш татами и правами 
на пенсии. И все ж е мы видим там две большие банды 
политических спекулянтов, которые попеременно заби
рают в свои руки государственную власть н эксплуати
руют ее при помощи самых грязны х средств и для самых 
грязных целен, а нация бессильна против этих двух боль
ших картелей политиков, которые якобы паходятся у нее 
па службе, а в действительности господствуют над иен и 
грабят ее.

Против этого неизбежного во всех существовавших 
до сих пор государствах превращ ения государства и орга
нов государства из слуг общества в господ над обществом 
Коммуна применила два безошибочных средства. Во-пер
вых, она назначала на все должности, по управлению, по 
суду, по пародному просвещению, лиц, выбранных все
общим избирательным правом, и притом ввела право 
отзывать этих выборных в любое время по решению нх 
избирателен. Л во-вторых, она платила всем должностным 
лицам, как высшим, так и иизптим. лиш ь такую  плату, 
которую получали другие рабочие. Самое высокое жало- 
папье, которое вообще платила Коммуна, было в ООП ({фан- 
ков. Таким образом была создана падежная помеха погоне 
ла местечками н карьеризму, даже п независимо от импе
ративных мандатов депутатам в представительные учреж 
дения, введенных Коммуной сверх того.

Этот взрыв старой государственной власти и ее замена 
повой, поистине демократической, подробно описапы в 
третьем отделе «Гражданской воины». Но вкратце оста
новиться еще раз на некоторых чертах этой замеиы было 
здесь необходимо, потому что как раз в Гермаипи суевер- 
пая вера в государство переш ла пз философии в общее 
сознание бурж уазии и даже многих рабочих. Г1о учению 
философов, государство есть «осуществление идеи* или, 
переведеппое на философский язык, царство божие па
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земле, государство является таким поприщем, на котором 
осущ ествляется или должна осуществиться вечная истина 
н справедливость. Л отсюда вытекает суеверное почтенно 
к государству н ко всему тому, что имеет отношение к го
сударству, — суеверное почтение, которое тем легче уко
реняется, что люди привыкают с детства думать, будто 
дела п пптсресьт, общие всему обществу, не могут быть 
иначе выполняемы п охраняемы, как прежним способом, 
то есть через посредство государства и его награж денных 
доходными местечками чиновников. Людп воображают, 
что делают необыкновенно смелый шаг вперед, если они 
отделываю тся от веры в наследственную монархию и 
становятся сторонниками демократической республики. 
В действительности же государство есть не что иное, как 
машина для подавления одного класса другим, и в демо
кратической республике ничуть пе меньше, чем в монар
хии. И в лучшем случае государство есть зло, которое по 
наследству передается пролетариату, одерж авш ему победу 
в борьбе за классовое господство; победивший пролета
риат, так же, как и Коммуна, вынужден будет немедленно 
отсечь худш ие стороны этого зла, до тех пор, пока поко
ление, выросшее в новых, свободных общественных усло
виях, окаж ется в состоянии выкинуть воп весь этот хлам 
государственности.

В последнее время социал-демократический филистер 
опять начинает испытывать спасительный страх при сло
вах: диктатура пролетариата. Хотите ли знать, милости
вые государи, как эта диктатура выглядит? Посмотрите 
на Парижскую  Коммуну. Это была диктатура пролета
риата.
Л ондон . в  день дпадцатои годовщины Парижской Коммуны,
18 марта 181)1 г.

Ф. Э нгельс
П ечат ает ся п о  те кету С о ч и н е 
н и й  К . М а р к с а  и Ф . Э н г е л ь с а ,  

и з д . 2, т. 22
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ф. эигЕ.чьс

ПРИВЕТСТВИЕ ФРАНЦУЗСКИМ РАБОЧИМ  
ПО СЛУЧАЮ 21-й ГОДОВЩИНЫ  

ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
Лондон, 17 марта 1892 г»

Гражданки и граждане!
Сегодня исполнился 21 год с того дня, как парижский 

народ водрузил красное знамя, бросив одновременно вы
зов как французскому трехцветному знамени, развевав
ш емуся в Версале, так и немецкому трехцветному зна
мени, развевавш емуся на фортах, заняты х пруссаками.

Красное знамя символизировало собой париж ский про
летариат, поднявшийся па такую высоту, откуда как по
бедители, так н побеждеппые становятся одинаково незри
мым».

Историческое величие придал Коммупе ее в высш ей 
степени интернациональный характер. Это был смелый 
вызов всякому проявлению буржуазного ш овинизма. 
И пролетариат всех стран безошибочно это понял. Пусть 
бурж уа празднуют свое 14 июля пли свое 22 сен тя б р я 1. 
Праздником пролетариата всегда и всюду будет 18 марта.

Вот почему подлая бурж уазия нагромождала горы под
лой клеветы на могилу Коммуны. И вот почему одно 
лиш ь М еждународное Товарищество Рабочих осмелилось

1 14 июля 178П г. — день взятия Пастнлин пародпымп массами 
Парижа и начала французской буржуазной революции конца 
XVIII века.

22 сентября 1702 г. — первый д е т .  сущ ествования Ф ранцузской 
республики, которая была провозглашена Конвентом 21 сентября 
1792 года. Этот день стал считаться первым днем революционного 
календаря, утвержденного Конвентом в 1793 году. Ред.
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с первого до последнего дня отождествлять себя с париж 
скими повстанцами, а затем — с побежденными пролета
риями. Правда, когда пало Коммуна, не мог продолжать 
свое существование и Интернационал. Под крики «лови 
коммунаров!» он был разгромлен по всей Европе.

И вот сегодня исполнился двадцать один год с тех пор, 
как были отбпты пушкп па высотах Монмартра. Дети, 
роднвшпеся в 1871 г., достпглп пыле совершеннолетия, и 
благодаря глупости правящ их классов они — солдаты, они 
обучаются умению владеть оружием, искусству организо
вываться н защ ищ аться с винтовкой в руках. Коммупа, 
которую считали убитой, Интернационал, который счи
тали навсегда уничтоженным, — они среди нас, они ж и
вут и в двадцать раз сильнее, чем в 1871 году. Сотни пре
вратились в тысячи, вместо тысяч па наш прпзыв теперь 
откликаю тся миллионы. Союз международного пролета
риата, который Первый Интернационал мог лишь пред
видеть и подготовлять, сегодня стал уж е действительно
стью. И более того, миллионы сыновей тех самых прус- 
скпх солдат, которые в 1871 г. занимали форты вокруг 
П ариж а Коммуны, в настоящее время рука об руку с 
сыновьями париж ских коммунаров сражаю тся в первых 
рядах за полное и окончательное освобождение рабочею  
класса.

Да здравствует Коммуна!
Да здравствует международная Социальная Революция!

Ф ридр. Энгельс
Печатается по тексту Сочинений И . М а р к с а  и  Ф . Э н г е л ь с а ,  ьзд. 2. т. 22
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ПЛАН ЧТЕНИЯ О КОММУНЕ 1

1. Исторический очерк Коммупы.
Ф рапция при Наполеопе III. Основа империализма: 

бурж уазия уж е не, пролетариат еще не...2
Авантюризм Наполеона III. Необходимость внеш 

него блеска, войн.
2. Рост пролетариата после июня 1848. 1п(спш1юпа1е Аг- 

ЬсНег А ззоааН оп 18643. Преследование ее Наполео
ном III.

Протест французских рабочих против войны 
(12 июля, П ариж ская секция Интернационала, 8. 10) 
и пемецких (Браунш вейгское рабочее собрание

1 «План чтения о Коммуне» является планом доклада Лепила
о Парижской Коммуне, прочитанного нм 5(18) марта 1905 года 
в Жепево для русской колонии политических эмигрантов. Ред.

- Ф. Энгельс во введении к «Граждаиской войне во Франции» 
К. Маркса, апализируя положение Франции после июньского вос
стания 1848 года, писал: «Если пролетариат еще но мог, то бур
ж уазия уже не могла править Францией* (см. настоящий сборник, 
стр. 136. Ред.).

3 1п1егпа1юпа1е ЛгЬсИег Ля.чопаНоп (М еждународное Товари
щество Рабочих) — I Интернационал — порван массовая междуна
родная организация пролетариата, осповаппая в 1864 году на меж 
дународном рабочем собрании в Лондоне, созванном английскими 
и французскими рабочими. Создание I Интернационала — резуль
тат упорной многолетней порьбы К. М аркса п Ф. Энгельса за ре
волюционную партию рабочего класса. Ре д.
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1П июля, Хемпицкое, Берлинская секция Пптернпшто-
11.*: 1 а т 8. 18) *.

3. Седан: 2 сентября 1870 и провозглашение респуб
лики 1 сентября 1870. Либеральные пройдохи захваты- 
па ют пласть.

Либеральные адвокаты н двуличные монархисты: 
Т ьер.

4. Прапительстпо национальной обороны =  прапительстпо 
народной измены. Трошю: «план» защ иты Парижа. 
Комедия защиты. Геройство парижских рабочих. Н а 
п и т  у л я  ц и я 28 января 1871.

5. Предписание Бисмарком условия созыва Националь
ного собрания в 8 дней (8. 34) для решения вопроса о 
воине и мире. Интриги Тьера с монархистами.

Палата юнкеров (гигаих2). Национальное собрание 
в Бордо  030 членов =  30 бонапартистов+  200 респуб
ликанцев (100 умеренных и 100 радикалов)+ 4 0 0  м о
нархистов (200 орлеанистов +  200 легитимистов).

Разговор Тьера с Ф аллу.
0. Провоцирование П ариж а: назначение монархических 

послов; отнятие «30 су» у солдат национальной гиар 
дни; в П ариже префект полиции Валентэн, начальник 
национал!.нпй гвардии д’Орель де Паладин и Др. (1'рр‘ 
нов н Васнльчпкоп!!) 3; перенесение Н а ц и о н а л ь н о г о  с о 
брания в Версаль; подавление республиканских газет 
и т. д. Стремление свалить расходы воины на бедных 
(5. 35). Вооруженные парижские рабочие и — монар
хическое собрание. Конфликт неизбежен.

7. Предостережение М аркса4: второй адрес Г е н е р а л ь н о го  
Совета Интернационала 9 сентября 1870: «Не оболь
щ аться национальными традициями 1792 г.», развер
нуть «организацию своего класса», не задаваться 
целыо свергнуть правительство («отчаянная глу
пость»): 8. 25. То же писал Евгспии Дюпои, секретарь

1 Здесь п ниже Ленин ссылается на немецкое издание бро
шюры К. Маркса «Гражданская война во Франции*, вышедшей 
в Берлине в 1891 году. Ред.

• деревенщина. Ред.
* Л евин здесь проводит аналогию между палачами Парижской 

Коммуны 1871 года п палачами первой русской революции 
1905 года. Ред.

4 Сои 1га Бланки, основавшего в 1870 «Ра1г1е еп дап^ег* («Оте
чество в опасности-». Ред.) (N 0).
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Интернационала (Генерального Совета), для Франции
7 сентября 1870 (\УеШ, 1.44).

8. Последний акт провокации. Отняты у национальной 
гвардии пушки 18 марта 1871. Обманные доводи Тьер,1 . 
Покушение пе удалось. Центральный комитет наци
ональной гвардии объявил Коммупу. Г ражОанскчя 
война началась между Парижской Коммуной и Вер
сальским правительством.

9. Направления в Коммуне: (а) бланкисты. Еще в нояб
ре 1 8  8 0  Бланки в «1\Ч 01еи ш  шаПге» 1 порицает те
орию классовой борьбы и отделение интересов проле
тариата от интересов нации (\УеШ, 229) (не отделяет 
рабочих от революционной бурж уазии); (б) прудони
сты (мутуалисты) «организация обмена и кредита».

Революционный инстинкт рабочего класса проры
вается вопреки ошибочным теориям.

10. П о л и т и ч е с к и е  м е р ы  К о м м у н ы :
(1) упнчтоженпе постоянного войска
(2) уничтожение бюрократии а) выборность всех чи

новников; б) жалованье не >  6000 Гг. __  __
(3) отделение церквп от государства Программа-
(4) введение бесплатного обучения т п ш п и т  I

Коммуна и крестьяне. В 3 месяца было бы все 
иначе! (8. 49—50) 2 

Коммуна и Интернационал. Ф ранкель, поляки (зна
мя всемирной республики).

11. Э к о н о м и ч е с к и е  м е р ы  К о м м у н ы.
(1) запрещение ночной работы булочников.
(2) » штрафов.
(3) регистрация оставленных фабрик, передача в то
варищества рабочих, с вознагражденном по опреде
лению посреднических компггий (^. Г>4).

. . .  1'^ взяли Папка. Не» прошел й-часовой рабочий день!
М *1______________________ ЛУеШ. 142.__________________

(4) приостановка продажи залогов. Отсрочка п л а 
тежа (квартирной платы ).

12. Крах. Недостатки органп.зацнп. Оборонительное 
положение. Сделка Тьера с Бисмарком {роль

* *Нн бога ни господина». Ред.
* Разоблачение «таим»: проделки Трошю, «порядки» в мона

стырях (5. 5-1). Сделано еще очень малоI
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Бисмарка =  паемпый убийца}. Кровавая неделя  
2 1 —2$ мая 187/ .

Ужасы со, ссылка с1с. Клеветы (8. 05—00).
Дети п жепщппы...

Р . 487 : 20 ООО убито на улицах, 3000 умерло в тюрь
мах е1с. Воеппые суды: до 1 января 187Г» осуждено 
1 3  7 0 0  человек (80 женщпп, 00 детей), ссылка, 
тюрьма '.

13. Уроки: бурж уазия пойдет на все. Сегодня либе
ралы, радикалы, республиканцы, завтра измена, рас
стрелы.

Самостоятельная организация пролетариата — 
классовая борьба — граж данская война.

На плечах Коммуны стоим мы все в теперешнем 
движении.

Н а п и с а л о  а ф е в р а л е — .и ар г*  П ечат ает ся  я  о тексту Полного1905 «. собрания сочиненийВ И. Ленина, т. V

1 Цифры жертв Коммуиы приведены по изданной в 1800 году 
в Париже книге: Ы ^ аеагау . «Ш зЫ ге «К1» 1а Сопипипо с!е 1871*. Р е  г).



Из  с татьи

«СОЦИАЛ-ДЕМ ОКРАТИЯ И ВРЕМ ЕНП ОЕ 
РЕВОЛЮ ЦИОННОЕ П РАВИТЕЛЬСТВО »

Смешивать участие пролетариата во власти, сопроти
вляющейся социалистическому перевороту, с участием 
пролетариата в демократической революции, зпачпт без
надежно не понимать, о чем идет дело. Это все равно, 
что смешать участие М ильерана в министерстве убийцы 
Галифе с участием Варлеиа в Коммуне, отстаивавшей 
и отстоявшей республику.
П о п и с а н о  в к о н ц е  м ар та  П ечатается по тексту П о л н о г о

1'.<05 е. с о б р а н и я  сочинений
В  И. Л е н и н а ,  т. 10
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Л  з с т а т ь и

«О ВРЕМЕННОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ»

Маркс п Энгельс в 1850 году не различали демокра
тической и социалистической диктатуры, или вернее вовсе 
не говорили о первой, пбо к а  питал пзм казался нм дрях
лым, а социализм близким. Они не различали п олом у в 
то время и программы-минимум от программы-максимум. 
Если же делать зто различение (как делаем все мы, м арк
систы. теперь, воюя из-за непонимания его с буржуазно- 
демократическим революцноиарнзмом «соцнал истов-рево
лю ционеров»)} то надо особо разобрать понрос о социали
стической п демократической диктатуре. Не делая этого, 
Плехапоп поступает непоследовательно. Выбирая уклон
чивую формулировку, говоря вообще об «участии социали
стов в мелкобуржуазном правительстве»», он тем самым 
именно подсовывает вопрос о социалистической диктатуре 
на место ясно, определенно и точно поставленного вопроса
о демократический диктатуре. Он смешивает (употребляя 
сравнение «Вперед») участие Мильерана в министерстве 
рядом с Галифе в зпоху накануне социалистического пе
репорота с участием Варлепа в революционном прави
тельстве рядом с мелкобуржуазными демократами, отста
ивавшими н отстояпшимн республику.
Напеча тано  3 и 9 и ю ня  Печатается по тексту П ^ .п т г о

(21  ь 27 .Vая} 1005 г  соС)«гния с о ч и н е н и й
в  газете г П р о л е т а щ й ^  О 1Г. Лс>шиа,  т ]0
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И  з к п г ;  V* и

«ДВЕ ТАКТИКИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ  
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

10. «РЕВОЛЮЦИОШ1ЫЕ КОММУНЫ»
Н РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА 

ПРОЛЕТАРИАТА II КРЕСТЬЯНСТВА

...Что значит «революционные коммуны»? Отличается 
это иоиятие от «временного революционного правитель
ства» н если да, то чем? Этого господа копференты сами 
но знают. Путаность революционной мысли приводит у 
них, как это сплошь и рядом бывает, к револю ционной  
фразе. Да, употребление слова «революционная коммуна» 
в резолюции представителей социал-демократии есть ре
волюционная фраза, и ничего более. М аркс не раз осуж
дал подобную фразу, когда за «обаятельный» термин ог- 
жившего прошлого  прячут задачи будущего. Обаятель
ность термина, сыгравшего роль в истории, превращ ается 
в подобных случаях в пустую и вредную мишуру, в погре
мушку. Нам надо дать рабочим п всему народу ясное к 
недвусмысленное попятно о том, зачем  мы хотим учре
ждения временного революционного правительств?  
какие именно преобразования  осуществим мы, если бу
дем решающим образом влиять на власть, завтра же, при 
победоносном исходе начавшегося уж е пародпого восста
ния? Вот вопросы, стоящие перед политическими руко
водителями.

Третий съезд РСДРП отвечает на эти вопросы с пол
нейшей ясностью, давая полную программу этих преобра
зований: нашу партийную программу-минимум. Л слово 
«коммуна» но дает никакого ответа, только засоряя го
ловы каким-то далеким звоном... или пустозвопством. Чем 
дороже для пас, скажем, П ариж ская Коммуна 1871 года, 
тем пепозволптелънсе отделываться ссылкой па нее без 
разбора ее ошибок и ее особых условий. Делать это
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зпачпло бы повторять нелепый пример осмеянных Энгель
сом бланкистов, иреклоняиш ихся (и 1871г., » своем «мани
фесте») перед каждым актом Коммуны Что скаж ет кон- 
ферент рабочему» когда он спросит его об этой «револю
ционной коммуне», упомянутой в резолюции? Оп сможет 
сказать только то, что в истории под этим нмепем пзве- 
стпо такое рабочее правительство, которое не умело п пе 
могло тогда различить элемептов демократического и со
циалистического переворота, которое смешивало задачи 
борьбы за республику с задачами борьбы за социализм, 
которое не сумело решить задачи энергичного военного 
наступления на Версаль, котороо ошибочно не захватило 
французского банка и т. д, Одппм словом, — сошлетесь 
ли вы в своем ответе на Парижскую  или на какую иную 
коммуну, ваш ответ будет: это было такое правительство, 
каким паше быть не должно. Хорош ответ, нечего сказатьI 
Но свидетельствует ли это о резонерстве начетчика и бес
помощности революционера, когда практическая про
грамма партии обходится молчанием и некстати начи
нается в резолюции преподавание истории? Не показы 
вает ли это -как раз той ошибки, в которой неудачно 
старались изобличить нас: смеш ения демократического и 
социалистического переворотов, неразличавш пхея нн од
ной нз «коммун»?

Целью временного правительства (так некстати на- 
звапиого коммуной) вы ставляется «исключительно» рас
пространение восстания и дезорганизация правительства. 
Это «исключительно» устраняет, по буквальному смыслу 
слова, всякие другие задачи, являясь отрыжкой нелепой

* Ленин имеет в виду программу, выпущенную в 1874 году 
лондонской группой бланкпетов, бывших членов Парижской Коч- 
мупы (см. статью Ф. Энгельса «Эынграптская литература. II. Про
грамма бланкистских эмигрантов Коммуны». К. Маркс и Ф. Эн
гельс. Соч., нзд. 2, т. 18, гтр. 510—517). Ред.

Бланкисты — сторонники течения во французском социалисти
ческом движении, возглавлявш егося вы даю щ им ся революционе
ром, видным представителем французского утопического комму
низма Лун Огюстом Бланки (180о—1881).

Бланкисты, как писал Ленин, ожидали «избавлеття челове
чества от наемного рабства не путем классовой борьбы пролета
риата. а путем заговора небольшого интеллигентного меньш ин
ства» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 76). Подмепяя деятельность 
революционной партии выступлениями тайной кучки заговорщ и
ков. они не учитывали конкретной обстановки, необходимой для 
победы восстания, и пренебрегали связью с массами. Ред.
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теории «только снизу». Подобное устранение других задач 
есть опять-таки близорукость п непродуманное™». (Рево
люционная коммуна», т. е. революционная власть хотя бы 
в одном городе неизбежно должна будет выполнять (хотя 
бы временно, «частично, эпизодически») все государст
венные дела, и прятать тут голову под крыло — верх 
неразумия. Эта власть должна будет и 8-часовой рабочий 
депь узаконить, и рабочую лпспскцпю за фабриками уч
редить, и даровое всеобщее образование поставить» и вы
борность судей ввести, и крестьянские комитеты учредить 
н т. д., — одним словом, ряд реформ она должна будет 
провести непременно. Подводить эти реформы под поня
тие «содействие распространению восстания» зпачило бы 
играть словами и памереиио усиливать неясность там, 
где нужна полная ясность.
Написано в июне — июле 1905 г. Печатается по тексту Полного собрания сочинений В. И. Ленина, т. 11



ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
К СТАТЬЕ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 

И ЗАДАЧИ  ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ДИ К ТА ТУ РЫ »1

Эта справка учит нас, прежде всего, тому, что участие 
представителей социалистического пролетариата вместе с 
мелкой бурж уазией в революцпоппом правительстве прин
ципиально вполне допустимо, а ирц нзвестпых условиях 
прямо обязательпо. Эта справка показывает пам далее, 
что реальной задачей, которую пришлось выполнять Ком
муне, было прежде всего осуществление демократической, 
а не социалистической диктатуры, проведение нашей 
«программы-мнинмум». Наконец, эта справка напоминает 
нам, что, извлекая уроки для себя нз Парижской Ком
муны, мы должпы подражать не ее ошибкам (не взяли 
французского банка, но предприняли наступления на Вер
саль, не имели ясной программы и т. д .), а ее практиче
ски успешным ш агам, намечающим верпый путь. Но 
слово «коммуиа» должны мы перенпмать у великих бор
цов 1871 года, не слепо повторять каждый их лозунг, а от
четливо выделить программные к практические лозунги, 
отвечающие положению дел п России и формулируемые 
в словах: революционная демократическая диктатура про
летариата и крестьянства.
•  П р о л е т а р и й », 17 ( 4 )  и » . 1 Я П е ч а т а е т с я  п о  текет ч П о л н о г о

1005 р . с / З н а н и я  с о ч и н е н и й I
___________ II . I I . Л енина, т. 11

1 Статья «Парижская Коммуна п задачи демократической дик
татуры» была опубликована в шлете «Пролетарий» Л" 8 от 
17 ('1) мюля 1905 года. Автор ео во установлен. В статье давал ап . 
историческая справка о деятельности Парижской Коммуны, о со
ставе ее правительство, в которое вместе с представителями мел
кой буржуазии входили рабочие-социалисты, видимо деятели ра 
бочего движения. Статья была направлена против тактической 
лпппи меньшевиков, отрицавш их возможность участия соппал- 
домокрагов во временном революционном правительстве. В. И. Л е
нин редактировал статьи», изменил ее зам ави е . внес ряд поправок 
в текст статьи и лапнеал заключительную часть к ней, Рео,
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Н З П РЕД И С Л О В И Я  К РУССКОМУ П ЕРЕВ О Д У  
ПИСЕМ  К. М АРКСА к Л . К У ГЕЛЬМ А Н У

Оценка Марксом Коммуны — венец ппсем к К угель
ману. II эта оценка особенно много дает при сопоставле
нии ее с приемами российских с.-Д. правого крыла. Плеха
нов, малодушно воскликнувш ий после декабря 1905 г.: 
«Не надо было браться за оружие», имел скромность 
сравнивать себя с Марксом. Маркс тоже, дескать, тормо
зил революцию в 1870 году.

Да, Маркс тоже тормозил ее. Но посмотрите, какая 
бездна открывается прн этом, самим Плехаповым взятом, 
сравнении между Плехаповым п Марксом.

Плеханов в ноябре 1905 г., за месяц до апогея пер
вой русской революционной волны, не только не предосте
регал решительно пролетариат, а, напротив, прямо говорил
о необходимости учиться владеть оружием и воору
жаться. А когда через месяц борьба вспыхпула, — П леха
нов без тени анализа ее значения, ее роли в общем ходе 
событий, ее связи с прежними формами борьбы, поспешил 
разы грать каю щегося интеллигента: «Не нужпо было
браться за оружие».

Маркс в сентябре 1870 года, за полгода до Коммуны, 
прямо предупредил французских рабочих: восстание будет 
безум ием , сказал он в известном адресе Интернационала 
Он вскрыл заранее  националистические иллюзии насчет 
возможности движ ения в духе 1792 г. Он умел не задним

1 Ленин имеет в виду «Второе воззвание Генерального Со
вета М еждународного Товарищества Рабочих о франко-прусской 
войне», наппсанноо К. Марксом (см. К.  М арке  п Ф. Э нгельс . Соч., 
изд. 2, т. 17, стр. 274—282). Ред.
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числом , а за много месяцев сказать: «Не надо браться па 
оружие».

И как он ноне;! себя, когда это безнадежное, по его 
собстосшюму сентябрьскому заявлению, дело стало осу
щ ествляться в марте 1871 года? Может быть, Маркс ис
пользовал это (как Плеханов декабрьские события) только 
для «ущемления» спонх врагов, прудонистов и бланкистов, 
руководивших Коммуной? Может быть, он стал брюз
жать, как классная дама: я  говорил, я предупреждал, вот 
вам ваш а романтика, ваши революционные бредни? Мо
ж ет быть, он проводил коммунаров, как Плеханов декабрь
ских борцов, назиданием самодовольного филистера: «Не 
надо было браться за оружие»?

Нет. 12-го апреля 1871 года Маркс пишет восторжен
ное письмо Кугельману, — письмо, которое мы повесили 
бы охотно на стенке у каждого русского социал-демок
рата, у каждого русского грамотного рабочего.

Маркс, назвавш ий в сентябре 1870 года восстание бе
зумием, в апреле 1871 года, видя народное, массовое дви
жение, относится к нему с величайшим вниманием участ
ника велнких событий, знаменующих ш аг вперед во все
мирно-историческом революционном движении.

Это — попытка, говорит он, разруш ить бюрократпче- 
ски-военную машину, а не просто передать ее в другие 
руки. И он поет настоящую осанна руководимым прудо
нистами и бланкистами парижским «геройским» рабочим. 
«К акая гибкость, — пишет он, — какая историческая ини
циатива, какая  способность самопожертвования у  этих па
рижан!» (стр. 88)... «История не знает еще примера по
добного героизма».

Историческую инициативу масс Маркс ценит выше 
всего. Ох, если бы поучились у Маркса паши русские 
с.-д. в оценке исторической инициативы  русских рабочих 
и крестьян в октябре и декабре 1905 года!

Преклонение глубочайшего мыслителя, предвидевшего 
за полгода неудачу, перед исторической инициативой 
масс, — и безжизненное, бездушное, педантское: «Не надо 
было браться за оружие»! Разве это не небо и земля?

И, как участник массовой борьбы, которую он переж и
вал со всем свойственным ему пылом и страстью, ендя в 
изгнании в Лондоне, Маркс принимается критиковать 
непосредственные шаги «безумно-храбрых» парижан, 
«готовых штурмовать небо».
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О, лак насмехались бы тогда над Марксом паши пы- 
ношнпе «реальные» мудрецы из марксистов, разносящие 
в России 1900— 1907 гг. революционную романтику! Как 
надевалась бы люди над материалистом, экономистом, вра
гом утопий, который преклоняется перед «попыткой» 
ш турмовать небо! Сколько бы слез, снисходптельпого 
смеха нли сострадания пролили всякие человеки в ф ут
ляре по поводу бунтарских тенденций, утопизма и проч. 
и проч., но поводу этой оценки к небу рвущегося движ е
ния!

Л М аркс не проникся премудростью пескарей, боя
щ ихся обсуждать технику высших форм революционной 
борьбы. Он обсуждает именно технические вопросы вос
стания. Оборона пли наступление? — говорит он, как  если 
бы военныо действия ш ли под Лондоном. И оп решает: 
непременно наступлепие, «надо было сейчас же идти на 
Версаль...».

Это писано в апреле 1871 года, за несколько недель 
до великого кровавого мая...

«Надо было сейчас же идти па Версаль» — повстан
цам, начавшим «безумное» (сентябрь 1870 г.) дело штур- 
мования неба.

«Не надо было браться за оружие» в декабре 1905 года, 
чтобы отстоять силой первые покуш сппя отнять захвачен
ные свободы...

Да, Плеханов недаром сравнил себя с Марксом!
«Вторая ошибка», — продолжает свою техническую  

критику Маркс, — «Центральный Комитет» (военное на
чальство — заметьте это — речь идет о Ц К  национальной 
гвардии) «Ц К  слиш ком рано сложил свои полномочия...».

Маркс умел предостерегать вожаков от преждевремен
ного восстания. Но к пролетариату, штурмующему небо, 
он относился кик практический сопотчпк, как участник 
борьбы масс, поднимающих все дпижеппе на высш ую  
ступень, несмотря на ложные теории и ошибки Бланки и 
Прудона.

«Как бы там пн было, — пишет оп, — парижское вос
стание, если оно даже и будет иодавлено волками, свинь
ями и подлыми псами старого общества, является слав
нейшим подпитом пашей партии со времени пюиьского 
восстания».

II Маркс, пе скрывая от пролетариата ни одной 
ошибки Коммуны, посвятил этому подвигу  произведение,
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которое до сих пор  служит лучшим руководством в борь
бе за «небо», — и самым страшным пугалом для либе
ральных и радикальных «свиней»  1.

Плеханов поспятнл декабрю «произведение», которое 
стало почти евангелием кадетов.

Да, Плеханов недаром сракннвал себя с Марксом.
Кугельман ответил Марксу, видимо, какпмн-то выра

ж ениям и сомнения, указаниями на безпадежность дела, 
на реализм в противоположность романтике, — по край- 
1 10 11 мере, он сравнил Коммуну — восстание с мирной де
монстрацией 13 нюня 1849 г. в Париже.

Маркс пемедленпо (17 апреля 1871 года) читает су
ровую отповедь Кугельману.

«Творить м ировую  историю, — пишет оп, — было бы, 
конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась  
только под условием  непогрешимо-благоприятных шан
сов».

М аркс в сентябре 1870 года назы вал восстание безу
мием. Но когда массы  восстали, Маркс хочет идтиспнм и , 
учиться вместе с ними, в ходе борьбы, а не читать кан
целярские наставления. Он понимает, что попытка учесть 
наперед ш ансы с полной точностью была бы ш арлатан
ством или безнадежным педантством. Он выш е всего ста
вит то, что рабочий класс геройски, самоотверженно, ини
циативно творит мировую историю. М аркс смотрел на 
эту историю с точки зрения тех, кто ее творит, не имен 
возможности наперед непогреш имо  учесть шапсы, а не 
с точки зрения интеллнгента-мещ аннна, который мо
рализирует «легко было предвидеть... ив надо было 
браться...».

М аркс умел оцепить и то, что бывают моменты в исто
рии, когда отчаянная борьба масс даже за безнадежное 
дело необходима во ими дальнейш его воспитания этих 
масс и подготовки пх к следую щ ей  борьбе.

Нашим нынешним квазимарксистам, любящим цити
ровать Маркса всуе, чтобы брать только оценку прошлого 
у него, а не уменье творить будущее, — совсем непонятна, 
даж е чужда в принципе такая постановка вопроса. Плеха
нов и не подумал о пей, когда приступал после декабря 
1905 г. к задаче «тормозить

1 В. И. Ленин имеет в виду работу К. Маркса «Гражданская 
войпа во Фрапцнп» (см. настоящий сборпнк, стр. 9—06). Ред,
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Но Маркс именно этот вопрос к ставит, но забывал ни
сколько того, что в сентябре 1870 года он сам ирнзнал бе
зумие посстання.

«Бурж уазны е версальские канальи, — пишет он, — по
ставили перед париж анами альтерпативу: либо принять 
вызов к борьбе, либо сдаться без борьбы. Дем орализация  
рабочего класса  в последнем случае была бы гораздо б о л ь 
шим  несчастьем, чем гибель какого угодно числа вожа
ков».

Этим мы и закончим краткий обзор уроков достойном 
пролетариата политики, которые преподает Маркс в 
письмах к Кугельману.

Рабочий класс России доказал уж е раз и докажет ещо 
пе раз, что оп способен «штурмовать небо».
5-го февраля 1907 г. Печатается по тексту Полного собрания сочинений В. И. Ленина, г. 14



У Р О К И  К О М М У Н Ы 1

После государственного переворота, заверш ившего ре
волюцию 1848 года, Ф ранция на 18 лет подпала под иго 
наполеоновского режима. Этот режим довел страну пе 
только до разореппя экономического, по такж е до униж е
ния национального. Восставший против старого режима 
пролетариат взял на себя две задачи — общенацнональпую 
ц классовую: освобождение Ф ранции от наш ествия Гер
мании н социалистическое освобождение рабочих от ка
питализма. В таком соединении двух задач — оригиналь
нейш ая черта Коммуны.

Б урж уазия составила тогда «правительство пацпопаль- 
пой обороны», п за общ енациональную независимость про
летариат должен был бороться под его руководством. Н а 
самом деле это было правительство «народпой пзмепы», 
пазпаченпс свое видевшее в борьбе с париж ским пролета
риатом. Но пролетариат не замечал этого, ослеплсппый 
патриотическими иллюзиями. Патриотическая пдея ведет 
свое происхождение еще от Великой революции X V III ве
ка; она подчинила себе умы социалистов Коммуны, и 
Блапки, папример, несомненный революционер и горячий 
сторонпнк социализма, для своей газеты не нашел более

1 Статья «Уроки К ом м уны » является записью доклада Ленина. 
Редакция газеты предпослала статье следующее пояснение: 
«18 марта в Ж еневе состоялся интернациональный м и т и н г  п о  по
воду трех пролетарских годовщин: 25-летия смерти Маркса,
НО-летия мартовской революции 1848 года н годовщины Париж
ской Коммуны. На митинге выступил от РСДРП товарищ  Леннп, 
говоривший о значении Коммуны». Ред.
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подходящего названия, как бурж уазии» вопль: «ОтечО- 
ство в опасности!».

В соедппеппп противоречивых задач — патриотизма п 
социализма — была роковая ошибка французских социа
листов. Уже в Манифесте Интернационала, в сентябре* 
1870 г., М аркс предостерегал французский пролетариат от 
увлечения ложной пациопальнон идеей *: глубокие изме 
нения совершились со премеии Великой революции, клас
совые противоречия обострились, п еслп тогда борьба с ре
акцией всей Европы объединяла всю революционную на
цию, то теперь пролетариат уж е не может соединять свои 
интересы с интересами других, враждебных ему классов; 
пусть бурж уазия несет ответственность за  национальное 
унижение — дело пролетариата бороться за социалистиче
ское освобождение труда от ига буржуазии.

II действительно, истинная подкладка буржуазного 
«патриотизма» не замедлила обнаружиться. Заклю чив по
зорный мир с пруссаками, версальское правительство при
ступило к прямой своей задаче — и предприняло набег на 
страшное для него вооружение парижского пролетариата. 
Рабочие ответили провозглашением Коммуны п граж дан
ской войной.

Несмотря па то, что социалистический пролетариат де
лился на многие секты, Коммуна явилась блестящим об
разцом того, как единодушно умеет пролетариат осуще
ствлять демократические задачи, которые умела только 
провозглаш ать бурж уазия. Без всякого особого сложного 
законодательства, просто, на деле провел захвативш ий 
власть пролетариат д е м о к р а т и з а ц и ю  общественного строя, 
отменил бюрократию, осуществил выборность чиновников 
народом.

Но две ошибки погубили плоды блестящей победы. 
Пролетариат остановился на пол пути: вместо того, чтобы 
приступить к «экспроприации экспроприаторов», он 
увлекся мечтами о водворепни высшей справедливости в 
стране, объединяемой общенациональной задачей; такие, 
например, учреж дения, как банк, не были взяты, теории 
прудоппстов насчет «справедливого обмена» и т. п. гос
подствовали еще среди социалистов. Вторая ошибка — из
лишнее великодушие пролетариата: надо было истреблять

1 См. К. Маркс. «Второе воззвание Генерального Совета М ежду
народного Товарищества Рабочих о франко-прусской войне» (см. 
К. М аркс п Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 17. стр. 274—282). Ред.
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своих врагов, п он старался морально повлиять на них, оп 
пренебрег знаменном чисто военных действии в граж дан
ской войне п вместо того, чтобы решительным наступле
нием на Версаль увенчать свою победу в Париж е, он мед
лил и дал время версальскому правительству собрать тем
ные силы и подготовиться к кровавой майской иеделе.

Но при всех ошибках Коммуна есть величайший обра
зец величайшего пролетарского движ ения X IX  пека. 
Маркс высоко оценил историческое значение Коммуны — 
если бы во время предательского набега версальской 
ш айки на оруж ие парижского пролетариата рабочие без 
боя дали бы отнять его, то гибельное значение деморали
зации, внесенной такой слабостью в пролетарское движ е
ние, было бы во много и много раз тяж елее ущ ерба от по
терь, которые понес рабочий класс в бою, защ ищ ая свое 
оружие. К ак ни велики жертвы Коммуны, онн иску
паю тся значением ее для общ еиролетарской борьбы: она 
всколыхнула по Европе социалистическое движение, опа 
показала силу гражданской войны, она рассеяла патрио
тические нллюзнн и разбила наивную веру в общ енаци
ональные стремления бурж уазии. Коммуна научпла евро
пейский пролетариат конкретно ставить задачи социали
стической революции.

Урок, полученный пролетариатом, не забудется. Рабо
чий класс будет пользоваться им, как воспользовался уже 
в России, в декабрьское восстание.

Эпоха, предш ествовавш ая русской революции, подго
товлявш ая ее, имеет некоторое сходство с эпохой наполе
оновского ига во Ф ранции. И в России самодержавная 
клика довела страну до ужасов экономического разорения 
п национального унпжеппя. Но долго не могла разразиться 
револю ция — пока социальное развитие не создало усло
вий для массового движ ения и, несмотря на весь героизм 
свой, изолированные нападения на правительство в доре
волюционный период разбивались о равнодушие народных 
масс. Только социал-демократия упорной и плаиомерной 
работой воспитала массы до высших форм борьбы — мас
совых выступлений и гражданской вооруженной войны.

Она сумела разбить в молодом пролетариате «общена
циональные» п «патриотические» заблуждеппя, и после 
того, как при ее непосредственном вмеш ательстве уда
лось вырвать из рук царя манифест 17 октября, пролета
риат приступил к энергичной подготовке к дальнейшему
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неизбежному этапу революции — вооруженному восста
нию. Свободный от «общенациональных» иллю зии,ои свои 
классовые силы сосредоточивал в своих массовых ор- 
и и ш зац н я х — Советах рабочих и солдатских депутатов 
и т. п. II несмотря па все различие в целях п задачах, по
ставленных перед русской революцией, срамгптслыю  с 
французской 1871 года, русский пролетариат должен был 
прибегнуть к тому же способу борьбы, которому начало 
дала П ариж ская Коммуна, — к гражданской войне. Помня 
ее уроки, оп знал, что пролетариат не должен пренебре
гать мирными орудиями борьбы — они служ ат его повсед
невным, будничным ннтересим, они необходимы в пери
оды подготовки революции — но никогда не должен он 
забывать и того, что классовая борьба при известных ус
ловиях вылпвается в формы вооруженной борьбы и граж 
данской войны; бывают моменты, когда интересы пролета
риата требуют беспощадного истребления врагов в откры
тых боевых схватках. Впервые показал это французский 
пролетариат в Коммуне и блестяще подтвердил русский 
пролетариат в декабрьском восстании.

Пусть оба эти грандиозные восстания рабочего класса 
подавлены — будет повое восстание, перед которым сла
быми окаж утся силы врагов пролетариата, нз которого с 
полной победой выйдет социалистический пролетариат.
^Заграничная Галта» 

23 март а 190$ г.
Печатается по тексту Полного собрания сочинений В II. Ленина, т. §в



Из произведения
«М АРКСИЗМ  И  РЕВИ ЗИ О Н И ЗМ »

Либералы всегда говорили, что бурж уазный парламен
таризм уничтожает классы и классовые деления, раз право 
голоса, право участия в государственных делах имеют псе 
граж дане без различия. Вся история Европы во 2-й поло
вине X IX  века, вся история русской революции в пачале 
XX века показывает воочию, как нелепы подобные 
взгляды. Экономические различия не ослабляются, а усили
ваются п обостряются прп свободе «демократического» ка
питализма. Парламентаризм но устраняет, а обнажает сущ 
ность самых демократических бурж уазных республик, как 
органа классового угнетения. Помогая просветпть и орга
низовать неизмеримо более широкие массы населения, чем 
те, которые прежде участвовали активно в политических 
событиях, парламентаризм подготовляет этим не устране
ние кризисов и политических революций, а наибольшее 
обострепне гражданской войны во время этих револю
ций. Парижские события весной 1871 года и русскпе зи
мой 190Г) года показали яснее ясного, как неизбежно на
ступает такое обострепне. Ф рапцузская бурж уазия, ни се- 
купды пе колеблясь, пошла в сделку с общопациопальным 
врагом, с чужестрапным войском, разорившим ее отече
ство, для подавления пролетарского движения. Кто не по
нимает нензбежпон впутреппен диалектики парлам ента
ризма и буржуазного демократизма, приводящей к еще 
более резкому, чем в прежние времена, решению спора 
массовым паенлием, — тот никогда но сумеет на почт» 
этого парламентаризма вести принципиально выдержан
ной пропаганды и агитации, действительно готовящей ра
бочие массы к победоноспому участию в таких «спорах».
П о п и с а н а  ап вт орой по .го ях т ^ Печатается по  тексту Па.гнаг о
.уа р т а — н е  п о з д н е е  3 (1 6 1  а п -> с о б р а н и я  с о ч и н е н и й

реля 1903 л. В. И. Л е н и н а , т. 17
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п а м я т и  к о м м у н ы

Сорок лот прошло со времспп провозглаш ения П ариж 
ской Коммуны. По установившемуся обычаю французский 
пролетариат митингами и демонстрациями почтил память 
деятелей революции 18 марта 1871 года; а в конце мая он 
снова ионесет венки иа могилы расстрелянных коммуна
ров, жертв страш ной «майской недели», и на их могилах 
снова поклянется бороться, не покладая рук, вплоть до 
полного торжества их идей, до нолпого исполнения заве
щанного ими дела.

Почему же пролетариат, не только французский, но и 
всего мира, чтит в деятелях Парижской Коммупы своих 
предшественников? И в чем заклю чается наследство Ком
муны?

Коммуна возникла стихийно, ее никто сознательно и 
планомерно не подготовлял. Н еудачная воина с Герма
нией, мучения во время осады, безработица среди проле
тариата и разорение среди мелкой бурж уазии; негодова
ние массы против высших классов и против начальства, 
проявившего полную неспособность, смутное брожение в 
среде рабочего класса, недовольною своим положением и 
стремившегося к иному социальному укладу; реакцион
ный с о с т а в  Нацпопального собрания, заставлявш ий опа
саться за судьбу республики, — все это и многое другое 
соединилось для того, чтобы толкпуть парижское населе
ние к революцпп 18 марта, неожиданно передавшей 
власть в рукн национальной гвардии, в руки рабочего 
класса и примкнувш ей к иему мелкой буржуазии.

Ото было невиданным в истории событием. До тех пор 
власть обыкновенно находилась в руках помещиков н
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капиталистов, т. о. их доперенимх лпп, составлявших так 
называемое правительство. После ж»* революции 18 марта, 
когда правительство г. Тьера бежало из Париж а со своими 
войсками, полицией н чиновниками, — народ остался гос
подином положения, и власть перешла к пролетариату. Ио 
в современном обществе пролетариат, порабощенный ка
питалом экономически, пе может господствовать полити
чески, пе разбивши своих ценен, которые приковывают 
его к капиталу. И вот почему движение Коммуны должно 
было неизбежно получить социалистическую окраску, т. е. 
начать стремиться к ниспровержению господства бурж у
азии, господства капитала, к разрушению самых основ 
современного общественного строя.

Вначале это движение было крайне смешанным н не
определенным. К  нему примкнулн н патриоты, надеяв
ш иеся, что К о л ту н а  возобновит войну с немцами и до
ведет ее до благополучного конца. Его поддержали и мел
кие лавочникп, которым грозило разорение, если не будет 
отсрочен платеж  по векселям п уплата за квартиру (этой 
отсрочки правительство не хотело нм дать, но зато дала 
К оммуна). Наконец, первое время ему отчасти сочувство
вали и бурж уазные республиканцы, опасавшиеся, что ре
акционное Национальное собрание («деревенщина», дикие 
помещики) восстановит монархию. Но главную роль в 
этом движении играли, копечпо, рабочие (особенно па
рижские ремесленники), среди которых в последние годы 
Второй империи велась деятельная социалистическая про
паганда и мпогпе па которых прппадлеж алп даж е к  1111- 
терна цпоналу.

Только рабочие остались до конца верны Коммуне. 
Бурж уазны е республиканцы и мелкие бурж уа скоро от
стали от нее: одних напугал революционно-соцпадиетиче
ский, пролетарский характер движ ения; другие отстали от 
него, когда увидели, что оно оброчено на неминуемое по
ражение. Только французские пролетарии без страха и 
устали поддерживали свое правительство, только они сра
ж ались и умирали за пего, то есть за дело освобождения 
рабочего класса, за лучш ее будущее для всех трудящихся.

П окинутая вчераш ними союзниками и никем не под
держ анная, Коммуна неизбежно должна была потерпеть 
поражение. Вся бурж уазия Ф ранции, все помещики, бир
жевики, фабриканты, все крупиые и мелкие воры, все экс
плуататоры соединились против нее. Этой буржуазной ко-
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алнцни, поддержанной Бисмарком (который отпустил из 
немецкого плена 100 000 французских солдат для покоре
ния революционного П ариж а), удалось восстановить тем
ных крестьян н мелкую провинцнальпую буржуазию  про
тив парижского пролетариата н окруж ить половину П а
рижа железным кольцом (вторая половипа была обложена 
немецкой армией). В некоторых крупных городах Ф ран
ции (Марселе, Лионе, Сент-Этьепе, Дижоне п пр.) рабо
чие такж е сделали попытки захватить власть, провозгла
сить Коммуну и пойти на выручку Парижа, но эти по
пытки быстро закончились неудачей. И Париж, первый 
поднявший знамя пролетарского восстания, предоставлен 
был собственным силам п обречен на верпую гибель.

Д ля победоносной социальной революции нуж на на
личность, по кранпеп мере, двух условий: высокое разви
тие производительных сил и подготовленность пролета
риата. Но в 1871 г. оба эти условия отсутствовали. Ф ран
цузский капитализм был еще мало развит, и Ф ранция 
была тогда по преимуществу страной мелкой бурж уазии 
(ремесленников, крестьян, лавочников и пр .). С другой 
стороны, не было налицо рабочей партии, пе было подго
товки н долгой выучки рабочего класса, который в массе 
даж е не совсем ясно еще представлял себе свои задачи н 
способы их осуществления. Не было ни серьезной полити
ческой организации пролетариата, ни широких профес
сиональных союзов и кооперативных товариществ...

Но главпое, чего не хватало Коммуне, так это времени» 
свободы оглядеться п взяться за осуществление своей про
граммы. Не успела она приступить к делу, как засевшее 
в Версале правительство, поддержанное всей буржуазией, 
открыло против П ариж а военные действия. И Коммуне 
пришлось прежде всего подумать о самообороне. И вплоть 
до самого конца, наступившего 21 — 28 май, ей ни о чем 
другом серьезно подумать не было времени.

Впрочем, несмотря на столь неблагоприятные условия, 
несмотря па кратковременность своего существования, 
Коммуна успела принять несколько мер, достаточпо ха
рактеризую щ их ее истинный смысл н цели. Коммуна за
менила постоянную армию, ото слепое орудие в руках 
господствующих клиссов, всеобщим вооружением народа; 
она провозгласила отделение церкви от государства, уни
чтожила бюджет культов (т. е. государственное жалованье 
попам), придала народному образованию чисто светский
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характер — II этим нанесла сильный удар ж андармам ь 
рясах. В чисто социальной области она успела сделать не
много, ио это немпогое все-таки достаточно ярко вскры
вает ее характер, как пародпого, рабочего правительства: 
запрещ ен был ночпой труд в булочпых; отменена система 
ш трафов, этого узаконенного ограбления рабочих; наконец, 
издан знаменитый декрет (у к аз), в силу которого все ф аб
рики, заводы н .мастерские, покинутые или приостановлен
ные своими хозяевами, передавались рабочим артелям для 
иозобновлеиня производства. И как бы для того, чтобы 
подчеркнуть свой характер истинно-демократического, 
пролетарского правительства, Коммуна постановила, что 
вознаграж дение всех чинов администрации п правитель
ства не должно превыш ать нормальной рабочей платы н 
ни в коем случае не быть выше 0000 франков (менее 
200 рублей в месяц) в год.

Все эти меры достаточно яспо говорили о. том, что 
Коммуна составляет смертельпую угрозу для старого 
мира, основанного на порабощении и эксплуатации. По
этому бурж уазное общество но могло спать спокойно, пока 
на париж ской городской Думе развевалось красное знамя 
пролетариата. И когда, наконец, организованной прави
тельственной силе удалось взять верх над плохо органи
зованной силой революции, бонапартовские генералы, по
битые немцами и храбрые против побежденных земляков, 
эти французские Реннеикампфы  н М еллер-Закомельскне 
устроили такую резню, какой П ариж  еще не видал. Около 
30 000 париж ан было убито озверевш ей солдатчиной, около 
АЗ 000 арестовано н многие из них впоследствии казнены, 
тысячи сосланы на каторгу и на поселение. В общем, П а
риж потерял около 100 000 сынов, в том числе лучш их ра
бочих всех профессий.

Бурж уазия была довольна. «Теперь с социализмом но- 
кончепо надолго!», — говорил ее вождь, кровожадный кар
лик Тьер после кровавой бани, которую оп со своими ге
нералами задал парижскому пролетариату. Но напрасно 
каркали эти бурж уазны е вороны. Через каких-нибудь 
шесть лет после подавления Коммуны, когда миогие 
борцы ее еще томились на каторге и в ссылке, во Ф ран
ции уж е начиналось новое рабочее движение. Новое со
циалистическое поколение, обогащенное опытом своих 
предшественников, но отнюдь не обескураженное нх по
ражением, подхватило знамя, выпавш ее из рук борцоп
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Коммуны, н поиесло ого уверенпо и смело вперед при 
кликах: «да здравствует социальная революция! да здрав
ствует Коммуна!*. А еще через пару-другую лет новая 
рабочая партия и поднятая ею в стране агитация заста
вила господствующие классы отпустить па свободу плен
ных коммунаров, еще оставш ихся в руках правительства.

П ам ять борцов Коммуны чтится не только ф ранцуз
скими рабочими, но н пролетариатом всего мпра. Ибо 
Коммуна боролась не за  какую-нибудь местную или узко- 
пацнональную  задачу, а за освобождение всего трудящ е
гося человечества, всех униженных и оскорбленных. Как 
передовой боец за социальную революцию, Коммуна сни
скала симпатии всюду, где страдает д борется пролета
риат. К артина ее ж нзпп п смерти, вид рабочего прави
тельства, захвативш его н державш его в своих руках п 
течение свыше двух месяцев столицу мпра, зрелищ е герой
ской борьбы пролетариата и его страдания после пораж е
ния, — все это подняло дух миллионов рабочих, возбудило 
их надежды н привлекло их епмпатин на сторону соци
ализма. Гром париж ских пуш ек разбудил спавшно глубо
ким сном самые отсталые слон пролетариата п всюду дал 
толчок к усилению революцноппо-соцпалистнческой про
паганды. Вот почему дело Коммуны не умерло; оно до сих 
пор ж ивет в каж дом из нас.

Дело Коммуны — это дело социальной революции, дело 
полного политического и экономического освобождения 
трудящ ихся, это дело всесветного пролетариата. И в этом 
смысле оно бессмертно.
« Р а б о ч а я  Г азет а» , 15 (2 8 )  оп- П ечат ает ся  по т екету  П о л н о г о

р е  л  я  1911 а. с о б р а н и я  с о ч и н е н и й
В . И. Л е н и н а ,  г . 20

7 Зак. 1336



И С ТО РИ Ч ЕС К И Е С У Д ЬБЫ  
У Ч ЕН И Я  К А РЛ А  М А РК С А 1

Главное я ученпн М аркса, это — вы ясно ип с всемирпо- 
нсторической роли пролетариата как созидателя социали
стического общества. Подтвердил ли ход событии по пгем 
мире это учепие после того, как оно было изложено 
Марксом?

Впервые М аркс выдвинул его в 1844 году. «Комму
нистический манифест» М аркса и Энгельса, вышедший 
в 1848 году, дает уж е цельное, систематическое, до сих 
пор остающееся лучш им, изложение этого учения. Все
м ирная история с этого времени делится явственпо на 
три главные периода: 1) с революции 1848 года до П а
рижской Коммупы (1871); 2) от Парижской Коммуны 
до русской революции (1905); 3) от русской революции.

Бросим взгляд па судьбы учения Маркса в каждый из 
этих периодов.

I

В начале первого периода учение М аркса отнюдь 
не господствует. Оно — лиш ь одна из чрезвычайно много
численных франций или течений социализма. Господ
ствуют же такие формы социализма, которые в основпом 
родствеппы наш ему пародиичеству: иенопимание матери
алистической основы исторического движения, неумеппе 
выделить роль и значение каждого класса капиталисти
ческого общества, прикрытие бурж уазной сущности

1 Статья «Исторические судьбы учения Карла Маркса* была 
написана к 30-летию со дня смерти Карла Маркса. Ред.
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демократических преобразовании разпьтмп якобы социа
листическими фразами о «народе», «справедливости», 
♦ праве» и т. п.

Революции 1848 года наносит смертельный удар 
всем этим ш умный, пестрым, крикливым формам домарк
совского социализма. Револю ция во всех странах показы
вает в действии разные классы общества. Расстрел рабочих 
республиканской бурж уазией в июньские дни 1848 года 
в П ариж е окончательно определяет социалистическую 
прпроду одного пролетариата. Л иберальная бурж уазия во 
сто раз больше боится самостоятельности этого класса, 
чем какой угодно реакция. Трусливый либерализм пре
смыкается перед ней. Крестьянство удовлетворяется отме
ной остатков феодализма и переходит па сторону поряд
ка, лиш ь изредка колеблись между рабочей демократией 
и бурж уазным либерализм ом . Все учения о неклассовом 
социализме и о доклассовой политике оказываю тся пу
стым вздором.

П ариж ская Коммуна (1871) доканчивает это развитие 
бурж уазпы х преобразований; только геройству пролета
риата обязапа своим упрочением республика, т. е. та 
форма государственного устройства, в которой классовые 
отпошения выступают в наиболее неприкрытой форме.

Во всех других европейских страпах более запутанное 
и мепее закопченное развитие приводит к тому же сло
живш емуся буржуазному обществу. К концу первого пе
риода (1848— 1871), периода бурь и революций, домарк
совский социализм умирает . Рож даю тся самостоятельные 
пролетарские партии: первый Интерпационал (18(54— 
1872) и гермапская социал-демократия.

II

Второй период (1872— 1904) отличается от первого 
«мирным» характером, отсутствием революций. Запад 
с буржуалпымн революциями покончил. Восток до них 
еще не дорос.

Запад вступает в полосу «мирной» подготовки к эпохо 
будущих преобразований. Везде складываю тся пролетар
ские по своей основе соцпалистическле партии, которые 
учатся использовать бурж уазны й парламентаризм, созда
вать свою ежедневную прессу, свои просветительные 
учреж дения, свои профессиональные союзы, своя коопе
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ративы. Учепие М аркса одерживает полную победу и —• 
идет вширь. Медлепно, но неуклонпо идет вперед про
цесс нодбнранпя п собирания сил пролетариата, подго
товки его к грядущим битвам.

Диалектика истории такова, что теоретическая победа 
марксизма заставляет врагов его переодеваться маркси
стами. Внутренне сгинвшпй либерализм пробует оживить 
себя в виде социалистического оппортунизма. Период 
подготовки сил для велпкпх бптв оно истолковывают 
в смысле отказа от этих битв. Улучш ение полож ения 
рабов для борьбы нротив наемного рабства они разъяс
няют в смысле продажи рабами за пятачок своих нран на 
свободу. Трусливо ироповедуют «социальный мир» (т. е. 
мир с рабовладением), отречение от классовой борьбы 
н т. д. Среди социалистических парламентариев, разных 
чиновников рабочего движ ения и «сочувствующей» интел
лигенции у них очень много сторонников.

III

Не успели оппортунисты нахвалиться «социальным 
миром» и не необходимостью бурь при «демократии», как 
открылся новый источник величайших мировых бурь 
в Азии. За русской революцией последовали турецкая, 
персидская, китайская. Мы живем теперь как раз в эпоху 
этих бурь и их «обратного отраж ения» на Европе. К а
ковы бы пи были судьбы великой китайской республики, 
на которую теперь точат зубы разные «цивилизованные» 
гиены, но никакие силы в мире не восстановят старого 
крепостничества в Азии, не сметут с лица земли герои
ческого демократизма народных масс в азиатских и нолу- 
азпатских странах.

Некоторых люден, невнимательных к условиям подго
товки и развития массовой борьбы, доводили до отчаяния 
н до анархизма долгие отсрочки решительной борьбы про
тив капитализма в Европе. Мы видим теперь, как близо
руко и малодушно анархистское отчаяние.

Н е отчаяние, а бодрость надо почерпать из факта во
влечения восьмисотмиллионной Азии в борьбу за  те ж е 
европейские идеалы.

Азиатские революции показали иам ту ж е бесхарак
терность и подлость либерализма, то же исключительное 
значение самостоятельности демократических масс, то
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же отчетливое размеж евапие пролетариата от всяческой 
бурж уазно. Кто после опыта и Европы и Азии говорит
о «^классовой политике и о «^классовом социализме, 
того стоит просто посадить в клетку и показывать рядом 
с каким-нибудь австралийским кенгуру.

За Азией стала ш евелиться — только не по-азиатски — 
п Европа. «Мирный» период 1872— 1904 годов отошел бес
поворотно в вечность. Дорогоппзпп и гнет трестов вызы
вают пеппданпое обостреппе экономической борьбы, 
сдвинувшее с места даж е наиболее развращ енны х либе
рализмом апглийских рабочих. На наш их глазах зреег 
политический кризис даж е в самой «твердокамениой» 
буржуазно-юцкерской стране, Германии. Беш еные поору- 
женин и политика империализма делают из современной 
Европы такой «социальный мир», который больше всего 
похож на бочку с порохом. А разложение всех  бурж уаз
ных партий и созреваппс пролетариата идет неуклонно 
вперед.

После появления марксизма каж дая нз трех великих 
эпох всемирпой псторпи приносила ему иовые подтвер
ж дения и иовые триумфы. Но еще больший триумф при
несет марксизму, как учеиию пролетариата, грядущ ая 
историческая эпоха.
«Правда*, 1 марта 1913 ». П ечат ает ся п о  тексту П о л н о г о  

с о б р а н и я  с о ч и н е н и й  
В . И . Л е н и н а ,  т. ХЗ



И з  с г а г ь и

«К А РЛ  МАРКС»

В знаменитом обращении Иптерпациопала от 9 сен
тября 1870 г. М аркс предупреждал французский пролета
риат против иесвоевремешюго восстании *, но, когда опо 
все же наступило (1871 г .), Маркс с восторгом привет
ствовал революционную инициативу масс, «штурмовав
ш их небо» (письмо М аркса к Кугельману) 2. Поражение 
революционного выступления в этой ситуации, как и во 
многих других, было, с точки зрения диалектического ма
териализма М аркса, меныпнм злом в общем ходе и исходе 
пролетарской борьбы, чем отказ от занятой позиции, сдача 
без боя: такая  сдача деморализовала бы пролетариат, 
подрезала бы его способпость к борьбе.
Н а п и с а н о  в  и км е — н о я б р е  П ечат ает ся п о  тексту П о л н о го

1914 в. с о б р а н и я  с о ч и н е н и й
В . 1/. Л енина, т. 26

1 /(Г. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 17, стр. 274—282. Ред.
г См. вастоящий сборппк, стр. 95. Ред,
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И $ манифеста
«ВОЙНА И  РОССИЙСКАЯ СОЦ ИАЛ-ДЕМ О КРАТИЯ»

Превращ ение современной империалистской войпы 
в гражданскую  впнпу есть единственно правильный про
летарски» лозунг, указываемый опытом Коммуны, наме
ченный Базельской (1912 г.) резолюцией п вытекающ ий 
из всех условий империалистской войны между высоко 
развитыми бурж уазными странами. К ак бы ни казались 
велики трудности такого превращ ения в ту или иную 
минуту, социалисты никогда не откаж утся от системати
ческой, настойчивой, неуклонной подготовительной ра
боты в этом паправлелнп, раз война стала фактом.

Только на этом пути пролетариат сможет вырваться 
из своей зависимости от шовинистской бурж уазии и, 
в той или иной форме, более или менее быстро, сделать 
решительные ш аги по пути к действительной свободе 
народов и по пути к социализму.
П о п и с а н о  в  сент яб р е , р а н е е  П ечат ает ся  по тексту П о л н о г о

гя  (11  о к т я б р я ) , 1914 *. г обрамил сочинений
В . И . Л е н и н а , т. 26
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На брошюры
«СОЦИАЛИЗМ  И  ВОЙНА»

Воина, песомпенпо, породила самый резкий кризис и 
обострила бедствия масс невероятно. Реакционный ха
рактер этой войны, бесстыдная лож ь бурж уазии всех  
стран, прикрываю щей своп грабительские цели «нацио
нальной» идеологией, все это па почве объективно-рево
люционной ситуации неминуемо создает революционные 
настроении в массах. Наш  долг — помочь осознать эти на
строения, углубить и оформить их. Эту задачу правильно 
вы раж ает лиш ь лозунг превращ еиия империалистской 
войны в войну гражданскую , н всякая  последовательная 
классовая борьба во время войны, всякая серьезно про
водимая тактика «массовых действий* неминуемо ведет 
к этому. Н ельзя зтггь , в связп с 1-ой или 2-ой империа
листской войной великих держ ав, во время лес или 
после нее возгорится сильное революппоппое движение, 
но во всяком случае наш  безусловный долг системати
чески и неуклонно работать именно в этом направ
лении.

Базельский манифест прямо ссылается па прпмер П а
рижской Коммуны, т. е. превращ енпя войны правительств 
в войну гражданскую. Полвека тому назад пролетариат 
был слишком слаб, объективные условия социализма еще 
не назрели, соответствия и содействия революционных 
движений во всех воюющих странах быть не могло, увле
чение части париж ских рабочих «национальной идеоло
гией» (традицией 1792 года) было мелкобуржуазной сла-
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бостыо их, своевременпо отмеченной Марксом, и одной 
из причин краха Коммуны. Полвека спустя после нее 
отпали ослаблявш ие тогдашнюю революцию условия, и 
в пастоящее время социалисту непростительно мириться 
с отказом от деятельности именпо в духе париж ских 
коммунаров.

Н а п и с а н о  в  и ю л е  — августе
1915 я.

П ечат ает ся п о  тексту П о л н о г о  
с о б р а н и я  со ч и н е н и й .
В . И . Л е н и н а , т. 26



ИЗ «ПИСЕМ ИЗ ДАЛЕКА»

Рабочие своим классовым ппстинктом попялн, что 
в революционное время нм пуж па совсем иная, не только 
обычная оргаппзацпя, они правильно встали на путь, 
указанны й опытом пашей революции 1905 года и П ариж 
ской Коммуны 1871 года, они создали Совет рабочих де
путатов, они стали развивать, расш ирять, укреплять его 
привлечением солдатских депутатов и, несомненно, депу
татов от сельских наем ны х  рабочих, а затем (в той или 
и н о й  форме) от всей крестьянской бедноты.

Создание подобных организации во всех без исключе
ния местностях России, для всех без исключения профес
сий и слоев пролетарского и полупролетарского населе
ния, т. е. всех трудящ ихся п эксплуатируемых, если упо
требить менее экономически точное, но более популярное 
вы раж епне, — такова задача нервейшей, неотложнейшей 
важности. Забегая вперед, отмечу, что для всей крестьян
ской массы наша партия (об ее особой роли в пролетар
ских организациях нового типа я надеюсь побеседовать 
в одном нз следующих ппсем) должна особенно рекомен
довать отдельные советы наемных рабочих и затем мел
ких, не продающпх хлеба, земледельцев от зажпточпых 
крестьян: без этого условия нельзя нп вести пстиино 
пролетарской политики, вообще г о в о р я н п  правильно

1 В деревне разверпется топорь борьба за мелкое п частью 
среднее крестьянство. Помещики, опираясь на зажиточных кре
стьян, будут вести его к подчинению буржуазии. Мы должпы вести 
его, опираясь на сельских наемных рабочих ■ бедноту, к тесней
ш ему союзу с городским пролетариатом.
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подойти к важ нейш ему практическому вопросу жизпи и 
смерти миллионов людей: к иравильпой разверстке хлеба, 
к увеличению его производства н т. д.

Но, спраш ивается, что должны делать Советы рабочих 
депутатов? Они «должны рассматриваться, как органы 
восстания, как  органы революционной власти», — писали 
мы в № 47 жепевского «Социал-Демократа» 13 октября 
1915 года

Это теоретическое положение, выведенное пз опыта 
Коммуны 1871 года и русской революции 1905 года, 
должно быть пояснено и конкретнее развито на основе 
практических указаний именно данного эта и а  именно 
дайной революции в России.

Нам иуж иа революционная власть, нам нужно (па 
известный переходный период) государство. Этим мы от
личаемся от апархнстон. Разница между революционными 
марксистами и апархнстамп состоит не только в том, что 
первые стоят за централизоваппое, крупное, коммунисти
ческое производство, а вторые за раздробленное, мелкое. 
Нет, разница пмеппо по вопросу о власти, о государстве 
состоит в том, что мы з а  революционное использование 
революционных форм государства для борьбы за социа
лизм, а ан ар х и сты — против.

Нам нужно государство. Но нам пужпо п е такое госу
дарство, каким создала его бурж уазия повсюду, начиная 
от конституционных монархий п кончая самыми демо
кратическими республиками. И в этом состоит паше от- 
личпе от оппортунистов п каутскианцев старых, начав
ших загнивать, социалистических партии, исказивш их 
или забывших уроки Парижской Коммуны и анализ этих 
уроков Марксом и Энгельсом2.

Нам нужно государство, по н е  такое, какое пужпо 
бурж уазии, с отделенными от парода и противопостав
ляемыми пароду органами власти в  впде п о л и ц и и ,  армии, 
бюрократии (чиновничества). Все бурж уазны е революции

1 См. В. И. Л енин. Поло. собр. соч., т. 27, стр. 49. Ред.
* В одном из следующих писем плп в особой статье я полроб- 

по остановлюсь на этом анализе, данпом в частности о «Граждан
ской войне во Ф рапцяи» Маркса, в предисловии Энгельса к 3-му 
изданию этого сочинения, в письмах: М аркса от 12.1У.1871 и 
Энгельса от 18—28.111.1875, а  такж е на полном искажении м ар
ксизма Каутским в ого полемико 1912 года против П аннекука по 
вопросу о так называемом «разрушении государства».
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только усовершенствовали эт у  государственную машину, 
только передавали е е  из рук одпой партии в руки другой 
партии.

П ролетариат же, если оп хочет отстоять завоевания 
данной революции и пойти дальш е, завоевать мир, хлеб 
и свободу, должеп «р а з б и т  ъ», вы раж аясь словами 
М аркса, эту «готовую* государственную маш ииу и заме
нить ее новой, сливая  полицию, армию и бюрократию 
с поголовно вооруж енным народом. Идя но пути, указан
ному опытом Парижской Коммуны 1871 года и русской 
революции 1905 года, пролетариат должеп организовать 
и вооружить все беднейшие, эксплуатируемые части на
селения, чтобы опи сами взяли непосредственно в своп 
руки оргапы государственной власти, сами составили 
учреж дения этой пластп.
Н а п и с а н о  11 (3 4 ) .марта 1017 г. П ечат ает ся п о  тексту П о л н о гс

с об ри п у н  с о ч и н е н и й  
В . И . Л е н и н а , т. 31



И з  С р о ш ю р ы

«ПИСЬМА О Т А К ТИ К Е»

Я абсолютно застраховал себя в своих тезисах от вся
кого перепрыгивания через неизживш ее себя крестьян
ское или вообще мелкобуржуазное движение, от всякой 
игры  в «захват власти» рабочим правительством, от ка
кой бы то ни было блапкпстской авантюры, ибо я прямо 
указал  на опыт П арижской Коммупы. А этот опыт, как 
известно п как  подробно показал М аркс в 1871 г. и 
Энгельс в 1891 г., совершенпо исключил бланкпзм, совер
шенно обеспечил прямое, непосредственное, безусловное 
господство большинства п активность масс лпнть в мере 
сознательного выступлеппя самого большинства...

...Коммуна, к сожалению, слишком медлила с введе
нием социализма. Действительная суть Коммупы не 
в том, где ее ищ ут обычно буржуа, а в создании особого 
типа государства. А такое государство в России у ж е  ро
дилось, это п есть Советы рабочих и солдатских депу
татов!
Н а п и с а н о  м е ж д у  8 и  13 П ечат ает ся по  тексту П о л н о г о
(21  и 2 6 ) а п р е л я  1917 г. с о б р а н и я  с о ч и н е н и й

В  И . Л е н и н а , т. 81
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Из статьи
«О ДВОЕВЛАСТИИ»

Коренной лопрос всякой революции есть вопрос
о власти в государстве. Б ез уяспоштя этого вопроса не мо
ж ет быть и речи нп о каком сознательной участии в ре
волюции, не говоря уже о руководстве ею.

В высшей степени замечательное своеобразие нашей 
революции состоит в том, что она создала двоевластие. 
Этот факт надо уяснить себе прежде всего; не поняв его, 
пельзя идти вперед. Старые «формулы», например, боль
ш евизма надо уметь дополнить н исправить, ибо они, как 
оказалось, были верны в общем, но конкрстпое осущест
вление оказалось иное. О двоевластии никто раньш е 
по думал и думать не мог.

В чем состоит двоевластие? В том. что рядом с Вре- 
мениым правительством, правительством бурж уазии , сло
жилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно 
существующее на деле н растущее другое правительство: 
Сонеты рабочих н солдатских депутатов.

Каков классовый состав этого другого правительства? 
Пролетариат н крестьянство (одетое в солдатские муп- 
дпры ). Каков политический характер этого правитель
ств»? Это — революционная диктатура, т. е. власть, опи
раю щ аяся прямо на революционный захват, на непосред
ственный почин народных масс епплу, не на закон, 
лздапиый централизованной государственной властью. 
Это — власть совсем пе того рода, какого бывает вообще 
власть в парламентарной буржуазно-демократической рес
публике обычного до сих пор, господствующего в пере
довых страпах Европы н Америки, типа. Часто забывают
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это обстоятельство, часто пе вдумываются в него, а в нем 
вся суть. Эта власть — власть того же типа, какого была 
П ариж ская Коммуна 1871 года. Основные признаки этого 
тина: 1) источник власти — ио закон, предварительно 
обсужденный и проведенный парламентом, а прямой по
чин народных масс снизу и на местах, прямой «захват», 
употребляя ходячее выражение; 2) замспа полиции и 
армпп, как отделеппых от народа и противопоставленных 
народу учреждений, прямым вооружением всего народа; 
государственный порядок при такой власти охраняют 
сами вооруженные рабочие и крестьяне, сам вооружен
ный народ; 3) чиновничество, бюрократия либо заменя
ются онять-такп непосредственной властью самого парода, 
либо по меньшей мере ставятся под особый коптроль, 
превращ аю тся не только в выборных, но и в сменяемых  
но первому требованию народа, сводится на положеппо 
простых уполномоченных; из привилегированного слоя 
с высокой, буржуазной, оплатой «местечек» превращ а
ются в рабочих особого «рода оруж ия», оплачиваемых 
не выше обычной платы  хорошего рабочего.

В этом и только в этом суть П ариж ской Коммуны, 
как  особого тина государства. Эту суть забыли и исказили 
гг. Плехановы (нрямыо шовинисты, изменявш ие марксиз
м у), Каутские (люди «центра», т. е. колеблющиеся между 
шовинизмом п марксизмом) и все вообще господствующие 
ныне социал-демократы, соцналнсты-революционеры 
и т. под.

Отделываются фразами, отмалчиваю тся, увертываю тся, 
поздравляют тысячу раз друг друга с революцией, не хо
тят подумать о том, что такое Советы рабочих н солдат
ских депутатов. Не хотят видеть очевидпой пстппы, что, 
поскольку эти Советы существуют, поскольку  они — 
власть, постольку в России сущ ествует государство типа 
П арижской Коммуны.
* П р а в О а 9 а п р е л я  1917 е. П ечат ает ся по текст?/ П а л п о з о

с о б р а н и я  с о ч и н е н и й  
В . И . Л е н и н а , т. 31



О ЗА ДАЧ АХ ПРОЛЕТАРИАТА  
В ДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ ‘

Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, 
конечно, лиш ь от своего имени н с оговорками относи
тельно недостаточной подготовленности, выступить иа со
брании 4 апреля с докладом о задачах революционного 
пролетариата.

Едипствеппос, что я мог сделать для облегчения рабо
ты себе, — и добросовестным оппонентам, — было изготов
ление письм енны х  тезисов. Я прочел их и передал их 
текст тов. Церетели. Ч итал я  их очень медленио и дваж
ды: сначала па собрании большевиков, потом на собрапип 
и большевиков и меньшевиков.

Печатаю  эти мои личные тезисы, спабжеппые лпш ь 
самыми краткими пояснительными примечаниями, кото
рые гораздо подробпсе были развиты в докладе.

ТЕЗИСЫ

1. В нашем отношении к войпе, которая со сторопы 
России и при новом правительстве Львова и К° безуслов
но остается грабительской, империалистской войной 
в силу капиталистического характера этого правитель
ства, недопустимы ип малейш ие уступки «революцион
ному оборончеству*.

1 Статья «О задачах пролетариата в данной революцпп», опуб- 
ликованиоя в «Правде» № 26 от 7 апреля 1017 года, содержит зн а
менитые Апрельски о тезвсы  В. И. Лсиипа, которые, по-видимому, 
были написаны им в поезде накануне прибытия в Петроград. Ред.

192



Н а реполюциопную войну, действительно оправдываю
щую революционное оборончество, сознательный проле
тариат может дать свое согласие лиш ь при условии:
а) перехода властп в руки пролетариата и примыкающих 
к пему беднейших частей крестьянства; б) при отказе от 
всех аннексии на деле, а по па словах; в) при полном 
разрыве па деле со вссми интересами капитала.

Ввиду нееомнеппой добросовегтпости ш ироких слоев 
массовых представителей революционного оборончества, 
призиаю щпх войпу только по необходимости, а пе ради 
завоевапий, ввпду нх обмана буржуазией, надо особенно 
обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять нм их 
ошибку, разъяснять неразрывную  связь капитала с импе
риалистской войпоп, доказывать, что кончить войну 
истинно демократическим, но насильническим, миром 
нельзя  без сверж ения капитала.

О рганизация самой широкой пропаганды этого взгля
да в действующей армии.

Братанье.
2. Своеобразие текущего момента в России состоит 

в переходе  от первого этапа революции, давшего власть 
бурж уазии в силу недостаточной сознательности и орга
низованности пролетариата, — ко второму ее этапу, ко
торый должен дать власть в руки пролетариата и бедней
ших слоев крестьянства.

Этот переход характеризуется, с одпой сторопы, мак
симумом легальпости (Россия сейчас самая свободная 
страна в мире из всех воюющих стран), с другой стороны, 
отсутствием насилия над массами и, наконец, доверчиво- 
бессознательным отношением их к правительству капи
талистов, худших врагов мира н социализма.

Это своеобразие требует от пас умения приспособиться 
к особым условиям партийной работы в среде неслыханно 
широких, только что проснувшихся к политической ж и з
ни, масс пролетариата.

3. Никакой поддержки Временному правительству, 
разъяснение полной лживости всех его обещаний, осо
бенно относительно отказа от аннексий. Разоблачение, 
вместо недопустимого, сеющего иллюзии, «требования», 
чтобы это правительство, правительство капиталистов, 
перестало быть империалистским.

4. Признание ф акта, что в большинстве Советов рабо
чих депутатов наш а партпя в меньшинстве, и пока
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в слабом меньшинстве, перед блоком всех  мелкобуржуа
зных оппортунистических, поддавшихся влиянию бур
ж уазии и проводящих ее влияние на пролетариат, элемен
тов от народных социалистов, соцналистов-революцноне- 
ров до ОК (Чхеидзе, Церетели и пр.), Стеклова п ир. н пр.

Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно 
возможная форма революционного правительства и что 
поэтому пашей задачей, пока это правительство поддается 
влиянию буржуазии, может явиться лиш ь териелнвое, 
систематическое, настойчивое, приспособляющееся осо
бенно к практическим потребностям масс, разъяснение  
ошибок их тактики.

Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики н 
выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходи
мость перехода всей государственной власти к Советам 
рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от 
своих ошибок.

5. Не парламентарная республика, — возвращение 
к ней от С. Р. Д. было бы шагом назад, — а республика 
Советов рабочих, батрацких п крестьяпскнх депутатоп 
по всей стране, снизу доверху.

Устранение полиции, армии, чиповнпчестпа *.
Плата всем чиновникам, при выборности и сменяе

мости всех их в любое время, пе выше средней платы 
хорошего рабочего.

6. В аграрной программе перенесение центра тяжести 
на Советы батрацких депутатов.

Конфискация всех помещичьих земель.
Национализация всех  земель в стране, распоряжение 

землею местными Советами батрацких и крестьянских 
депутатов. Выделенио Советов депутатов от беднейших 
крестьян. Создание из каждого круппого имеппя (в раз
мере около 100 дес. до 300 по местным и прочим усло
виям и по определению местных учреждений) образцо
вого хозяйства иод контролем батрацких депутатов и на 
общественный счет.

7. Слияние немедленпое всех банков страпы в одип 
общ енациональный байк и введение контроля над ним 
со стороны С. Р . Д.

1 То есть замена постоянной армии всеобщим вооружением 
варода.
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8. Не «введение» социализма, как  наша непосредствен
ная  задача, а переход тотчас лнш ь к контролю со сто
роны С. Р. Д. за общественным производством и распре
делением продуктов.

9. Партнипыо задачи:
а) немедленный съезд партип;
б)псрехюпа программы партии, главное:

1) об империализме н империалистской войне,
2) об отношении к государству п наше тре

бование «государства-коммуны* *,
3) исправление отсталой программы-мпнпмум; 

в) перемена названия парти и2.
10. Обновление Интернационала.
Инициатива создания революционного Интернацпопа- 

ла, Интернационала протпв социал-шовинистов н против 
«центра» 3.

Чтобы читатель понял, почему мне пришлось подчерк
нуть особо, как редкое исключение, «случаи» добросовест
ных оппонентов, приглашаю сравнить с этими тезисами 
следующее возражение господина Гольдепберга: Ленппым 
«водружепо зпамя граждапской войпы в среде револю
ционной демократии» (цитировано в «Единстве»4 г-на 
Плеханова, № 5).

Не правда ли, перл?
Я пишу, читаю, разжевываю : «ввиду несомненной

добросовестности широких слоев массовых представите
лей революционного оборончества... ввиду их обмана бур- 
жуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпе
ливо разъяснять нм нх ошпбку...».

Л господа пз буржуазпп, называющ ие себя соцпал- 
демократамп, не принадлежащ ие нп к широким  слоям,

1 Т« есть та к о г о  государства, прообраз которого дала Париж
ская Коммуна.

а В место «социал-демократии», официальные вожди которой 
во всем миро предали социализм, перейдя к буржуазии («оборон
цы» и колеблющиеся «каутскианцы»), надо назваться Коммунисти
ческой партией.

•* «Центром» называется в международной социал-демократии 
течение, колеблющ ееся между шовинистами (««оборонцами») и 
интернационалистами, именно: Каутский и К0 в Германия, Лонге 
и К9 во Франции. Чхеидзе и К0 в России, Турати и К0 в Италии. 
Макдональд и К0 в Англии и т. д.

4 «Единство» — газета крайне правой группы меньшевиков-
оборонцев во главе с Г. В. Плехановым. Ред.
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ми к массовым  представителям оборончества, с ясным 
лбом передают мои взгляды, излагают их так: «водру- 
ж ено(!) зпамя (!) гражданской войны» (о ней нет ни 
слова в тезисах, не было нн слова в докладе!) «в сре
де (!!) революционном демократии...».

Что это такое? Чем это отличается от погромной аги
тации? от «Русской Воли» '?

Я пишу, читаю, разжевываю : «Советы Р. Д. есть един
ственно возможная форма революционного правительства, 
и поэтому нашей задачей может явиться лпш ь терпели
вое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся 
особепно к практическим потребностям масс, разъясне
ние  ошибок их тактики...».

А оппоненты известного сорта излагают мои взгляды, 
как призыв к «гражданской войне в среде революционной 
демократии*!!

Я нападал на Временное правительство за то, что оно 
не  назначало нн скорого, нн вообще какого-лпбо срока 
созыва Учредительного собрания, отделываясь посулами. 
Я доказывал, что без Советов рабочих и солдатских депу
татов созыв Учредительного собрания не обеспечен, успех 
его невозможен.

Мне приписывают взгляд, будто я против скорейшего 
созыва Учредительного собрания!!!

Я бы назвал эго «бредовыми» выражениями, если бы 
десятилетия политической борьбы ие приучили меня смо
треть на добросовестность опппнептов, как на редкое 
исключение.

Г-н Плеханов в своей газете пазвал мою речь «бредо
вой». Очень хорошо, господин Плеханов! Но посмотрите, 
как вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей поле
мике. Если я два часа говорил бредовую речь, как же тер
пели «бред* сотни слушателей? Далее. Зачем ваш а газета 
целый столбец посвящает изложению «бреда»? Некругло, 
совсем некругло у вас выходит.

1 «Русская Воля» — еж едневная бурж уазная газета, основан- 
пая царским министром внутренних дол А. Д. Протопоповым н 
сущ ествовавш ая на средства крупных банков; выходила в Петро
граде с декабря 1916 года. После Ф евральской буржуазно*демо
кратической революции вела клеветническую кампанию против 
большевиков. Ленин называл ее «одной на наиболее гнусных бур
жуазны х газет» (Полн. собр. соч., т. 34, стр. 130). Газета закры та 
Военно-революционным комитетом при Петроградском Совете 
25 октября 1917 года. Рид.
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Гораздо легче, коиечпо, кричать, браниться, воппть, 
чем попытаться рассказать, разъяснить, псиомпить, как 
рассуждали Маркс и Энгельс в 1871, 1872, 1875 гг. об 
опыте Парижской Коммуны и о том, какое  государство 
пролетариату пужпо?

Бывш ий марксист г. Плеханов пе желает, вероятно, 
вспоминать о марксизме.

Я цитировал слова Розы Люксембург, назвавш ей 
А августа 1914 г. германскую  социал-демократию «смер
дящ им трупом». А гг. Плехановы, Гольденбергп п К 0 
«обижаются»... за кого? — за герм анских  шовинистов, на
званных шовинистами!

Запутались бедные русские соцнал-шовнппсты, социа
листы на словах, ш овипнсты на деле.
Написано 4 и  5 (1 7  и  13) а п 

реля  1017 е.
П ечат ает ся п о  тексту П о л н о г о  собрания с о ч и н е н и и  В. И. Ленина, т. 31



И з  б р о ш ю р ы

«ЗАДАЧИ ПРОЛЕТАРИАТА  
В НАШ ЕЙ РЕВОЛЮЦИИ

(П Р О Е К Т  П Л А Т Ф О Р М Ы  П Р О Л Е Т А Р С К О Й  П А Р Т И И )»

НОВЫП ТИП ГОСУДАРСТВА,
ВЫРАСТАЮЩИЙ В НАШ ЕЙ РЕВОЛЮЦИИ

11. Советы рабочих, солдатских, крестьянских и пр. 
депутатов но попиты пс только в том отношении, что 
большинству нелепо их классовое значение, их роль 
в русской  революции. Они пе поняты еще и в том отно
ш ении, что они представляют из себя новую форму, вер
нее, новый тип государства.

Наиболее совершенным, передовым из бурж уазпы х 
государств является тип парламентарной демократиче
ской республики: власть принадлежит парламенту; госу
дарственная маш ина, аппарат и орган управлении обыч
ный: постоянная армия, полиции, чиновничество, ф акти
чески песмеияемое, привилегированное, стоящ ее над 
народом.

Но революционные эпохи, начиная с копца ХТХ века, 
выдвигают высш ий  тип демократического государства, 
такого государства, которое в некоторых отношениях пе
рестает уже, но выражению Энгельса, быть государством, 
♦пе является государством в собственном смысле слова» *. 
Это — государство типа Парижской Коммуны, заменяю 
щ ее  особую от народа армию и полицию прямым п непо
средственным вооружением самого народа. В этом суть 
Коммупы, которую оболгали и оклеветали бурж уазны е 
писатели, которой ошибочно приписывали, между прочпм, 
памерепие немедленно «ввести» социализм.

Имеппо такого типа государство начала  создавать 
русская революция в 1905 п в 1917 годах. Республика

1 См. Ф. Энгельс. «Письмо А. Бебелю 18—28 марта 1875 г.» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 19, стр. 5). Ред.
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Советов рабочих, солдатских, крестьянских п пр. депу
татов, объединенных Всероссийским Учредительным со
бранием народных представителей или Советом советов 
и т. п., — вот что уже входит в жизнь у нас теперь, в дан
ное время, но инициативе многомиллионного народа, са
мочинно творящего демократию по-своему, не дожидаю
щегося ни того, как гг. ирофессора-кадеты наиишут свои 
проекты законов для парламентарной буржуазной респуб
лики, — ни того, как педанты п рутинеры мелкобуржу
азной «социал-демократии», вроде г. Плеханова или К аут
ского, откаж утся от их искаж ения учения марксизма по 
вопросу о государстве.

М арксизм отличается от анархизма тем, что признает 
необходимость государства и государственной власти в ре- 
полюциопнын период вообще, в эпоху перехода от капи
тализма к социализму в частности.

Марксизм отличается от мелкобуржуазного, оппорту
нистического «соцпал-демократизма» г. Плеханова, К аут
ского п К0 тем, что призпает необходимость для 
указанны х периодов не  такого государства, как  обычная 
парламентарная бурж уазная республика, а такого, как 
П ариж ская Коммуна.

Главные отлячня этого последнего тппа государства 
от старого следующие:

От парламентарной буржуазной республики возврат 
к монархии совсем легок (как п доказала история), ибо 
остается пепрпкосповенпоп вся маш ина угнетения: армия, 
полпцпя, чиновничество. Коммуна п Советы рабочих, сол
датских, крестьянских и т. д. депутатов разбивают и 
устраняю т эту машнпу.

П арламентарная бурж уазная республика стесняет, ду
шит самостоятельную политическую ж изнь масс, их непо
средственное участие в демократическом строительстве 
всей государственной ж изни снизу доверху. Обратное — 
Советы рабочих и солдатских депутатов.

Последние воспроизводят тот тип государства, какой 
вырабатывался Парижской Коммуной и который Маркс 
назвал «открытой, накопец, политической формой, в ко
торой может произойти экономическое освобождение тру
дящ ихся» *...

1 См. К. Маркс. «Гражданская вобпа во Франции. Воззвание 
Генерального Совета М еждународного Товарищ ества Рабочих» 
(см. настоящий сборник, стр. 38). Ред.
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КАКОВО ДОЛЖНО Б Ы Т Ь  НАУЧНО-ПРАВИЛЬНОЕ 
П ПОЛИТИЧЕСКИ ПОМОГАЮЩЕЕ ПРОЯСНЕНИЮ 

СОЗНАНИЯ ПРОЛЕТАРИАТА ПАЗВАНИЕ НАШ ЕЙ ПАРТИИ?

19. Перехожу к последпему, к пазванню  нашей пар
тии. Мы должны назваться Коммунистической партией, — 
как называли себя М аркс п Энгельс.

Мы должны повторить, что мы марксисты п за основу 
берем «Коммунистический Манифест*, извращ еппый п 
предаппый социал-демократией по двум главным пунк
там: 1) рабочие не имеют отечества: «защита отечества» 
в империалистской вонпе есть измена социализму; 2) уче- 
пне марксизма о государстве извращ ено II  Иптерпацио- 
налом.

Название «социал-демократия» научно  неверно, как 
показал Маркс, пеодпократпо, между прочим, в «Критике 
Готской программы* 1875 года п популярнее попторпл 
Энгельс в 1894 году 1. От капитализма человечество может 
перейти непосредственно только к социализму, т. е. обще
му владению средствами производства п распределению 
продуктов по мере работы каждого. Н аш а партия смотрит 
дальш е: социализм неизбежно должен постепенно пере
расти в коммунизм, па знамени которого стоит: «каждый 
но способнос тям, каждому по потребностям*.

Таков мой первый довод.
Второй: научно пеправильпа п вторая часть названия 

паш ен партии (соппал-д&коя/югы). Демократия есть 
одпа из форм государства. М ежду тем мы, марксисты, 
протпвппки всякого  государства.

Вожди II (1889— 1914) Интернационала, г. Плеханов, 
Каутский н подобные им, опошлили и извратили мар
ксизм.

Марксизм отличается от анархизма тем, что признает 
необходимость государства для перехода к социализму, — 
по (и в этом отличие от Каутского и К 0) не такого госу
дарства, как  обычпая парламентарная бурж уазная демо
кратическая республика, а такого, как П ариж ская Ком
муна 1871 г., как Советы рабочих депутатов 1905 и 
1917 годов.

* См. К. М аркс. «Критика Готской программы»; Ф. Энгельс . 
«Предисловие к  сборнику « 1 п 1 е т п а 1 ю п а 1 е я  а и з  д е т  Уо1к*Мпа1; 
(1871—1875)»» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., лэд. 2, Т. 19, стр. 9—32; 
т. 22, стр. 433—435). Ред.
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Мой третий довод: жизнь создала, революция создала 
уже на деле  у пас, хотя п в слабой, зачаточной форме, 
именно это, новое «государство», не являю щ ееся госу
дарством в собствепном смысле слова.

Это уже вопрос прантикп масс, а не только теория 
вождей.

Государство в собственном смысле есть командование 
над массами со стороны отрядов вооруженных людей, 
отделенных от народа.

Наш е рож дающееся, повое государство есть тоже го
сударство, ибо пам необходимы отряды вооружеппых 
людей, необходим строжайший порядок, необходимо бес
пощадное подавление паснлпем всяких попыток контрре
волюции и царистской и гучковскн-бургкуазной.

Но наше рож дающееся, новое государство не есть 
уж е государство в собственном смысле слова, ибо в ряде 
мест России эти отряды вооруженных людей есть сама 
масса, весь парод, а ие кто-либо над иим поставленный, 
от него отделенный, привилегированный, практически 
несменяемый.

Не назад падо смотреть, а вперед, не на ту демокра
тию обычно-буржуазного типа, которая укрепляла гос
подство бурж уазии посредством старых, монархиче
ск и х , органов управления, полиции, армии, чиновни
чества.

Надо смотреть вперед к рождающейся новой демокра
тии, которая уж е перестает быть демократией, ибо де
мократия есть господство парода, а сам вооруженпый 
народ не может над собой господствовать.

Слово демократия не только научно иеверио в при
менении к коммунистической партии. Оно теперь, после 
марта 1917 года, есть шорау одеваемая на глаза револю- 
циоппому народу и меш ающ ая  ему свободно, смело, само
чинно строить новое: Советы рабочих, крестьянских и 
всяких иных депутатов, как единственную власть в «го
сударств с», как предвестник «отмирания* всякого  госу
дарства.

Мой четвертый довод: надо считаться с объективным 
всемирным положением социализма.

Оно не таково, каким было в 1871 — 1914 гг., когда 
Маркс и Энгельс, сознательно мирились с неверным, 
оппортунистическим термином: «социал-демократии».
Ибо тогда, после поражения Парижской Коммуны,
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история поставила па очередь дни: медленную органппл- 
цпопно-просветнтельную работу. Иной не было. Анпрхт-ты  
не только теоретически были (н остаются) в корне 
неправы, п экоиомпческн п политически. Апархисты 
неверно оцспплп момент, не поняв всемирной ситуации: 
развращ спнын империалистскими прибылями рабочий 
Англии, разбитая Коммуна в П ариж е, только что побе
дившее (в 1871 г.) буржуазно-нациопалыю о движение 
в Германии, спящ ая вековым сном нолукрепостпая 
Россия.

Маркс и Энгельс верно учли момент, попялл между
народную ситуацию, поняли задачи медленного  подхода 
к началу социальной революции.

Поймем ж е и мы задачи о особенности новой эпохи. 
Не будем подражать тем горе-марксистам, про которых 
говорил Маркс: «я сеял драконов, а сбор ж атвы  дал мпо 
блох» 1.

Объективная необходимость капитализма, переросшего 
в империализм, породила империалистскую войну. Война 
привела все человечество на край пропасти, гибели всей 
культуры, одичания и гибели еще миллионов людей, мил
лионов без числа.

Выхода мет, кроме революции пролетариата.
И в такой момент, когда эта революция начинается, 

когда она делает своп первые, робкие, нетвердые, несо
знательные, слишком доверчивые к бурж уазии шаги, — 
в такой момеит большинство (это правда, это факт) 
«социал-демократических» вождей, «социал-демократиче
ских» парламентариев, «социал-демократических» га
зет — а ведь пменпо таковы органы  воздействия на мас
сы — большинство их изменило  социализму, предало  
социализм, перешло на сторону «своей» национальной 
буржуазии.

Массы смущены, сбпты с толку, обмануты этими 
вождями.

И мы будем поощ рять этот обмап, облегчать его, дер
ж ась того старого п устаревшего названпя, которое так 
же сгпило, как  сгнил 11 Иптерпацпопал!

1 Это выражение, по свидетельству К. Маркса я  Ф. Энгельса, 
принадлежит Г. Гейне и впервые приведено ими в работе «Не
мецкая идеология» (том II. гл. IV. 4. Сеи-снмоп и стекая школа) 
,(см. /Г. Марке ж Ф. Энгельс. Соч., над. 2, т. 3, стр. 514). Ред.
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Пусть «многие* рабочие понимают социал-демократию 
по-честному. Пора учиться различию субъективного от 
объективного.

Субъективно эти рабочие социал-демократы — верней
шие в о ж д и  пролетарских масс.

А объективное, всемирное положение таково, что ста
рое название нашей партии облегчает обман масс, тормо
зит движспие вперед, ибо на каждом шагу, в каждой 
газете, в каждой парламентской фракции масса видит 
вождей, т. е. люден, слова которых громче слышны, дела 
дальше видны, — и все они «тоже-социал-цемократы», все 
они «за единство* с изменниками социализма, социал- 
шовинистами, все они предъявляю т к уплате старые век
селя, выданные «социал-демократией»...

А доводы против? «...Смешают с анпрхнетамп-комму- 
иистамп...»

Отчего не боимся мы смешения с соцнал-националамп 
п соцпал-лпбераламп, с радикалами-соцпалпстами, самой 
передовой и самой ловкой в буржуазпом обмане масс бур
ж уазной партией в французской республике? «...Массы 
привыкло, рабочие «полюбили» свою  социал-демократи
ческую партию...»

Вот единственный довод, но ведь это довод, отбрасы
вающий прочь и науку марксизма, и задачи завтрашпего 
дня в революции, и объективное положение всемирного 
социализма, и позорпый крах II Нптерпацпопала, и порчу 
практического дела стаями окружаю щ их пролетариев 
«тоже-социал-демократов».

Это довод рутины, довод спячки, довод косности.
А мы хотим перестроить мир. Мы хотим покончить 

всемирную империалистскую войну, в которую втянуты 
сотпи миллионов людей, запутаны  интересы сотен и со
тен миллиардов капитала, которую нельзя кончить истип- 
по демократическим миром без величайшей в истории 
человечества пролетарской революции.

И мы боимся сами себя. Мы держимся за «привыч
ную», «милую», грязную  рубаху...

Пора сбросить грязную  рубаху, пора надеть чистое 
белье.
Петроград. 10 апреля 1917 года.

П ечат ает ся п о  тексту П о л н о г о  
с о б р а н и я  сочинений 
В . И . Л е н и н а , т. 31



О КОМПРОМИССАХ

Компромиссом пазы вастся в политике уступка некото
рых требовании, отказ от части своих требовании в силу 
соглашения с другой партией.

Обычпое представление обывателей о большевиках, 
поддерживаемое клевещущ ей на большевиков печатью, 
состоит в том, что большевики ни на какие компромиссы 
не согласны, ни с кем, никогда.

Такое представление лестно для нас, как партии ре
волюционного пролетариата, ибо оно доказывает, что 
даже враги вынуждены признать нашу верпость оспов- 
пым прнпцппам социализма н революции. Но надо всо 
же сказать правду: такое представление не соответствует 
истине. Энгельс был прав, когда в своей критике мани
феста бланкнстов-коммунистов (1873 г.) высмеивал их 
заявление: «никаких компромиссов!» Это фраза, говорил 
он, ибо компромиссы борющейся партии часто с неизбеж 
ностью навязываю тся обстоятельствами, и нелепо раз на- 
всегда отказаться «ирнппмать уплату долга по частям» 2. 
Задача истинно революционной партии не в том, чтобы 
провозгласить невозможным отказ от всяких компромис
сов, а в том, чтобы через все компромиссы, поскольку 
они неизбежпы, уметь провести верность своим принци
пам, своему классу, своей революционной задаче, своему

1 См. Ф. Энгельс. «Эмпграптская литература. II. Программа 
бланкистских эмигрантов Коммуны» (К. Маркс  и Ф. Энгельс. Соч., 
изд. 2, т. 18, стр. 510—517). Ред.

* См. К. Маркс а  Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 22, стр. 458. Ред.
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делу подготовки революцпп п ппснптлппя масс народа 
к победе в революции.

Пример. Идти на участие в I I I  и IV Думе был ком
промисс, временный отказ от революцкониых требований. 
Но это был абсолютно выиужденпый компромисс, пбо 
соотношение сил исключало для нас, на известное время, 
массовую революционную борьбу, а для длительной под
готовки ее надо было уметь работать н извпутри такого 
«хлева». Что такая постановка вопроса большевиками, 
как партией, оказалась вполне верной, это доказала 
история.

Теперь на очереди вопрос не о вынужденном, а о до
бровольном компромиссе.

Н аш а партия, как и всякая другая политическая пар
тия, стремится к политическому господству для себя . 
Н аш а цель — диктатура революционного пролетариата. 
Полгода революции с пеобыкповеппой яркостью, силой я 
внушительностью подтвердили правильность н неизбеж
ность такого требования в интересах именно данной  ре
волюции, ибо ни демократического мира, нн земли кре
стьянству, ни полной свободы (вполне демократической 
республики) получить народу иначе нельзя. Ход событий 
за полгода наш ей революции, борьба классов н партий, 
развитие кризисов 20—21 апреля, 9 — 10, 18— 19 нюня, 
3 —5 июля, 27—31 августа и доказали, и показали 
это.

Теперь наступил такой крутой и такой оригинальный 
поворот русской революции, что мы можем, как  партия, 
предложить добровольный компромисс — правда, не бур
ж уазии, нашему прямому и главному классовому врагу, 
а нашим ближайшим противникам, «главенствующим» 
мелкобуржуазно-демократическим партиям, эсерам и 
меньшевикам.

Л иш ь как нсключеппе, лпш ь в силу особого положе
ния, которое, очевидпо, продержится лиш ь самое корот
кое время, мы можем предложить компромисс этим пар
тиям, н мы должны, мне каж ется, сделать это.

Компромиссом является, с паш ей стороны, наш  воз
врат к  дошольскому требованию: вся власть Советам, от
ветственное перед Советами правительство из эсеров н 
мепыневиков.

Теперь, и только теперь, может быть всего в течение 
нескольких дней  нли на одну — две педели, такое
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прапительстпо могло бы создаться п упрочиться вполне 
мирно. Оно мокю Гц.! обеспечить, г гпгпнтской вероят
ностью, мирное движение вперед  всей российской револю
ции и чрезвычайно большие шапсы болыппх шагов вперед 
пссмнрпого движ ения к миру п к победе социализма.

Только во имя этого мирного развития революции — 
возможности, крайне  редкой в истории и крайне  ценной, 
возможности, исключительно редкой, только по имя ее 
большевики, сторопиикп всемирпой революции, сторон
ники революционных методов, могут н должпы, по моему 
мнению, идти на тнкой компромисс.

Компромисс состоял бы в том, что большевики, пе пре* 
тепдуя па участие в правительстве (певозможпо для 
интерпацпопалпста без фактического осуществления усло
вий диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства), 
отказались бы от выставлеппя немедлеппо требования 
перехода власти к пролетариату п беднейшим крестьянам, 
от революционных методов борьбы за это требование. 
Условием, само собою разумею щ имся п пе повым для 
эсеров и меньшевиков, была бы полпая свобода агитации 
и созыва Учредительного собрапия без повых оттяж ек 
или даж е в более короткий срок.

М епыпевикн п эсеры, как  правптельствепиый блок, 
согласились бы (предполагая компромисс осуществлен
ным) составить правительство целиком н исключительно 
ответственное неред Советами, при передаче в руки Со
ветов всей власти и па местах. В этом бы состояло «но
вое» условие. Никаких других условий большевики, я  ду
маю, пе поставили бы, полагаясь па то, что действительно 
полная свобода агитации п пемедлеппое осуществление 
нового демократизма в составлении Советов (перевыборы 
их) п в функцпоппроваппп пх сами собою обеспечили бы 
мирное движение революции вперед, мирное изж ивание 
партпйпон борьбы внутри Советов.

Может быть это уже невозможно? Может быть. Но 
если есть даже одпп шанс пз ста, то попытка осуществле
ния такой возможпостн все-таки стоила бы того, чтобы 
осуществить ее.

Что выиграли бы обе «соглашающиеся» сторопы от 
этого «компромисса», т. е. большевики, с одной, блок 
эсеров и мепыневиков, с другой стороны? Если обе сто
роны ничего не выигрывают, то компромисс надо при
знать невозможным, и тогда ие к  чему говорить о ием.
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К ак ии труден теперь (после июля и августа, двух ме
сяцев, равняю щ ихся двум десяткам лет «мирного», сон
ного времени) этот компромисс, мне каж ется, есть один 
маленький шанс на его осуществление, и гаапс этот соз
дан решением эсеров и меньшевиков пе идти в прави
тельство вместе с кадета мп.

Болыповикп выиграли бы то, что получили бы воз
можность вполне свободно агитировать за свои взгляды 
и при условиях действительно полного демократизма до
биваться влияния в Советах. На словах «все» признают 
теперь эту свободу за большевиками. На деле она невоз
можна при буржуазном правительстве или прп прави
тельстве с участием бурж уазии, при правительстве ином 
кроме советского. При советском правительстве такая сво
бода была бы возможна (не говорим: наверняка обеспе
чена, по все же возмож на). Из-за такой возможности 
в такое трудное время следовало бы пойти на компромисс 
с советским большинством пынепгиего дня. Нам бояться, 
при действительной демократии, печего, ибо жизнь за 
нас, и даж е ход развития течений внутри враждебных 
пам партий эсеров и меньшевиков подтверждает наш у 
правоту.

М еньшевики и эсеры выиграли бы то, что получили 
бы сразу полную возможность осуществить программу 
своего блока, опираясь на заведомо громадное большин
ство народа и обеспечив себе «мирное» пользовапие своим 
большинством в Советах.

Конечно, из этого блока, неоднородного как потому, 
что оп блок, так и потому, что мелкобуржуазная демо
кратия всегда менее однородпа, чем бурж уазия и чем 
пролетариат, из этого блока раздались бы, вероятно, два 
голоса.

О д и н  голос сказал  бы: пам никак ие по пути с боль
шевиками, с революционным пролетариатом. О и  все равно 
потребует чрезмериого и демагогически увлечет крестьяп- 
гкую бедноту. Оп потребует мира и разры ва с союзни
ками. Это невозможно. Нам ближе и вернее с буржуазией, 
ведь мы не разошлись с ней, а только поссорились  нена
долго, и только из-за одного инцидента с Корниловым. 
Поссорились — помиримся. Притом большевики ровно ни
чего нам не «уступают», ибо попытки восстания с их сто
роны все равно так ж е обречепы на поражение, как Ком
муна 1871 года.
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Другой голос сказал бы: ссылка па Коммупу очепъ 
поверхностна и даж е глупа. Ибо, но-первых, большевики 
все же кое-чему научились после 1871 года, опи не оста
вили бы банк не взятым в свои руки, они не отказались 
бы от наступления на Версаль; а при таких условиях 
даж е Коммуна могла победить. Кроме того, Коммуна 
не могла предложить народу сразу того, что смогут пред
лож ить большевики, если станут властью, именпо: землю 
крестьянам, немедленное предложение мира, пастоящнй 
контроль над производством, честный мир с украинцами, 
финляндцами н проч. У большевиков, вульгарпо вы раж а
ясь, вдесятеро больше «козы рей» в руках, чем у  Комму
ны. А во-вторых, Коммуна как-нпкак означает тяжелую  
гражданскую  войну, долгую задерж ку после этого мир
ного культурного развития, облегчение операции и про
делок всяких Мак-Магонов и Корниловых, а такие опе
рации угрожают всему нашему буржуазному обществу. 
Разумно ли рисковать Коммуной?

А Коммуна неизбежна в России, если мы по возьмем 
власть, если дело останется в столь же тяжком положе
нии, как было с 6 мая по 31 августа. Всякий революци
онный рабочий и солдат неизбежно будет думать о Ком
муне, верить в нее, неизбежно сделает попытку осущест
вить ее, рассуждая: народ гибнет, война, голод, разорение 
идут все дальше. Только Коммуна спасет. Погибнем, 
умрем все, ио осуществим Коммуну. Такие мысли неиз
бежны у рабочих, и победить Коммупу теперь ие удастся 
так легко, как в 1871 году. У русской Коммуны будут
о 100 раз сильнее союзники во всем мире, чем в 
1871 году... Разумно ли пам рисковать Коммуной? 
Не могу такж е согласиться с тем, что большевики нам, 
в сущности, ничего не дают своим компромиссом. Ибо 
во всех культурных странах культурные министры очепь 
ценят всякое, даж е маленькое, соглашение с пролета
риатом во время войпы. Очеиь и очень ценят. А ведь это 
деловые люди, настоящие мипнетры. Больш евики же уси
ливаю тся довольпо быстро, песмотря на репрессии, пе- 
смотря на слабость их прессы... Разумпо ли пам риско
вать Коммуной?

У нас обеспечепное большинство, до пробуждения 
крестьянской бедноты еще не так близко, на наш век 
хватит. Чтобы в крестьянской страпе большинство пошло 
за  краипнмп, ие верю. А против заведомого большинства,
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п действительно демократической республике восстание 
невозможно. Так сказал бы второй голос.

Пожалуй, найдется и третий голос, из среды каких-ни
будь сторонников Мартова или Спиридоновой, который 
скажет: меня возмущает, «товарищи», что вы оба, рас
суждая о Коммуне и ее возможности, без колебаний ста
новитесь на сторону го противников. Один в одной фор
ме, другой в иной, но оба на стороне тех, кто подавил 
Коммуну. Я не нойду агитировать за Коммуну, не могу 
заранее обещать биться в се рядах, как сделает всякий 
большевик, но я должеи все же сказать, что если  Ком
муна, вопреки  моим усилиям, вспыхнет, я скорее помогу 
ее защ итникам, чем ее противникам...

Разноголосица в «блоке» больш ая н неизбежная, ибо 
в мелкобуржуазной демократии представлена тьма оттен
ков, от вполне мииистериабелмюго внолпе бурж уа до по
лунищего, еще по совсем способного перейти на позицию 
пролетария. И каков будет в каждый дапный момент этой 
разноголосицы результат ее, — никто пе зпает.

* * *

Предыдущие строки нпсапм в пятницу, 1-го сентября, 
и но случайным условиям (при Керенском, скаж ет исто
рия, не все большевики пользовались свободой выбора 
местожительства) пе попали в редакцию в этот ж е день. 
А по прочтении субботних и согодияшпих, воскресных 
газет, я  говорю себе: пожалуй, предложеппе компромисса 
уже запоздало. Пожалуй, те несколько дней, в течение 
которых мирное развитие было еще возможно, тоже про
шли. Да, по всему видно, что они уже прошли. Керепский 
уйдет, так или ипаче, и из партии эсеров и от эсе
ров и укрепится при помощи буржуа без эсеров, благо
даря их бездействию... Да, но всему впдно, что дни, когда 
случайно стала возможной дорога мирного развития, уже 
мпнопалн. Остается послать эти заметки в редакцию 
с просьбой озаглавить их: «Запоздалые мысли*... ипогда, 
может быть, и с. запоздалыми мыслями ознакомиться 
небезынтересно.
3-го сентября 1917 г.
//лпиеано 1— 3 (1 4 — 19) П ечат ает ся  по тексту П о л н о го

с е н т яб р я  1917 г. с о б р а н и я  с о ч и н е н и йВ. II. Ленина, т . 34
8 Зак . 1336



/ /  з с т а т ь и

«УДЕРЖ АТ ЛИ БОЛЬШ ЕВИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ?»

Довод третий: пролетариат «но сможет технически 
овладеть государственным аппаратом». Это, пожалуй, 
самый обычный, наиболее ходкий довод. Он заслуж ивает 
наибольшего внимания как  по этой причине, так и по
тому, что он укалывает на одпу из самых серьезны х , 
самых трудных задач, стоящ их перед победоносным про
летариатом. Нет сомнения, что задачи ати очень трудны, 
но если мы, назы вай себя социалистами, будем указы 
вать на эту трудность только дли того, чтобы отмахнуться 
от выполнения таких задач, то на практике наш е отлично 
от слуг бурж уазии сведется к нулю. Трудность задач 
пролетарской революции должна побудить сторонников 
пролетариата к более внимательному и конкретному изу
чению способов выполнении этих задач.

Под государственным аппаратом разумеется прежде 
всего постоянная армия, полиция и чиновничество. Го
воря о том, что пролетариат не сможет технически овла
деть этим аппаратом , писатели «Новой Ж изни» обнару
ж иваю т самое крайнее невежество и неж елание считаться 
ни с ф актам и ж изни, ни с соображениями, указанны м и 
давно в большевистской литературе.

Писатели «Новой Ж пзнн» все считают себя если по 
марксистами, то знакомыми с марксизмом, образованными 
социалистами. А Маркс учил, на основании опыта П ариж 
ской Коммуны, что пролетариат не может просто овла
деть готовой государственной машиной и пустить ее в ход 
для своих целей, что пролетариат должен разбить эту 
маш ину и заменить ее повой (об этом подробнее я говорю
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в брошюре, первый выпуск которой закончен и выходит 
скоро в свет пол заглавном: «Государство п революция. 
Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата 
в револю ции»). Эта новая государственная маш ина была 
создана П ариж ской Коммупой, п того же типа «государ
ственным аппаратом» являю тся русские Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.
Н а п и г п н п  г  к о н ц е  се нт яб р я  — П ечат ает ся п о  тексту П о л н о г о

1 ( 14 )  о кт яб р я  1 Л 7  «7. с о в а н и я  с о ч и н е н и й
В . И . Л ея  и на, т , 34



Л а  п р о и з в е д е н и я

«ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ»

Г Л А В А  I I I  

ГОСУДАРСТВО и  РЕВОЛЮЦИЯ.
ОПЫТ ПАРПЖСКОП КОММУНЫ 1871 ГОДА.

АНАЛИЗ МАРКСА

I . В  Ч Е М  Г Е Р О И З М  П О П Ы Т К И  К О М М У Н А Р О В ?

Известно, что за несколько месяцев до Коммуны, 
осенью 1870 года, Маркс предостерегал парижских рабо
чих, доказывай, что попытка свергнуть правительство 
была бы глупостью о т ч а я н и я Н о  когда в марте 1871 года 
рабочим навязали  решительный бой и онн его приняли, 
когда восстание стало фактом, М аркс с величайшим вос
торгом приветствовал пролетарскую революцию, несмотря 
на плохие предзнаменования. М аркс не уперся на педапт- 
ском осуждении «несвоевременного» движения, как пе
чально-знаменитый русский ренегат марксизма Плеханов, 
в ноябре 1905 года писавший в духе поощрения борь
бы рабочих и крестьян, а после декабря 1905 года ио-лн- 
бералыю му кричавший: «не надо было браться за ору
жие».

Маркс, однако, не только восторгался героизмом 
«штурмовавших небо», но его выражению, коммунаров2. 
В массовом революционном двнженнн, хоти оно и не 
достигло цели, он вплел громадной важности историче
ский опыт, известный ш аг вперед всемирной пролетарской 
революции, практический шаг, более важный, чем сотпи 
программ н рассуждений. Анализировать этот опыт.

1 Имеется в виду «Второе воззвание Генерального Совета 
М еждународного Товарищ ества Рабочих о франко-прусской воине. 
Членам Международного Товарищ ества Рабочих в Европе и Соеди
ненных Ш татах» (см. К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., изд. т. 17, 
стр. 274 -282). Рео.

* См. пнгьмо К. Маркса /I. Кугельману от 12 апреля 1871 года 
(см. настоящ ий сборник, стр. Рео.
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извлечь п.». пего уроки тлктккп, пересмотреть па основа
нии его свою теорию — нот как поставил свою задачу 
Маркс.

Единственная лпоправка» к «Коммунистическому 
Манифесту», которую счел необходимым сделать Маркс, 
была сделана нм на основании революционного опыта па
рижских коммунаров.

Последнее предисловие к новому немецкому изданию 
«Коммунистического Манифеста», подписанное обоими 
его авторами, помечено 21-ым нюня 1872 года. В ^>том 
предисловии авторы, Карл Маркс и Ф ридрих Энгельс, 
говорят, что программа «Коммунистического Манифеста» 
«теперь местами устарела*.

«...В особенности, — продолжают они, — Коммуна 
доказала, что «рабочий класс не может просто овла
деть готовой государственной машиной и пустить ее 
в ход для своих собственных целей»..»

Взятые во вторые кавычки слова этой цитаты заим
ствованы ее авторами нз сочниения Маркса: «Граж дан
ская воина во Ф ранции».

Итак, один основной и главный урок Парижской Ком
муны Маркс п Энгельс считали плюющим такую гигант
скую важность, что опи внесли его, как существенную 
поправку к «Коммунистическому Манифесту».

Чрезвычайно характерно, что именно эта существен
ная поправка была искаж ена оппортунистами, и смысл 
се, наверное, неизвестен девяти десятым, если не девя
носто девяти сотым читателей «Коммунистического Ма
нифеста». Подробно об этом искажении мы скажем ниже, 
в главе, специально посвященной искажениям. Теперь 
достаточно будет отметить, что ходячее, вульгарное «по
нимание» приведенного памп зпаменнтого изречепия 
М аркса состоит в том, будто Маркс подчеркивает здесь 
идею медленного развития и противоположность захвату 
иластн и тому подобное.

На самом дело к а к  р а з  н а о б о р о т .  Мысль Маркса 
состоит в том, что рабочий класс должен р а з б и т ь ,  
с л о м а т ь  «готовую государственную машину», а но 
ограничиваться простым захватом ее.

12-го апреля 1871 года, т. е. как раз но время Ком
муны, Маркс писал Кугельману:
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«...Еслп ты заглянеш ь в послгдпюто главу моего 
«18-го брюмера». ты увидишь, что следующей по
пыткой французской революции я объявляю: пс 
передать нз одних рук в другие бгорократнчески- 
военную машину, как бывало до сих пор, а с л о 
м а т ь  се» (курсив М аркса; в оригинале стоит 2 ог- 
ЬгссЬсп), *и именно таково предварительное условие 
всякой действительной народпой революции па кон
тиненте. Как раз п этом и состоит попытка наших 
геройских парпж екпх товарищей» (стр. 700 в *.\теие 
2ей», XX, 1, год 1901 — 1902) *. (Письма М аркса к 
К угельману вышли по-русски пс менее как в двух 
изданиях, одно из них под моей редакцией н с моим 
предисловием 2.)

В этих словах: «сломать бюрократически-военную го
сударственную машину» заклю чается, кратко выраж еи- 
пын, главный урок марксизма по вопросу о задачах про
летариата в революции но отношению к государству. 
Н именно этот урок не только совершенно забыт, но и 
прямо извращен господствующим, каутскианским, «тол
кованием» марксизма!

Что касается до ссылки М аркса на «18-ое брюмера», 
то мы привели выше полностью соответствующее место.

Интересно отметить особо два места в приведенном 
рассуждении Маркса. Во-первых, он ограничивает свой 
вывод континентом. Это было понятно в 1871 году, когда 
Англия была еще образцом страны чисто капиталистиче
ской, но без военщины н в значительной степени без бю
рократии. Поэтому М аркс исключал Англию, где револю
ция, и даж е народная революция, представлялась и была 
тогда возможной без предварительного условия разруш е
ния «готовой государственной машины».

Теперь, в 1917 году, в эпоху первой великой империа
листской войны, это ограничение Маркса отпадает. И Анг
лия и Америка, крупнейш ие и последние — во всем 
мире — представители англо-саксоиской «свободы» в 
смысле отсутствия воешцнны и бюрократизма, скатились 
вполне в общеевропейское грязное, кровавое болото бюро
кратически-военных учреждении, все себе подчиняющих,

1 См. настоящ ий сборник, стр. 95. Ред.
* См. В. И. Л енин . Поли. соор. соч., т. 14, стр. 371—379. Редш
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все собой подавляющих. Теперь и п Англии и в Америке 
«предварительным условием нелкин действительно народ
ной революции* является л о м к а ,  р а з р у ш е н и е  «го
товой* (изготовленной там в 1914— 1917 годах до «евро
пейского», общенмнериалистского, совершенства) «госу
дарственной машины».

Но-вторых. особенного внимании заслуж ивает чрезвы
чайно глубокое замечание Маркса, что разруш ение бюро- 
ьратическн-восиной государственной машины является 
«предварительным условием всякой действительной на
родной  революции». Это понятие «народной» революции 
каж ется странным в устах Маркса, и русские плеханопцы 
и меньшевики, эти последователи Струве, желаю щие счи
таться марксистами, могли бы, пожалуй, объявить такое 
вы раж ение у Маркса «обмолвкой». Они свели марксизм 
к такому убого-либеральному извращению, что кроме про
тивоположения буржуазной и пролетарской революции 
для пих ничего не существует, да и это противоположе
ние понимается ими донельзя мертвенно.

Если взять для примера революции XX века, то и 
португальскую и турецкую прпдется, конечно, признать 
буржуазной. Но «пародной» пп та, ни другая не является, 
ибо масса народа, громадное большинство его активно, 
самостоятельно, со своими собственными экономическими 
н политическими требованиями, нн в той,- ни в другой 
революции заметно не выступают. Напротив, русская бур
ж уазная  революция 1905— 1907 годов, хотя в ней не было 
таких «блестящих» успехов, которые выпадали време
нами па долю португальской н турецкой, была, несо
мненно, «действительной народной» революцией, ибо 
масса парода, большнпство ого, самые глубокие обще
ственные «низы», задавленные гнетом и эксплуатацией, 
поднимались самостоятельно, наложили на весь ход ре
волюции отпечаток своих  требований, своих  поиыток по- 
своему построить новое общество, на место разрушаемого 
старою .

П Европе 1871 года на континенте пн и одной стране 
пролетариат не составлял большинства народа. «Народ
ная* революция, втягиваю щ ая в движ ение действительно 
большинство, могла быть таковою, лиш ь охваты вая и про
летариат н крестьянство. Оба класса и составляли тогда 
«народ». Оба класса объсдннспы тем, что «бюрократн- 
ческичю енная государственная машина» гнетет, да пит,
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эксплуатирует их. Разбить эту машину, сломать се — 
такой действительный интерес «парода»), большинства 
его, рабочих и большинства крестьян, таково «предва
рительное условие* свободного союза беднейших крес.ть- 
пн с пролетариями, а без такого союза непрочна демо
кратия и неноз можно социалистическое преобразова
ние.

К такому союзу, как известно, и пробивала себе дорогу 
П ариж ская Коммуна, не достигшая цели в силу ряда 
причин внутреннего и внешнего характера.

Следовательно, говоря о «действительно народной ре
волюции», Маркс, нисколько не забывая особенностей 
мелкой буржуазии (о них ои говорил много п часто), 
строж айш е учитывал фактическое соотношение классов 
в большинстве контппептальпых государств Европы в 
1871 году. А с другой стороны, он констатировал, что 
«разбитие» государственной машины требуется интере
сами и рабочих и крестьян, объединяет их, ставит перед 
иими общую задачу устранения «паразита» и замены его 
чем-либо новым.

Чем же именно?

2. Ч Е М  З А М Е Н И Т Ь  Р А З Б И Т У Ю  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н У Ю  М А Ш И Н У ?

На этот вопрос в 1847 году, в «Коммунистическом 
М анифесте», М аркс давал ответ еще совершенно абстракт
ный, вернее, указываю щ ий задачи, но не способы их раз
реш ения. Заменить «организацией пролетариата в господ
ствующий класс», «завоеванием демократии» — таков был 
ответ «Коммунистического Манифеста»

Не вдаваясь в утопии, Маркс от опыта массового 
движ ения ждал ответа на вопрос о том, в какие конкрет- 
пые формы эта организация пролетариата, как господ
ствующего класса, станет выливаться, каким именно 
образом эта оргапизацпя будет совмещепа с паибо- 
лее полным и последовательным «завоеванием демо
кратии».

Опыт Коммуны, как бы оп ни был мал, Маркс подвер
гает в «Гражданской воине во Франции» самому внима
тельному анализу. Приведем важнейш ие места из этого 
сочинения:

1 См. К. Марне и Ф. Энсе.пс. Сочм пзд. 2, т. 4, стр. -МО. Рсс\
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В XIX веко развилась происходящ ая от средних 
веков «централизованная государственная власть 
с ее в е зд е с у щ и м и  органами: постоянной армией, по
лицией, бюрократией, духовенством, судейским со
словием». С развитием классового аптагоппяма 
между капиталом и трудом «государственная власть 
принимала все более и более характер общественной 
власти для угнетения труда, характер машины 
классового господства. После каждой революции, 
означающей извести ый шаг вперед классовой 
борьбы, чисто угнетательский характер государ
ственной власти выступает наруж у все более и более 
открыто». Государственная власть после революции 
1848— 1849 гг. становится «национальным орудием 
войны капитала против труда». Вторая империя за
крепляет это.

«Прямой противоположностью империи была 
Коммуна». «Она была определенной формой» «такой 
республики, которая должна была устранить не 
только монархическую форму классового господства, 
по и самое классовое господство...»

В чем именно состояла эта «определенная» форма про
летарской, социалистической республики? Каково было 
государство, которое она начала создавать?

«...Первым декретом Коммуны было уничтоже
ние постоянного войска и замена его вооруженным 
народом...»

Это требование стоит теперь в программах всех, ж е
лающих называться социалистическими, партий. Но чего 
стоят их программы, лучш е всего видно из поведения 
наших эсеров и меньшевиков, на деле отказавш ихся как 
раз после революции 27 февраля от проведения в жизнь 
этого требования!

«...Коммуна образовалась на выбранных всеоб
щим избирательным правом но различным округам 
Париж а городских гласных. Они были ответственны 
н в любой время сменяемы. Большинство их со
стояло, само собою разумеется, и » рабочих* или при
знанных представителен рабочего класса...
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...Полиция, до сих пор бывш ая орудием государ- 
ствеииого правительства, была немедленно лиш ена 
иссх своих политических фуикцнй и превращ ена 
в ответственный орган Коммуны, сменяемый в лю 
бое время... То ж е самое — чиповиики всех осталь
ных отраслей управления... Н ачиная с членов Ком
муны, сверху донизу, общественная служба должна 
была исполняться за заработную плату рабочего. 
Всякие нривилегии и выдачи денег на представи
тельство высшим государственным чинам исчезли 
вместе с этими чинами... По устранении постоянного 
войска н полиции, этих орудии материальной власти 
старого правительства. Коммуна немедленно взя
лась за то, чтобы сломать орудие духовного угнете
ния, силу попов... Судейские чины нотеряли свою 
каж ущ ую ся независимость... они должны были 
виродь избираться открыто, быть ответствсииыми и 
сменяемыми...» 1

Итак, разбитую государственную маш ину Коммуна 
заменила как будто бы «только» более полной демокра
тией: уничтожение постоянной армии, полная выборность 
и сменяемость всех должностных лиц. Но на самом деле 
это «только» означает гигантскую  замену одних учреж 
дений учреждениями принципиально иного рода. Здесь 
наблюдается как раз один из случаев «превращ ения ко
личества в качество»: демократия, проведсниая с такой 
наибольшей полнотой и последовательностью, с какой это 
вообще мыслимо, превращ ается пз буржуазной демокра
тии в пролетарскую, пз государства ( =  особая спла для 
подавления определенного класса) в нечто такое, что уже 
не есть собственно государство.

Подавлять буржуазию  и ее сопротивление все еще 
необходимо. Д ля Коммупы пто было особенно необходимо, 
и одна из причин ее поражения состоит в том, что она 
недостаточно решительно ;>то делала. Но подавляющим 
органом является здесь уж е большинство населения, а ие 
меньшинство, как бывало всегда и при рабстве, и при 
крепостппчестве, и при паемпом рабстве. Л раз большин
ство народа само подавляет свопх угпетатслей, то «осо
бой силы» для подавления у ж е  н е  н у ж н о !  В ;»том

1 См. настоящ ий сборник, стр. 34, 35. Реа.

213



смысле государство начинает отмирать. Вместо особых 
учреждении привилегированного меньшинство (привиле
гированное чиновничество, начальство постоянной армии), 
само болышшетво может непосредственно выполнять это, 
а чем более всенародным становится самое выполнение 
функции государственной власти, тем меньше становится 
надобности в этой власти.

Особенно замечательна в этом отношении подчерки
ваемая Марксом мера Коммуны: отмена всяких выдач 
денег на представительство, всяких денежных привилегий 
чиновникам, сведение платы веем должностным лицам 
в государстве до уровня «заработной плати рабочего». 
Т ут как раз всего нагляднее сказы вается перелом  — от 
демократии буржуазной к демократии пролетарской, 
от демократии угнетательской к демократии угнетенных 
классов, от государства, как «особой силы»  для подавле
ния определенного класса, к подавлению угнетателей 
всеобщей силой  большинства народа, рабочих п крестьян. 
И имеиио на этом, особенно наглядном — по вопросу о го
сударстве, пожалуй, наиболее важном нункте уроки 
Маркса наиболее забыты! В популярных комментариях — 
им ж е несть числа — об этом не говорят. «Принято» об 
этим умалчивать, точно о «наивности», отжившей свое 
время, — вроде того как христиане, получив положение 
ю сударствепиоп религии, «забыли» о «наивностях» пер
воначального христианства с его демократнчески-револю- 
цнонным духом.

Понижение платы высшим государственным чиновни
кам каж ется «просто» требованием наивного, примитив
ного демократизма. Один из «основателей» новейшего 
оппортунизма, бывший социал-демократ Эд. Бернш тейн 
не раз упраж нялся в повторении пошлых буржуазных 
насмешечек над «примитивным» демократизмом. Как н 
все оппортунисты, как и теперешние каутекпапцы, он 
совершенно не понял того, что, во-первых, переход от 
капитализма к социализму невозможен без известного 
«возврата» к «примитивному* демократизму (ибо ниаче 
как же перейти к выполпению государственных функций 
большинством населения и поголовно всем населением?), 
а во-вторых, что «примитивный демократизм» па базе 
капитализма и капиталистической культуры  — ие то, чтд 
примитивный демократизм п первобытные пли п докапи
талистические времена. Капиталистическая культура
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создала крупное производство, фабрики, железные дороги, 
почту, телефоны и прочее, а на этой базе громадное боль
шинство функции старой «государственной власти* так 
упростилось л может быть сведено к таким простейшим 
операциям регистрации, записи, проверки, что эти функ
ции станут вполне доступны всем грамотным людям, что 
эти функции вполне можно будет выполнять за обычную 
«заработную плату рабочего», что можно (и должно) 
отнять у этих функции всякую теиь чего-либо привилеги
рованного, «начальственного».

Полная выборность, сменяемость в любое время  всех 
без изъятия должностных лиц, сведение их ж алованья 
к обычной «заработной плате рабочего», эти простые и 
«само собою понятные» демократические мероприятпя, 
объединяя вполне интересы рабочих и большинства кре
стьян, служ ат в то ж е время мостиком, ведущим от капи
тализма к социализму. Эти мероприятия касаю тся госу
дарственного, чисто политического иереустройства обще
ства, но онн получают, разумеется, весь свой смысл и 
значение лиш ь в связи с осуществляемой или подготов
ляемой «экспроприацией экспроприаторов», т. о. перехо
дом капиталистической частной собственности на средства 
производства в общественную собственность.

«Коммуна. — писал Маркс, — сделала правдой 
лозунг всех бурж уазных революций, дешевое прави
тельство, уничтожив две самые крупные статьи рас
ходов, армию п чиновничество»

Из крестьянства, как и нз других слоев мелкой бур
ж уазии, лиш ь ничтожное меньшинство «поднимается 
вверх», «выходит в люди» в буржуазном смысле, т. е. пре
вращ ается либо в зажиточных людей, в буржуа, либо 
в обеспеченных н привилегированных чиновников. Гро
мадное большинство крестьянства во всякой капиталисти
ческой стране, где только есть крестьянство (а таких 
капиталистических стран большинство), угнетено прави
тельством и ж аж дет сверж ения его, ж аж дет «дешевого» 
правительства. Осуществить это может только пролета
риат, и, осущ ествляя это, он делает вместе с тем шаг 
к социалистическому переустройству государства.

1 См. пастошций сОорпнк, стр. 38. Ред.
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9. У Н И Ч Т О Ж Е Н И Е  П А Р Л А М Е Н Т А Р И З М А

«Коммупп, — писал Маркс, — должна была быть 
не парламентарной, а работающем! корпорацией, и 
одно и то же время и законодательствующ ей н ис
полняющей законы...

...Вместо того, чтобы один раз в три или в ш есть 
лет решать, какой член господствующего класса дол- 
жеп представлять п подавлять (уег-ипЛ гег1ге!еп) па
род в парламенте, вместо этого всеобщее избиратель
ное право должно было служ ить народу, организован
ному в коммуны, для того, чтобы подыскивать для 
своего предприятия рабочих, иадсмотрщиков, бух
галтеров, как индивидуальное избирательное право 
служ ит для этой цели всякому другому работода
телю»

Эта замечательпая критика парламентаризма, данная 
в 1871 году, тоже принадлеж ит теперь, благодаря господ
ству социал-шовинизма и оппортунизма, к числу «забы
тых слов» марксизма. Министры и парламентарии по 
профессии, изменники пролетариату и «деляческие» со
циалисты наших дней предоставили критику парламента
ризма всецело анархистам и на этом удпвптельно-разум- 
ном основании объявили всякую  критику парламентаризма 
«анархизмом»!! Ничего нет странного, что пролетариат 
«передовых» парламентских стран, испытывая омерзение 
при виде таких «социалистов», как Ш ейдеманы, Давиды, 
Легины, Самба, Ренодели, Гендерсоны, Вандервельды, 
Стаунинги, Брантииги, Бнссолати и К0, все чаще отдавал 
свои епмпатпп анархо-синдикализму, несмотря па то, что 
это был родной брат оппортунизма.

Но для Маркса революционная диалектика никогда 
не была той пустой модной фразой, побрякушкой, которой 
сделали ее Плеханов, Каутский и пр. Маркс умел беспо
щадно рвать с анархизмом за неумение использовать дажо 
«хлев» буржуазного парламентаризма, особенно когда 
заведомо нет налицо революционной си туаци и ,— но в то 
же время он умел н давать действительно революцношю- 
лролстарскую  критику парламентаризма.

Раз в несколько лет решать, какой член господствую
щего класса будет подавлять, рлздавлпть парод в

1 См. нистолщмй сборник, стр. 34, 36. Ред.

221



парламенте, — вот в чем настоящ ая суть буржуазного 
парламентаризма, пс только п парламептарно-конституцн- 
опных монархиях, но и в самых демократических респуб
ликах.

Но если ставить вопрос о государстве, если рассматри
вать парламентаризм, как одно из учреждеинй государ
ства, с точки зрения задач пролетариата в этой области, 
то гдо же выход из парламентаризма? как же можно обой
тись без пего?

Опять и онять приходится сказать: уроки Маркса, 
основанные па изучении Коммуны, настолько забыты, что 
современному «социал-демократу» (читай: современному 
предателю социализма) прямо-таки петтопятпа иная кри
тика парламентаризма, кроме анархической или реак
ционной.

Выход нз парламентаризма, конечно, не в уничтож е
нии представительных учреждении и выборности, а в пре
вращ ении представительных учреждений нз говорилен 
в «работающие» учреж дения. «Коммуна долж на была 
быть но парламентским учреждением, а работающим, 
в одно и то же время законодательствую щ им и исполняю
щим заколы».

«Не парламентское, а работающее» учреж дение, это 
сказано не в бровь, а в глаз современным парлам ента
риям и парламентским «комнатным собачкам» социал- 
демократии! Посмотрите на любую парламентскую  страну, 
от Америки до Ш вейцарии, от Ф рапцип до А н г л и и ,  Нор
вегии п проч.: настоящую  «юсударствеииую* работу 
делают за кулисами и пыиолняют департаменты, канце
лярии, штабы. В парламентах только болтают со специаль
ной целью надунать «простонародье». Это до такой сте
пени верно, что даж е в русской республике, буржуазио- 
домократической республике, раньш е чем она успела 
создать настоящ ий парламент, сказались уж е тотчас все 
эти грехп парламентаризма. Такие герои гнилого мещ ан
ства, как  Скобелевы н Церетелн, Черновы и Авксентьевы, 
сумели и Советы пепогаипть по типу гнуснейшего бур
жуазного нарламентарнзма, превратив их в пустые гово
рильни. В Советах господа «социалистические» мннпстры 
надувают доверчивых мужичков фразерством п резолю
циями. В правительстве пдет перманентный кадриль, 
с одной стороны, чтобы по очереди саж ать «к пирогу» 
доходпых п почетных местечек побольше эсеров п мень-
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шевнков. с другой сторопы, чтобы «запять впимаппе» 
парода. А в канцеляриях, в штабах «работают» «государ
ственную» работу!

«Дело Народа», орган правящ ей партии «социллпстоп- 
революцпоперов», недавно в редакционной передовице 
призиался, — с бесподобной откровенностью людей ил 
«хорошего общества», в котором «все» занимаю тся поли
тической проституцией, — что дажо в тех министерствах, 
кои принадлеж ат «социалистам» (пзппппте аа вы раж е
ние!), даж е в них весь чиновничий аппарат остается 
в сущности старым, функционирует по-старому, саботи
рует революционные начнпапня вполне «свободно»! Да 
если бы ие было этого прнзпанпя, разно ф актическая 
история участия эсеров и меньшевиков в правительстве 
ие доказывает этого? Х арактерно тут только то, что, 
находясь в министерском обществе с кадетами, господп 
Черновы, Русановы, Зензнновы и прочие редакторы 
«Дела Народа» настолько потеряли стыд, что пе стес
няю тся публнчпо, как о пустячке, рассказы вать, не крас
нея, что «у них» в министерствах все по-старому!! 
Революционно-демократическая ф раза — для одурачения 
деревенских Ивануш ек, а чиновничья канцелярская воло
кита для «ублаготворення* капиталистов — вот вам суть 
«чостпой» коалиции.

Продажный н прогнивший парламентаризм бурж уаз
ного общества Коммупп заменяет учреж дениями, в коих 
свобода суждения и обсуждепня не вырождается п обмап, 
ибо парламентарии должны сами работать, сами испол
нять свои законы, сами проверять то, что получается 
в жизнп, сами отвечать непосредственно перед своими 
избирателями. Представительные учреж дения остаются, 
но парламентаризма, как особой системы, как разделения 
труда законодательного п исполнительного, как привиле
гированного положения для депутатов, здесь пет. Без 
представительных учреждений мы не можем себе предста
вить демократии, дажо и пролетарской демократии, без 
парламентаризма можем и долж ны , если критика бур
ж уазного общества для нас не пустые слова, если стрем
ление свергнуть господство бурж уазии есть наше серьез
ное н искреннее стремление, а не «избирательная» фраза 
для уловления голосов рабочих, как у меньшевиков и 
асеров, как у  Ш ей деманов и Логинов, Самба и Вапдер- 
вельдов.
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Крайис поучнтельпо, что, говоря о функциях того чи
новничества, которое нужно н Коммуне, и пролетарской 
демократии, Маркс берет для с р а в н е н и я  служ ащ их «вся
кого другого работодателя», т. е. обычное капиталистиче
ское предприятие с «рабочими, надсмотрщ иками и бух
галтерами».

У Маркса пот и клислькп утопизма п том смысле, 
чтобы он сочинял, сфантазировал «новое» общество. Нет, 
он изучает, как естестиенноисторическнй процесс, рожде
ние  нового общества и з старого, переходные формы от 
второго к первому. Он берет фактический опыт массового 
пролетарского движ ения и старается извлечь из него 
практические уроки. Ои «учится» у Коммупы, как  все ве
ликие революционные мыслители не боялись учиться 
у опыта великих движении угнетенного класса, никогда 
ие относясь к ним с педаптскимн «нравоучениями* (вроде 
плехановского: «ие надо было браться за оружие* или 
церетелевского: «класс должеп сам оограннчнваться»).

Об уничтожении чиновничества сразу, повсюду, до 
конца не может быть речи. Это — утопия. По разбить 
сразу старую чиновничью машину и тотчас же начать 
строить новую, позволяющую постепенно сводить на нет 
всякое чиновничество, это не. утопия, :>то — опыт Ком
мупы, это прямая, очередная задача революционного про
летариата.

К апитализм  упрощ ает функции «государственного* 
управлении, позволяет отбросить «начальствование» и 
свести все дело к организации пролетариев (как  господ
ствующего класса), от имени всего общества нанимающей 
«рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров».

Мы не утонисты. Мы не «мечтаем» о том, как бы 
сразу  обойтись без всякого управления, без всякого под
чинения; зти анархистские мечты, основаиныо на непо
нимании задач диктатуры пролетариата, в корне чужды 
марксизму и на деле служ ат лиш ь оттягиванию социали
стической революции до тех пор, пока люди будут иными. 
Нет, мы хотим социалистической революции с такими 
людьми, как теперь, которые без подчипеиия, без кон
троля, без «надсмотрщиков и бухгалтеров* не обойдутся.

Но подчиняться надо вооруженному авангарду всех 
эксплуатируемых и трудящ ихся — пролетариату. Специ
фическое «начальствование» государственных чннопникоп 
можно и должно тотчас же, с сегодня на завтра, начать
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заменять простыми функциями «надсмотрщиков и бух
галтеров», ф ункциями, которые» ужо теперь вполне до
ступны уровню развития горожан вообще и вполне вы- 
полннмы за «заработную плату рабочего».

Организуем крупное производство, исходя пз того, 
что уж е создано капитализмом, сами мы, рабочие, опи
раясь на свои рабочий опыт, создавая строжайшую, ж е
лезную  дисциплину, поддерживаемую государственной 
властью вооруженных рабочих, сведем государственных 
чиновников на роль простых исполнителей наших пору
чений. ответственных, сменяемых, скромно оплачиваемых 
«надсмотрщиков и бухгалтеров* (конечно, с техниками 
всех сортов, видов п степенен) — вот наша, пролетарская 
задача, вот с чего можно и должно начать при соверше
нии пролетарской революции. Такое начало, на базе круп
ного производства, само собою ведет к постепенному 
«отмиранию» всякого чиновничества, к постепенному 
созданию такого порядка, — порядка без кавычек, по
рядка, не похожего на наемное рабство, — такого порядка, 
когда все более упрощ ающ иеся фупкции надсмотра и 
отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут 
затем становиться привычкой и, наконец, отпадут, как 
особые функции особого слоя людей.

Однп остроумный немецкий социал-демократ семидеся
тых годов прошлого века назвал почту образцом социали
стического хозяйства. Это очень верно. Теперь почта есть 
хозяйство, организованное по типу госудпрственно-клпи- 
талистической монополии. Империализм постенепно пре
вращ ает все тресты в организации подобного тина. Над 
«простыми» трудящ имися, которые завалены работой и 
голодают, здесь стоит та  же бурж уазная бюрократия. 
Но механизм общественного хозяйничанья здесь ужо 
готов. Свергнуть капиталистов, разбить железпой рукой 
вооруженных рабочих сопротивление этих эксплуататоров, 
сломать бюрократическую маш ину современного государ
с т в а — н перед пами освобожденный от «паразита» вы
соко технически оборудованный механизм, который вполне 
могут пустить в ход самп объедппенпые рабочие, нанимая 
техников, надсмотрщиков, бухгалтеров, оплачивая работу 
всех  их, как и всех  вообще «государственных» чиновни
ков, заработной платой рабочего. Вот задача конкретная, 
практическая, осуществимая тотчас ио отношению ко всем 
трестам, избавляю щ ая трудящ ихся от эксплуатации,
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учитываю щ ая опыт, практически уже начатый (особеппо 
в области государственного строительства) Коммуной.

Все  народное хозяйство, организованное как  почта, 
с тем, чтобы техники, надсмотрщики, бухгалтеры, как и 
все должностные лица, получали ж алованье не выше 
«заработном платы рабочего», под контролем и руковод
ством вооруженного пролетариата — вот паш а ближ айш ая 
цель. Вот какое государство, вот иа какой экономической 
основе, нам необходимо. Вот что даст уничтожение пар
ламентаризма и сохранение представительных учреж де
ний, вот что избавит трудящ иеся классы от проститунро- 
ваннн этих учреждении буржуазией.

4. О Р Г А Н И З А Ц И Я  Е Д И Н С Т В А  Н А Ц И И

«...В том коротком очерке национальной органи
зации, который Коммуна пе пмела вромепн разра
ботать дальше, говорится вполне определенно, что 
Коммуна должна была... стать политической формой 
даж е самой маленькой дерсипи»... От коммун выби
ралась бы и ♦национальная делегация» в Париже.

«...Немногие, но очень важ ны е функции, которые 
остались бы тогда ещо за  центральным правитель
ством, не должны были быть отменены, — такое 
утверждение было сознательным подлогом, — а 
должны были быть переданы ком м упалы ш м , т. е. 
строго ответственным, чнноппнкам...

...Единство нации подлежало не уипчтожепню, 
а, напротив, организации посредством коммуналь
ного устройства. Единство нации должно было стать 
действительностью посредством уничтожения той 
государственной власти, которая выдавала себя за 
воплощенно этого единства, по хотела быть неза
висимой от пацип, пад нею стоящей. На деле эта 
государственная власть была лиш ь паразитическим 
наростом на теле пацни... Задача состояла в том, 
чтобы отсечь чисто угиетательекпе оргапы старой 
правительственной власти, ее же правомерные фупк- 
цин отнять у такой власти, которая претендует на 
то, чтобы стоять над обществом, н передать ответ
ственным слугам общества»

1 См. настоящ ей сборник, стр. 35—36. Ред.
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До какой степени не поняли — может быть, вернее 
будет сказать: не захотели понять — оппортунисты совре
менной социал-демократии эти рассуждения Маркса, 
лучш е псего показывает геростратовски-зппмепитая кпига 
ренегата Бернш тейна: «Предпосылки социализма и задачи 
социал-демократии». Нменпо по поводу приведенных слов 
Маркса Бернш тейн писал, что эта программа «по своему 
политическому содержанию обнаруживает во всех сущ е
ственных чертах величайшее сходство с федерализмом — 
Прудона... При всех прочих расхождениях между Марксом 
н «мелким буржуа» Прудопом (Берпш тенп ставит слова 
«мелкий буржуа* в кавычки, которые должны быть, по 
его мпонпю, ироническими) в этих пунктах ход мысли 
у них пастолько близок, как только возможпо». Копечно, 
продолжает Бернш тейн, значение муниципалитетов ра
стет, но «мпо каж ется сомнительным, чтобы первой зада- 
4011 демократии было такое упразднение (АнПозпп^ — 
буквально: распущ ение, растворение) современных госу
дарств п такое полное изменеене ( О т^ап сИ аи ^ — пере
ворот) пх организации, как представляют себе Маркс и 
Прудон — образование национального собрания из деле
гатов от провинциальных или областных собраний, кото
рые, п спою очередь, составлялись бы из делегатов от 
коммун, — так что вся преж няя форма национальных 
представительств исчезла бы совершенно» (Бернш тейн, 
«Предпосылки», стр. п 136 немецкого издания
1899 года).

Это прямо чудовшцпо: смеш ать взгляды М аркса па 
«уничтожение государственной власти — паразита» с ф е
дерализмом Прудона! Но это не случайно, ибо оппорту
нисту н в голову не приходит, что Маркс говорит здесь 
вовсе не о федерализме в противовес централизму, а о 
разбитии старой, буржуазной, во всех бурж уазны х стра
нах существующей государственной машины.

Оппортунисту приходит п голову только то, что он 
видит вокруг себя, в среде мещ анской обывательщины 
и «реформистского» застоя, именно только «муниципали
теты»! О революции пролетариата оппортунист разучился 
н думать.

Это смешно. Но замечательно, что в этом пункте 
с Бернштейном пе спорили. Берпш тейиа миогне опровер
гали — особенно Плехапов в русской литературе, К аут
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ский в европейской, но ни тот, ми другой об этом извра
щении Маркса Берлш тсш ю м не  говорили.

Оппортунист настолько разучился ыыслить револю
ционно н размы ш лять о революции, что он приписывает 
«федерализм» Марксу, смеш ивая его с основателем анар
хизма Прудоном. А желаю щ ие быть ортодоксальными 
марксистами, отстоять учение революционного марксизма 
Каутский н Плеханов об этом молчат! Здесь леж ит одни 
нз корней того крайнего опош ления взглядов на разницу 
между марксизмом н анархизмом, которое свойственно и 
каутскианцам н оппортунистам н о котором нам еще при
дется говорить.

Ф едерализма в приведенных рассуждениях Маркса об 
опыте Коммуны нет н следа. Маркс сходится с Прудоном 
как раз в том, чего ие видит оппортунист Бернш тейн. 
Маркс расходится с Прудоном как раз в том , в чем 
Бернш тейн видит их сходство.

Маркс сходится с Прудоном в том, что они оба стоят 
за «разбитие» современной государственной машины. 
Этого сходства марксизма с анархизмом (н с Прудоном 
и с Бакунины м) ни оппортунисты, ни каутекпиыцы не 
хотят видеть, ибо они отошли от марксизма в этом пункте.

Маркс расходится н с Прудоном и с Бакунины м  как 
раз по вопросу о федерализме (пе говоря уж е о дикта
туре пролетариата). Из мелкобуржуазных воззрений 
анархизма федерализм вытекает принципиально. Маркс 
централист. И в приведенных его рассуждениях нет ни
какого отступления от централизма. Только люди, полные 
мещанской «суеверной веры» в государство, могут при
нимать уничтожение бурж уазной государствен 110 11 ма
шины за уничтожение централизма!

Ну, а если пролетариат и беднейшее крестьяне! но 
возьмут в рукн государственную власть, организую тся 
вполне свободно по коммунам и объединят  действие всех 
коммун в ударах капиталу, в разруш ении сопротивления 
капиталистов, в передаче частной собственности на ж елез
ные дороги, фабрики, землю н прочее всей  нации, всему 
обществу, разве это не будет централизм? разве это но 
будет самый последовательный демократический центра
лизм? и притом пролетарский централизм?

Б ернш тейну просто пе может прийти в голову, что 
возможен добровольный централизм, добровольное объеди
нение коммуп и нацию, добровольное слияние пролетар
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ских коммун в доле разруш ения бурж уазного господства 
и бурж уазной государственной машины. Бернш тейну, как 
всякому филистеру, централизм рисуется, как нечто 
только сверху, только чиновничеством н военщиной мо
гущее быть навязанны м и сохраненным.

Маркс нарочно, как  бы предвидя возможность извра
щ ения его взглядов, подчеркивает, что сознательным под
логом являю тся обвинения Коммуны в том, будто она 
хотела уничтожить единство нации, отменить централь
ную власть. Маркс нарочно употребляет вы раж ение 
«организовать единство нации», чтобы противопоставить 
сознательный, демократический, пролетарский центра
лизм бурж уазному, военному, чиновничьему.

Но... хуж е всякого глухого, кто не хочет слуш ать. 
А оппортунистам современной социал-демократии имеппо 
не хочется слуш ать об уш гчтожении государственной 
власти, об отсечении паразита.

5. У Н И Ч Т О Ж Е Н И Е  П А Р А З И Т А  -  Г О С У Д А Р С Т В А

Мы при пел и уж е соответствующие слова Маркса и 
должны дополнить их.

в...Обычной судьбой нового исторического твор
чества, — писал М аркс, — является то, что его при
нимают за подобие старых н даж е отживш их форм 
общественной жизни, на которые новые учреж дения 
сколько-нибудь похожи. Т ак н эта новая Коммуна, 
которая ломает (ЬпсЫ  — разбивает) современную 
государственную власть, была рассматриваема, как 
воскрешение средневековой коммуны... как союз 
мелких государств (М онтескье, жирондисты)... как 
преувеличенная форма старой борьбы против чрез
мерной централизации...

...Коммунальное устройство вернуло бы обще
ственному телу все те силы, которые до сих нор 
пожирал этот паразитический нарост «сгосуда|ютво*, 
кормящ ийся па счет общества и задерживаю щ ий 
его свободное движение. Одним уж е этим было бы 
двинуто вперед возрождение Ф ранции...

...Коммунальное устройство привело бы сельских 
производителей под духовное руководство главпых 
городов каждой области и обеспечило бы им там, 
в лице городских рабочих, естественных представи
телей их интересов. Самое уж е существование
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К о м м у н ы  вело зп собой, как нечто само собою раз
умею щееся. местное самоуправление, но ужо не 
в качестве противовеса государственной власти, 
которая теперь делается излишней» •.

«Уничтожение государственной власти», которая была 
«паразитическим наростом», «отсечение» ее, « р а з р у ш е 
ние* ее; «государственная власть делается теперь излиш 
ней» — вот в каких вы раж ениях говорил М аркс о госу
дарстве, оценивая н анализируя опыт Коммуны.

Все это писано было без малого полвека тому назад, 
а теперь приходится точпо раскопки производить, чтобы 
до сознания широких масс довести неизвращ енны й мар
ксизм. Выводы, сделанные из наблюдений над последней 
великой революцией, которую нереж ил Маркс, забыли 
как  раз тогда, когда подошла нора следующих великих 
революций пролетариата.

«...Разнообразие истолковании, которые вызвала 
Коммуна, и разнообразие интересов, нашедш их в 
ней свое вы раж ение, доказывают, что она была 
в высшей степени гибкой политической формой, 
между тем как все прожпио формы правительства 
были, по сущ еству своему, угнетательскими. Ее 
настоящей тайной было вот что: она была, по сути 
дела, правительством рабочего класса , результатом 
борьбы производительного класса против класса при
сваивающего, она была открытой, паконец, полити
ческой формой, при которой могло совершиться 
экономическое освобождение труда...

Без этого последнего условия коммунальное 
устройство было бы невозможностью и обманом...» 2.

Утописты занимались «открыванием» политических 
форм, при которых должно бы произойти социалистиче
ское переустройство общества. Анархисты отмахивались 
от вопроса о политических формах вообще. Оппортунисты 
современной социал-демократии приняли бурж уазны е по
литические формы парламентарного демократического го
сударства за предел, его ж е но нрейдеш и, и разбивали 
себе лоб, молясь на этот «образец», объявляли анархиз
мом всякое стремление сломать эти формы.

1 См. настоящ ий сборник, стр. 36—Я7. Ред.
* С м . л а с т о л щ и й  с б о р п п к ,  с т р . 38. Ред.
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Мирке вывел на всем истории социализма и политиче
ской борьбы, что государство долж но будет исчезнуть, 
что переходной формой его исчезновения (переходом от 
государства к не государству) будет «организованный в 
господствующий класс пролетариат*. Но открывать поли
тические формы  этого будущего М аркс но брался. Он 
ограничился точным наблюдением французской истории, 
анализом ес и заклю чением, к которому приводил 
1851 год: дело подходит к разруш ению  бурж уазной го
сударственной машины.

11 когда массовое революционное движ ение пролета
риата разразилось, Маркс, несмотря па неудачу этого 
движ ения, несмотря на его кратковременность н бьющую 
в глаза слабость, стал изучать, какпе формы открыло оно.

Коммуна — «открытая пакопец» пролетарской револю
цией форма, при которой может произойти экономическое 
освобождение труда.

Коммуна — первая попытка пролетарской революции 
разбить бурж уазную  государственную маш ину и «откры
тая  пакопец» политическая форма, которою можно и 
должно заменить разбитое.

Мы увидим в дальнейш ем излож ении, что русские ре
волюции 1905 и 1917 годов, в и н о й  обстановке, при иных 
условиях, продолжаю т дело Коммуны и подтверждают 
гениальны й исторический аналпз М аркса.

Г Л А В А  I V

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е 
ПОЯСНЕНИЯ ЭНГЕЛЬСА

М аркс дал основное по вопросу о значении опыта 
Коммуны. Энгельс неоднократно возвращ ался к этой же 
теме, пояспяя анализ к заклю чения М аркса, ипогда с та
кой сплои п рельефностью освещ ая другие  стороны во
проса, что па этнх пояснениях необходимо особо остано
виться.

1. « Ж И Л И Щ Н Ы Й  В О П Р О С »

В своем сочинении о жилищ ном вопросе (1872 г . ) 1 
Энгельс учитывает уж е опыт Коммуны, останавливаясь 
несколько раз па задачах революции ио отношению к го

1 См. К. Маркс 11 Ф. Энгельс. Соч., и:*д. 2, т. 18, стр. 203— 
284. Ред.
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сударству. Интересно, что на копкретпон теме выясняю тся 
наглядно, с одной стороны, черты сходства пролетарского 
государства с теперешним государством, — черты, даю 
щие основание в обоих случаях говорить о государстве, — 
а с другой стороны, черты различил или переход к уни
чтожению государства.

«Как разреш ить жилищ ный вопрос? В современ
ном обществе он реш ается совершенно так же, как 
всякий другой общественный вопрос: постепенным 
экономическим выравниванием спроса и предложе
ния, а это такое решение, которое постоянно само 
порождает вопрос заново, т. е. не дает никакого ре
шения. К ак реш ит этот вопрос социальная револю
ция, это зависит не только от обстоятельств времени 
и места, это связано такж е с вопросами, идущими 
гораздо дальш е, среди которых одни нз важ ней
ших — вопрос об уничтожении противоположности 
меж ду городом и деревней. Т ак  как мы не зани
маемся сочинением утопических систем устройства 
будущего общества, то было бы более чем праздным 
делом останавливаться на этом. Несомненно одн о ,— 
именно, что уж е теперь в больших городах доста
точно жилых зданий, чтобы тотчас помочь действи
тельной нужде в ж илищ ах при разумном использо
вании этих зданий. Это осуществимо, разумеется, 
лиш ь посредством экспроприации тепереш них вла
дельцев и посредством поселения в этих домах без
домных рабочих или рабочих, жнвущ пх теперь в 
слишком перенаселенных квартирах. И как только 
пролетариат завоюет политическую власть, подоб
ная мера, предписываемая интересами общ ествен
ной пользы, будет столь ж е легко выполнима, как 
и прочие экспроприации и занятия квартир со
временным государством» (стр. 22 нем. издании 
1887 года)

Здесь изменение формы государственной власти не 
рассматривается, а берется только содержание ее дея
тельности. Экспроприации и занятии квартир происходят 
и по распоряжению  теперешнего государства. П ролетар
ское государство, с формальной стороны дела, тоже «рас

1 См. К. Маркс  и Ф. Энгс.'.ьс. Соч., изд. _\ т. 14, стр. 221. Р с д .
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порядится» занять квартиры и :>кспропрнировать дома. 
Но ясно, что старый исполнительный аппарат, чиновниче
ство, связанное с бурж уазией, был бы просто непригоден 
для проведении в ж изнь распоряж ении пролетарского 
государства.

«...Необходимо констатировать, что фактическое 
овладение всеми орудиями труда, всей индустрией 
со стороны трудящ егося народа является прямой 
противоположностью прудонистского «выкупа». При 
последнем отдельный рабочий становится собствен
ником ж илищ а, крестьянского участка земли, ору
дий труда; при первом ж е совокупным собственни
ком домов, фабрик и орудий труда остается «трудя
щ ийся народ». Пользование :>тимн домами, фабри
ками и прочим едва ли будет предоставляться, но 
крайней мере, в переходное время, отдельным лицам 
или товарищ ествам без покрытия издержек. Точно 
так ж е уничтожение поземельной собственности не 
предполагает уничтожения поземельной ренты, а 
передачу ее, хотя и в видоизмененной форме, обще
ству. Ф актическое овладение всеми орудиями труда 
со стороны трудящ егося народа ие исключает, сле
довательно, никоим образом сохранения найма и 
сдачи в наем» (стр. 08) *.

Вопрос, затронутый в этом рассуждении, именно: об 
экономических основаниях отмирания государства, мы 
рассмотрим в следующей главе. Энгельс вы раж ается 
крайне осторожно, говоря, что пролетарское государство 
«едва лн» без платы будет раздавать квартиры, «по край
ней мере, в переходное время*. Сдача квартир, принадле
ж ащ их всему народу, отдельным семьям за плату пред
полагает н взимание птой платы, н известный коптроль, 
и ту или иную нормировку распределения квартир. Все 
зто требует известной формы государства, но вовсе не 
требует особого военного и бюрократического аппарата 
с особо привилегированным положением должностных 
лиц. Л переход к такому положению дел, когда можно 
будет бесплатно отдавать квартиры, связан с полным 
«отмиранием» государства.

1 См. Л*. Мирке и Ф. Энгельс.  Соч., изд. 2. т. 18, стр. 278. Р<<).
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Говоря о переходе бланкистов1, после Коммуны и под 
ВЛННШ1СМ со опыта, на принципиальную позицию м ар
ксизма, Эпгельс мимоходом формулирует эту позицию 
следующим образом:

«...Необходимость политического действия про
летариата и его диктатуры , как переход к отмене 
классов, а вместе с ними и государства...!» (стр. 55) 2.

Какие-ппбудь любители буквенной критики пли бур
жуазны е «истребители марксизма» усмотрят, пожалуй, 
противоречие между этим признанием  «отмены государ
ства» и отрицанием такой формулы, как анархистской, 
в приведенном выше место «Литн-Дюринга». Было бы но 
удпвнтельпо, если бы оппортунисты и Энгельса зачпелилн 
в «анархисты», — теперь все распространеннее становится 
со стороны социал-шовнппстов обвинение интернациона
листов в анархизме.

Что* вместе с отменой классов произойдет н отмена 
государства, этому марксизм учил всегда. Общеизвестное 
место об «отмнраннн государства» в «Аитп-Дюрниге» 
обвиняет анархистов не просто в том, что они стоят 
за отмспу государства, а в том, что опи проповедуют, 
будто возможно отмеипть государство «с сегодпя па 
завтра».

Ввиду полпого искаж ения господствующей ныне «со
циал-демократической» доктриной отношения марксизма 
к анархизму по вопросу об уничтожении государства, 
особенно полезно напомнить одну полемику М аркса и 
Энгельса с анархистами.

1 Г»ланкпсты — сторонники течения по французском социали
стическом движении, возглавлявш егося выдающимся революционе
ром. видным представителем французского утопического комму
н и зм а — Лун Огюстом Плпнкн (1Ч0Г>—1381). Бланкисты ожидали 
«избавления человечества от наемного рабства пе путем классовой 
борьбы пролетариата, а путем наговора небольшого интеллигент
ного меньшинства* (В. /7. Л енин. Полн. соор. соЧ„ т. 13, стр. 76). 
П одменяя деятельность революционной партии выступлениями 
тайной кучки заговорщиков, опп ие учитывали конкретной обста
новки. необходимой для победы восстания, п пренеороУалл связью 
с массами. Ред.

а См. А\ Маркс н Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 18, стр. 262. Ред.
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Эта полемика относите» к 1873 году. Маркс п Энгельс 
дали статьи против прудонистов1, «автономистов» или 
«литиавторитарпстов». в итальянский социалистический 
сборник, и только и 1913 году птн статьи полнились в не
мецком переводе и «.\еие 2смЪ> 2.

«...Если политическая борьба рабочего к л асса ,— 
писал М аркс, высмеивая анархистов с их отрица
нием п о л и т и к и , —  принимает революционные формы, 
если рабочие на место диктатуры бурж уазии ставят 
свою революционную диктатуру, то они совершают 
уж асное преступление оскорблении ирипцнпов, ибо 
дли удовлетворения своих ж алких, грубых потреб
ностей дня, для того, чтобы сломать сопротивление 
бурж уазии, рабочие придают государству револю
ционную и преходящую форму, вместо того, чтобы 
сложить оруж ие н отменить государство...* («N 0 110  
2еИ*, 1913— 1914, год 32, т. 1, стр. 40) 3.

Вот против какой «отмены* государства восставал 
исключительно Маркс, опровергая анархистов! Совсем 
не против того, что государство исчезнет с исчезновением 
классов или будет отменено с их отменой, а против того, 
чтобы рабочие отказались от употребления оруж ия, от 
организованного насилия, то есть от государства, долж ен
ствующего служ ить целп: «сломить сопротивление бур
ж уазии*.

Маркс нарочно подчеркивает — чтобы не искаж али 
истинный смысл его борьбы с анархи зм ом — «револю-

1 Прудонисты — сторонники антинаучного враждебного мар
ксизму течения мелкобуржуазного социализма, названного по 
имсии ею  идеолога французского анархиста Прудона. Критику» 
крупную капиталистическую  собственность с мелкобуржуазных 
позиции. Прудон мечтал увековечить мелкую частную  собствен
ность. Реш ительная борьба Маркса, Энгельса н их сторонникоп 
с прудонизмом в 1 Интернационале окончилась полно» победой 
м арксизма над прудонизмом. Ред.

* Имеются в виду статья К. Маркса «Политический индиффе
рентизм* и статья Ф. Энгельса «Об авторитете», опубликованные 
в декабре 1873 года в итальянском сборпикс «А1тапассо НериЬЫн 
сапо рег Гаппо 1874» («Республиканский Альманах па 1874 год») 
и затем в немецком иереводо в 1И13 году в ж урнале «Б |с N0 1 1 0  

2еЛ» (см. /Г. М аркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 18, стр. 296—301, 
3 0 2 -3 0 5 ). Ред.

я К. Маркс. «Политический ннднфферентизм* (см. К. Марко 
и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 18, стр. 297). Ред.

2. ПОЛЕМ И КА С АНАРХИСТАМ И
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цнонпую и преходящ ую  форму* государства, необходи
мого дня П]юлетариата. Пролетариату только па иремн 
нужно государство. Мы вовсе не расходимся с анархи
стами по вопросу об отмене государства, как цели. Мы 
утверждаем, что дли достижения этой цели необходимо 
временное использование орудий, средств, приемов госу
дарственной власти против эксплуататоров, как для уни
чтожении классов необходима временная диктатура угне
тенного класса. Маркс выбирает самую резкую и самую 
ясную постановку вопроса против анархистов: свергай 
иго капиталистов, должны ли рабочие «сложить оружие» 
или использовать его против капиталистов, для того чтобы 
сломить их сопротивление? Л систематическое использо
вание оруж ия одним классом претив другого класса, что 
:»то такое, как не «преходящ ая форма» государства?

Пусть каждый социал-демократ спросит себя: так ли 
ставил он вопрос о государстве в полемике с анархи
стами? так ли ставило этот вопрос огромное большинство 
официальных социалистических партии второго И нтерна
ционала’.'

Энгельс еще гораздо подробнее и нонулярнее излагает 
те же мысли. Он высмеивает прежде всего путаницу 
мысли у прудонистов, которые звали себя «антиавторита- 
рпстамн», т. е. отрицали всякий авторитет, всякое подчи
нение, всякую власть. Возьмите фабрику, ж елезную  до
рогу, судно в открытом море — говорит Энгельс — разве 
пе ясно, что без известного подчинения, следовательно, 
бел известного авторитета или власти невозможно ф унк
ционирование ни одного из этих сложных технических 
запеденнн. основанных на применении машин и планомер
ном сотрудничестве многих лиц?

«...Ксли я выдвигаю эти аргументы, — пишет 
Энгельс, — против самых отчаянных антиавторита- 
ристов, то они могут дать мне лиш ь следующий 
ответ: «Да! это правда, но дело идет здесь не об 
авторитете, которым мы наделяем наших делегатов, 
а об известном поручении*. Эти люди думают, что 
мы можем изменить известную вещь, если мы и з
меним ее имя...» 1

1 Ф. Энгельс. *ОС> авторитете** (сн, Л*. Маркс И Ф. Энгельс. 
Сот., над. 2, т. 18, стр. 301). РсО.
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П оказав таким образом, что авторитет и автономия — 
понятия относительные, что область применения их ме
няется с различными фазами общественного развития, 
что за абсолюты принимать их нелепо, добавив, что 
область применении маш ин и крупного производства все 
расш иряется, Энгельс переходит от общих рассуждении 
об авторитете к вопросу о государстве.

«...Если бы автономисты, — пишет он, — хотели 
сказать только, что социальная организация буду
щего будет допускать авторитет лиш ь в тех грани
цах, которые с неизбежностью предписываю тся 
условиями производства, тогда с ними можно было 
бы столковаться. Но они слепы но отношению ко 
всем фактам, которые делают необходимым авто
ритет, и они борются страстно против слова.

Почему антнавторитарнсты не ограничиваю тся 
тем, чтобы кричать против политического автори
тета, против государства? Все социалисты согласны 
в том, что государство, а вместе с ним и политиче
ский авторитет нсчезиут вследствие будущей со
циальной революции, то есть что общественные 
функции потеряют свой политический характер и 
превратятся в простые административные функции, 
наблюдающие за социальными интересами. Но ап- 
тиавторитаристы требуют, чтобы политическое госу
дарство было отменено одним ударом, еще раньш е, 
чем будут отменены тс социальные отношения, ко
торые породили его. Они требуют, чтобы первым 
актом социальной революции была отмена авто
ритета.

Видали ли они когда-нибудь революцию, эти 
господа? Революция есть, несомненно, самая авто
ритарная пещь, какая только возможна. Революция 
есть акт, в котором часть населения навязы вает 
свою волю другой части посредством ружей, штыков, 
пушек*, т. е. средств чрезвычайно авторитарных. 
И победившая партия по необходимости бывает вы 
нуж дена удерж ивать свое господство посредством 
того страха, который внуш ает реакционерам ее ору
жие. Если бы П ариж ская Коммуна по опиралась 
на авторитет вооруженного народа против бурж уа
зии, то разве бы она продержалась дольше одного
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дня? Пс ппрапо ли мы. наоборот, порицать Коммуну 
ла то, что она слишком мало пользовалась этим авто
ритетом? И так: или — или. Или антиавторитаристы 
не знают сами, что они говорят, и в этом случае 
они сеют лиш ь путаницу. Пли они это анают, и в 
этом случае они изменяю т делу пролетариата. 
В обоих случаях они служ ат только реакции» 
(стр. .39)

В этом рассуждении затронуты  вопросы, которые 
следует рассмотреть в связи с темой о соотношении по
литики и экономики при отмирании государства (этой 
теме посвящ ена следую щ ая глава). Таковы вопросы о 
превращ ении общественных функций нз политических 
в простые административные и о «политическом госу
дарстве*. Это поелодпее выраж ение, в особенности спо
собное вы звать педоразумеппя, указы вает на процесс 
отмирания государства: отмирающее государство на из
вестной ступени его отмирания можпо назвать неполити
ческим государством.

Наиболее замечательна в данном рассуждеппи Энгельса 
опять-таки постановка вопроса протпв анархистов. Со
циал-демократы, ж елаю щ ие быть учепиками Энгельса, 
миллионы раз спорили с 1873 года против лпархнетов, но 
спорили именно н е  так, как можно и должно спорить 
марксистам. Апархистскоо представление об отмене госу
дарства путапо и переволю ционпо , — вот как ставил во
прос Эигельс. Лпархисты именно революции-то в ее воз
никновении и развитии, в ее специфически': задачах но 
отношению к насилию, авторитету, власти, государству, 
видеть не хотят.

Обычная критика анархизма у современных социал- 
демократов свелась к чистейш ей мещ анской пошлости: 
«мы-дс признаем государство, а анархисты пет!». Р азу 
меется, такая  пошлость не может пс отталкивать сколько- 
нибудь мыслящ их и революционных рабочих. Энгельс 
говорит нпое: он подчеркивает, что все социалисты при
знаю т печезиовепие государства, как следствие социали
стической революции. Он ставит затем конкретно вопрос 
о революции, тот именно вопрос, который обычно социал-

1 Ф. Энгельс. *06 авторитете* (см. К. Мщ>нс и Ф. Энгельс. 
Соч., изд. 2, т. 18, стр. 3(М—305). РеО.
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демократы из оппортунизма обходят, оставляя его, так  
сказать, на исключительную «разработку» анархистам. 
И, ставя этот вопрос, Энгельс берет быка за рога: не сле
довало ли Коммуне больше пользоваться револю ционной  
властью государства, т. е. вооруженного, организованного 
в господствующий класс пролетариата?

Господствующая официальная социал-демократия от 
вопроса о конкретных задачах пролетариата в революции 
обыкновенно отделывалась либо просто насмешечкой ф и
листера, либо, в лучш ем случае, уклончиво софистиче
ским: «там видно будет». II анархисты получали прапо 
говорить против такой социал-демократии, что она изме
няет своей задаче революционного воспитании рабочих. 
Энгельс попользует опыт поелрдпей пролетарской револю
ции именно для самого конкретного изучения, что п как 
следует делать пролетариату и по отношению к банкам 
и по отпошению к государству.

а . П И С Ь М О  к  Б Е Б Е Л Ю

Одним из самых замечательных, если ие самым зам е
чательным, рассуждением в сочинениях Маркса н Энгельса 
по вопросу о государство является следующее место в 
письме Энгельса к Бебелю от 18—28 марта 1875 года !. 
Письмо это, заметим в скобках, было напечатано, на
сколько мы знаем, впервые Бебелем во втором томе его 
мемуаров («Н з моей ж изни»), вышедшем в свет п 
1911 году, т. е. 3(3 лет спустя после его составления н 
отправки.

Энгельс писал Бебелю, критикуя тот самый проект 
Готской программы, который критиковал и Маркс в зна
менитом письме к Б р а к к е 2, и касаясь специально вопроса
о государстве, следующее:

«...Свободное народное государство превратилось 
в свободное государство. По грамматическому смыслу 
этих слов, свободное государство есть такое, в кото
ром государство свободно но отношению к своим 
граж данам, т. е. государство с деспотическим 
правительством. Следовало бы бросить всю эту

1 Си. К. М аркс и Ф. Энгельс. Соч.. изд. 2, т. 10, стр. I—Я. Ред.
* См. К. Маркс. «Критика Готской ирограммы» {К. Маркс и 

Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 19, стр. 9—32). Ред.
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болтовню о государство, особенно после Коммуны, 
которая не была уж е государством и собственном 
смысле. «Народным государством» анархисты ко
лол к нам глаза более чем достаточно, хотя уже 
сочиненно М аркса против Прудопа а затем «Ком
мунистический Манифест» говорят прямо, что с вве
денном социалистического общественного строя го
сударство само собою распускается (гнсЬ аи0бз1) и 
исчезает. Т ак как государство есть лиш ь преходя
щее учреждение, которым ириходнтся пользоваться 
в борьбе, в революции, чтобы насильственно пода
вить своих противников, то говорить о свободном 
народном государстве есть чистая бессмыслица: 
пока пролетариат еще нуждается в государстве, он 
нуж дается в нем не в интересах свободы, а в инте
ресах подавления своих противников, а когда стано
вится возможным говорить о свободе, тогда государ
ство, как таковое, перестает существовать. Мы 
предложили бы поэтому поставить везде вместо 
слова государство слово: «общпна» (С стеи»\\ч\чеп). 
прекрасное старое немецкое слово, соответствующее 
французскому слову «коммуна»» (стр. 321—322 не
мецкого оригинала) 2.

Надо иметь в виду, что это письмо относится к п ар
тийной программе, которую Маркс критиковал в письме, 
помоченном всего несколькими педелями позже данного 
письма (письмо Маркса от 5 мая 1875 года), и что 
Энгельс жил тогда, вместе с Марксом, в Лондопс. П о
этому, говоря: «мы» в последней фразе, Энгельс, нссо- 
мпеппо, от своего п М аркса имени предлагает вождю 
помецкон рабочей партии выкинуть из программы  слово 
«государство» и заменить его словом «община».

Какой бы вон об «анархизме» подняли главари ны 
нешнего, подделанного под удобства оппортунистов «мар
ксизма», если бы им предложили такое нсиравлепне про
граммы!

Пусть воют. За «то их похвалит бурж уазия.
А мы будем делать свое дело. При пересмотре про

граммы пашен партии совет Энгельса н Маркса безу

1 Имеется в виду работа К. Маркса «Нищета философии» (см. 
К . М аркс  и Ф. Э н гельс . Соч., изд. 2, т. 4, стр. 05—185). Ред.

* См. /Г. М аркс  и Ф. Э нгельс . Соч., изд. 2, т. 19, стр. 5. Ред.
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словно следует принять во внимание, чтобы быть Пли же 
к истине, чтобы восстановить марксизм, очистив сто от 
искажении, чтобы вернее ианравить борьбу рабочего 
класса за его освобождение. Среди большевиков, навер
ное, противников совета Энгельса н Маркса не найдется. 
Трудность будет, пожалуй, только в термине. По-немецки 
есть два слова: «община», из которых Энгельс выбрал 
такое, которое не означает отдельной общины, а сово
купность их. систему общнн. По-русски такого слова нет, 
и, может быть, придется выбрать французское слово 
«коммуна», хотя это тоже имеет свои неудобства.

«Коммуна не была уже государством в собственном 
смысле» — вот важнейш ее, теоретически, утверждение 
Энгельса. После изложенного выше, это утверждение 
вполне понятно. Коммуна переставала быть государством, 
поскольку подавлять ей приходилось не большинство на
селения, а меньшинство (эксплуататоров); буржуазную  
государственную машину она разбила; вместо особой 
силы для подавления на сцену выдвигалось само населе
ние. Все это отступления от государства в собственном 
смысле. И если бы Коммуна упрочилась, то в ней сами 
собой «отмерли» бы следы государства, ей бы не надо было 
«отменять» его учреждений: они перестали бы функцио
нировать но мере того, как им становилось бы нечего 
делать.

«Анархисты колют нам глаза «народным государ
ством»»; говоря это, Энгельс имеет в виду прежде всего 
Бакунина н его нападки на немецких социал-демократов. 
Энгельс признает эти нападки постольку лравпльпыми, 
поскольку «народное государство» есть такая ж е бессмыс
лица и такое же отступление от социализма, как и «сво
бодное народное государство». Энгельс старается попра
вить борьбу немецких социал-демократов против анархи
стов, сделать эту борьбу принципиально правильной, 
очистить ее от оппортунистических предрассудков насчет 
«государства». Увы! Письмо Энгельса 30 лет пролежало 
под спудом. Мы увидим ппже, что и после опубликования 
этого письма Каутский упорно повторяет, в сущности, 
те же ошибки, от которых предостерегал Энгельс.

Бебель ответил Энгельсу письмом от 21 септября 
1875 г., в котором он писал, между прочим, что «вполне 
согласен» с его суждением о проекте программы и что он 
упрекал Либкнехта за уступчивость (стр. 334 нем.
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издания мемуаров Бебеля, т . I I ) .  Но если взять брошюру 
Бебеля «Наши цели». то мы встретим в ной совершенно 
неверные рассуждении о государстве:

«Государстпо должно быть нренрищено 11.1 осиоиинпого на клас
совом господстве государства в народное государство» (нем. над. 
«Г ищите 21е1е*, 1Н86. гтр. 1-4).

Так напечатано в 9-ом (девятом!) издании брошюры 
Бебеля! Неуднвптельпо, что столь упорное повторение 
оппортунистических рассуждений о государстве впиты
валось немецкой социал-демократией, особенно когда ре
волюционные разъяснения Энгельса клались под спуд, 
а вся ж изпеппая обстановка надолго «отучали» от рево
люции.

4. К Р И Т И К А  П Р О Е К Т А  Э Р Ф У Р Т С К О П  П Р О Г Р А М М Ы

Критика проекта Эрфуртской программы посланная 
Энгельсом Каутскому 29 июня 1891 года и опубликован
ная только десять лет спустя в «Кене ХеИ», не может 
быть обойдена при разборе учения марксизма о государ
стве, потому что она посвящена, главным образом, именно 
критике оппортунистических воззрении социал-демокра
тии в вопросах государственного устройства.

Мимоходом отметим, что по вопросам экономики 
Энгельс дает такж е одно замечательно ценное указание, 
которое показывает, как внимательно и вдумчиво следил 
он именно за видоизменениями новейшего капитализма 
и как сумел он поэтому предвосхитить в известной сте
пени задачи нашей, империалистской, эпохи. Вот это 
указаппе: по поводу слова «отсутствие планомерности» 
(Р 1ап 1о8 1ккеИ ), употребленного в проекте программы для 
характеристики капитализма, Энгельс пишет:

«...Если мы от акционерных обществ переходим 
к трестам, которые подчиняют себе п монополизи
руют целые отрасли промышленности, то тут пре
кращ ается не только частное производство, но и

1 Эрфуртская программа — программа германской социал-де
мократической партии, принятая в октябре 1891 года на съезде 
в Эрфурте. В. И. Ленин считал, что главным недостатком, трусли
вой уступкой оппортунизму является умолчание Эрфуртской про
граммы о диктатуре пролетариата. Ред.
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отсутствие* планомерности» («N 0 110  2еН», год 20, 
т. I, 1901 — 1902, стр. 8) ».

Здесь взято самое основное в теоретической оценке 
новейшего капитализма, т. е. империализма, именно, что 
капитализм превращ ается в монополистический капита
лизм . Последнее приходится подчеркнуть, ибо самой 
распространенной ошибкой является бурж уазно-рефор
мистское утверждение, будто монополистический или 
государственно-монополистический капитализм  уже пе 
есть капитализм, уже может быть назван «государствен
ным социализмом» и тому подобное. Полной планомер
ности, конечно, тресты не давали, не дают до сих пор и 
не могут дать. Но поскольку онн дают планомерность, 
поскольку магнаты капитала нанеред учитываю т размеры 
пронзнодстиа в национальном или даж е интернациональ
ном масштабе, поскольку 0 1111 его планомерно регули
руют, мы остаемся все ж е при капитализме, хотя и в но
вой его стадии, но несомпепно при капитализме. «Бли
зость» такого капитализма к социализму должна быть 
для действительных представителен пролетариата дово
дом за близость, легкость, осуществимость, неотложность 
социалистической революции, а вовсе не доводом за то, 
чтобы терпимо относиться к отрицанию этой революции 
и к подкрашнианью капитализма, чем занимаю тся все 
реформисты.

Но вернемся к вопросу о государстве. Троякого рода 
особенно ценные указании дает здесь Энгельс: во-перпых, 
по вопросу о республике; во-вторых, о связи националь
ного вопроса с устройством государства; в-трстьих, о мест
ном самоуправлении.

Что касается республики, то Энгельс сделал из этого 
центр тяж ести своей критики проекта Эрфуртской про
граммы. А если мы нрнпомиим, какое значение Эрфурт
ская программа приобрела во всей международной со
циал-демократии, как она стала образцом для всего вто
рого Интернационала, то без нреуиеличенин можно будет 
сказать, что Эпгельс критикует здесь оппортунизм всего 
второго Интернационала.

«Политические требования проекта, — пишет Эн
гельс, -  страдают большим недостатком. В  нем нет

1 См. /Г. Маркс ц Ф. Энгельс. Соч., )ыд. 2, т. 22, стр. 23'|. Ред.
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того (курени Энгельса), что собственно следовало 
сказать» '.

И дальш е поясняется, что германская конституция 
есть собственно слепок с реакционнейшей конституции 
1850 года, что рейхстаг есть лиш ь, как выразился Виль
гельм Л ибкнехт, «фиговым листок абсолютизма», что на 
основе конституции, узакошпощ ей мелкие государства и 
союз немецких мелких государств, хотеть осуществить 
«превращ ение всех орудий труда в общую собствен
ность» — «очевидная бессмыслица».

«Касаться этой темы оиаспо», — добавляет 
Энгельс, прекрасно знающий, что легально выста
вить в программе требование республики в Герма
нии пельзя. Но Энгельс пе мирится просто-напросто 
с этим очевидным соображением, которым «все» 
удовлетворяются. Энгельс продолжает: «Но дело, 
тем пе менее, так или иначе должно быть двинуто. 
До какой степени это необходимо, показывает именно 
теперь распространяю щ ийся (е ш т р е п Л с )  в боль
шой части социал-демократической печати оппорту
низм. Нз боязни возобновления закопа против социа
листов 2 или вспоминая некоторые сделанные при 
господстве этого закона преждевременные заявле
ния, хотят теперь, чтобы партия прпзпала тепереш 
ний законный порядок в Германии достаточным для 
мирного осуществления всех ее требований...» 3

Что германские социал-демократы действовали нз 
боязпп возобновления исключительного закона, этот 
основной ф акт Энгельс выдвигает на первый план н, не 
обинуясь, называет его оппортунизмом, объявляя, именно 
в силу отсутствия республики п свободы в Германии, 
совершенно бессмыслеппыми мечты о «мирном» пути. 
Энгельс достаточно осторожен, чтобы не связать себе рук.

• См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 22, стр. 236. Ред.
3 Исключительный закон против социалисток был введен

в Германии в 1878 году правительством Бисмарка в целях Гюрьбм 
с рабочим и социалистическим движением. Этим законом были 
запрещ ены нее организации социал-демократической партии, мас
совые рабочие организации, рабочая печать; конфисковывалась со
циалистическая литература; социал-демократы подвергались пре
следованиям, высылке. Ред.

* Сы. /Г. Маркс и Ф. Энгельс . Соч., изд. 2, т. 22, стр. 2^0. Ред.
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Оп прпзнает. что в странах с республикой или с очень 
большой свободой «можно себе представить» (только 
«представить»!) мирное развитие к социализм у, ио в Гер
мании, повторяет он.

«...в Германии, где правительство почти все
сильно, а рейхстаг и все другие представительные 
учреж дения ие имеют действительной власти, — 
в Германии провозглаш ать нечто подобное, и при
том без всякой надобности, значит снимать фиго
вый листок с абсолютизма н самому становиться 
для прикрытия наготы...» 1

П рнкрынателямн абсолютизма действительно и оказа
лись в громадном большинстве официальные вожди гер
манской социал-демократической партии, которая поло
ж ила «под сукпо» эти указании.

«...Подобная политика может лишь, в конце кон
цов, привести партию на ложный путь. На первый 
план выдвигают общие, абстрактные политические 
вопросы и таким образом прикрываю т ближайшие 
конкретные вопросы, которые сами собою стано
вятся в порядок дня при первых же крупных собы
тиях, при первом политическом кризисе. Что может 
выйти из этого, кроме того, что партия внезапно 
в решающий момент окаж ется беспомощной, что по 
р е ш а ю щ и м  вопросам в ней господствует неясность 
и отсутствие единства, потому что эти вопросы ни
когда не обсуждались...

Это забвепне великих, коренных соображений 
из-за минутных интересов дня, эта погоня за минут
ными успехами и борьба из-за них без учета даль
нейш их последствий, это принесение будущего 
движ ения в ж ертву настоящ ему — может быть, про
исходит и из-за «честных» мотивов. Но это есть 
оппортунизм и остается оппортунизмом, а «чест
ный» оппортунизм, пожалуй, онаспее всех других...

Если что не подлежит никакому сомпсппю, так 
это то, что наша партия и рабочий класс могут 
прийти к господству только при такой политиче
ской форме, как демократическая республика. Эта

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 22, стр. 237. Ред.
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последпяя является лаж е специфической формой 
для диктатуры пролетариата, как показала уже пе
ликан французская революция...» 1

Энгельс повторяет здесь в особенно рельефной форме 
ту основную идею, которая красной ннтью тянется через 
все произведепня М аркса, именно, что демократическая 
республика есть ближайш ий подход к диктатуре пролета
риата. Ибо такая  республика, нисколько пе устраняй 
господства капитала, а следовательно, угнетепия масс и 
классовой борьбы, пепзбежно ведет к такому расширеппю. 
развертыванию , раскрытию и обострению этой борьбы, 
что, раз возникает возможность удовлетворения коренных 
интересов угнетенных масс, эта возможность осущест
вляется немннуемо и единственно в диктатуре пролета
риата, в руководстве этих масс пролетариатом. Д ля всего 
второго И нтернационала это — тоже «забытые слова» 
марксизма, и забвение их необычайно ярко обнаружила 
история партии мепыпевнков за первое полугодие рус
ской революции 1917 года.

По вопросу о федеративной республике в связи с на
циональным составом населения Эпгельс писал:

«Что должно встать па место тепереш ней Гер
мании?» (с ее реакционной монархической консти
туцией и столь ж е реакционным делением на мелкие 
государства, делением, увековечивающим особенно
сти «пруссачества» вместо того, чтобы растворить 
их в Германии, как целом). «По-моему, пролетариат 
может употреблять лиш ь форму единой и неделимой 
республики. Ф едеративная республика является ище 
и теперь, в общем и целом, необходимостью на ги
гантской территории Соединенных Ш татов, хоти на 
востоке их она ужо становится помехой. Она была 
бы шагом вперед в Англии, где на двух островах 
ж ивет четыре нации и, несмотря на единство парла
мента, существуют друг подле друга три системы 
законодательства. Она давно уж е сделалась помехой 
в маленькой Ш вейцарии, и если там можно еще 
терпеть федеративную республику, то только по
тому, что Ш вейцария довольствуется ролью чисто 
пассивного члена европейской государственной сн-

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 22, стр. 237. Ред,
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стемы. Для Германии федералнстическое ошвейца- 
ренне ес было бы огромным шагом назад. Два 
пункта отличают союзное государство от вполне 
единого государства, именно: что каждое отдельное 
государство, входящ ее в союз, имеет свое особое 
гражданское и уголовпое законодательство, свое 
особое судоустройство, а затем то, что рядом с на
родной иалатой существует палата представителей 
от государств, и в ией каж ды й кантон голосует, как 
таковой, независимо от того, велик он или мал». 
В Германии союзное государство есть переход к 
вполне единому государству, и «революцию сверху* 
1866 и 1870 годов надо не поворачивать вспять, а до
полнить «движением снизу» '.

Энгельс не только ие обнаруж ивает равнодуш ия к во
просу о формах государства, а, напротив, с чрезвычайной 
тщательностью старается анализировать именно переход
ные формы, чтобы учесть, в зависимости от конкретно- 
исторических особеипостей каждого отдельного случая, 
переходом от чего к чему  данная переходная форма яв
ляется.

Энгельс, как и М аркс, отстаивает, с точки зрения про
летариата и пролетарской революции, демократический 
централизм, единую и нераздельную республику. Ф едера
тивную республику он рассматривает либо как исключе
ние и помеху развитию, либо как переход от монархии 
к централистической республике, как «шаг вперед» при 
известных особых условиях. И среди этих особых условий 
выдвигается национальный вопрос.

У Энгельса, как и у Маркса, несмотря па беспощадную 
критику ими реакционности мелких государств и прикры 
тия этой реакционности национальным вопросом в опре
деленных конкретных случаях, нигде нот и теин стремле
ния отмахпуться от национального вопроса, — стремления, 
которым часто греш ат голландские и польские марксисты, 
исходящ ие нз законнейш ей борьбы против мещаискн- 
узкого национализма «своих» маленьких государств.

Д аж е в Англии, где и географические условия, и 
общность язы ка, и история многих сотен лет, казалось бы,

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.. над. 2. т. 22, стр. 238—
239. РеО.
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<«покончила» с национпльпым вопросом отдельных мелких 
лол(41 ин Англ пп. дажо здесь Энгельс учитывает ясный 
факт, что национальным вопрос еще по нзжнт. п потому 
признает федеративную республику «шагом вперед». 
Разумеется, тут иет ии тонн отказа от критики недостат
ков федеративной республики и от самой решительной 
пропаганды н борьбы за единую, централистпчески-демо- 
кратическую республику.

Но централизм демократический Энгельс понимает 
отпюдь ие в том бюрократическом смысле, в котором 
употребляют это понятие бурж уазные н мелкобуржуаз
ные идеологи, анархисты в числе последних. Централизм 
для Энгельса нисколько не исключает такого широкого 
местного самоуправления, которое, при добровольном 
отстаивании «коммунами» и областями единства государ
ства, устраняет всякий бюрократизм и всякое «командо
вание» сверху безусловно.

«...Итак, едппая республика, — пишет Энгельс, 
развивая программные взгляды марксизма на госу
дарство, — но пе в смысле теперешней французской 
республики, которая представляет нз себя не больше, 
чем основанную в 1798 году империю без импера
тора. С 1792 по 1798 год каж ды й французский де
партамент, каж дая община (С етеш й е) пользовались 
полным самоуправлением по американскому образцу, 
и это должны иметь и мы. Как следует организовать 
самоуправление и как можно обойтись без бюрокра
тии, это показала II доказала нам Америка н пер
вая ф ранцузская республика, а теперь еще показы 
вают Канада, Австралия и другие английские коло
нии. II такое провинциальное (областное) п общ ин
ное самоуправление — гораздо более свободные 
учреждения, чем, например, швейцарский федера
лизм, где, правда, каптон очень независим по отно
шению к бунду» (т. с. к федеративному государству 
в целом), «но независим такж е п по отношению 
к уезду (бецирку) и но отношепню к общине. К ан
тональные правительства назначаю т уездных исправ
ников (ш татгальтеров) и префектов, чего совер
шенно нет в странах английского язы ка н что мы 
у себя в будущем так же решительно должны устра
нить, кик II прусских ландратов п регмрунгератов»
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(комиссаров, испрявиикоп, губернаторов, вообще 
чиновников, назначаемых сверху). Энгельс предла
гает соответственно этому формулировать пункт 
программы о самоуправлении следующим образом: 
«Полное самоуправление в провинции» (губернии 
или области), «уезде и общипе чрез чиновников, 
избранных всеобщим избирательным правом; отмена 
всех местных и провинциальных властен, назначае
мых государством* *.

В закрытой правительством Керенского и других «со
циалистических» министров «Правде» (№  68 от 28 мая 
1917 года) мне уж е случалось указывать, как в этом 
пункте — разумеется, далеко не в нем одном — наши 
якобы социалистические представители якобы револю
ционной якобы демократии сопершали вопиющие отступ
ления от демократизма2. Понятно, что люди, связавш ие 
себя «коалицией» с империалистской бурж уазией, оста
вались глухи к этим указаниям.

Крайне важно отметить, что Энгельс с фактами в 
руках, на самом точном примере, опровергает чрезвы 
чайно распространенный — особенно среди м елкобуржуаз
ной демократии — предрассудок, будто ф едеративная рес
публика означает непременно больше свободы, чем 
централистическая. Это неверно. Ф акты, приводимые 
Энгельсом относительно централистической французской 
республики 1792— 1798 гг. п федералнстлческой ш вейцар
ской, опровергают это. Свободы больше  давала дей
ствительно демократическая централистическая респуб
лика, чем федералнстнческая. Или иначе: наибольшая  
местная, областная и пр. свобода, известная в истории, 
дана была централистической, а не федеративной респуб
ликой.

На этот факт, как и на весь вообще вопрос о федера
тивной и централистической республике и о местном са
моуправлении, в пашей партийной пропаганде п аги
тации обращалось и обращается недостаточно внима
ния.

1 См. К. Мар кг и Ф. Энгельс. Соч., т д .  2, т. 22, стр. 231) —
240. Ред.

2 См. В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 32, стр. 218—221. Ред.
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5. Ш ’К Д 110.10П 1П : 18 0 1 ГО Д А  
К  « Г Р А Ж Д А Н С К О Й  В О Й Н Е »  М А Р К С А

В предисловии к 3-му изданию «Гражданской войны 
во Ф ранции» — это предисловие помечено 18 марта 
1891 года и первоначально было напечатано в журнале 
«№ ие 2сИ * — Энгельс, рядом с интересными мимоход
ными замечаниями по вопросам, связанным с отношенном 
к государству, дает замечательно рельефную сводку 
уроков Коммупы 1. Эта сподка, углубленная всем опытом 
двадцатнлетнего периода, отделявшего автора от Ком
мупы, и спецнальпо направленная против распространен
ной в Гермапип «суеверной веры в государство», может 
быть по справедливости названа последним словом  мар- 
кспзма по рассматриваемому вопросу.

Во Ф рапцин, отмечает Энгельс, после каждой 
революции рабочие бывали вооружепы; «поэтому 
для буржуа, находивш ихся у  государственного кор
мила, первой заповедью было разоружение рабочих. 
Отсюда — после каждой завоеванной рабочими ре
волюции новая борьба, которая оканчивается пора- 
жеппем рабочих...»2

Итог опыта бурж уазных революций столь же краткий, 
сколь выразительный. Суть дела — между прочим, и по 
вопросу о государстве ( е с т ь  л и  о р у ж и е  у  у г н е т е н 
н о г о  к л а с с а ? )  — схвачена здесь замечательно. Именно 
ату суть чаще всего и обходят как профессора, находя
щиеся под влиянием буржуазной идеологии, так и мелко
бурж уазные демократы. В русской революции 1917 года 
«меньшевику», «тоже-марксисту» Церетели выпала честь 
(кавеньяковская честь) выболтать эту тайну буржуазных 
революций. В своей «исторической» речи 11-го июня 
Церетели проговорился о решимости бурж уазии разору
ж ить питерских рабочих, выдавая, конечно, это реш е
ние н за свое, и за «государственную» необходимость во
обще!

Историческая речь Церетели от 11-го июня будет, 
конечно, для всякого историка революции 1917 года 
одпой из паглядпейш их иллюстраций того, как предводи

‘ См. Ф. Энгельс. «Введение к работе К. Маркса «Гражданская 
помпа во Франции*» (см. настоящ ий сборник, стр. 133—147). Ред,

2 См. настоящий сборник, стр. 13о. Ред ,
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мый господином Церетели блок эсеров и меньшевиков 
переш ел на сторону буржуазии против революционного 
пролетариата.

Другое мимоходное замечание Энгельса, тоже связап- 
пое с вопросом о государстве, относится к религии. 
Известно, что гермаиская социал-демократия, по мере 
того, как она загиивала, становясь все более оппортуни
стической, чащ е и чащ е скатывалась к филистерскому 
крнпотолковапто зпаменитой формулы: «объявление ре
лигии частным делом». Именно: эта формула истолковы
валась так, будто и для партии революциошюго про
летариата вопрос о религии есть частное дело!! Против 
этой поллой измены революционной программе проле
тариата и восстал Энгельс, который в 1891 году наблю
дал только самые слабые зачатки оппортунизма в своей 
партии н который вы раж ался поэтому наиболее осто
рожно:

«Соответственно тому, что в Коммуне заседали 
почти исключительно рабочие или приапанные пред
ставители рабочих, и постановления ос отличались 
решительно пролетарским характером. Либо эти по
становления декретировали такие реформы, от кото
рых республиканская бурж уазия отказалась только 
из подлой трусости и которые составляют необхо
димую основу для свободной деятельности рабочего 
класса. Таково проведепие в ж изнь припцппа, что 
по отношению к государству религия является 
просто частным делом. Либо Коммуна издавала по
становления, прямо леж ащ ие в интересах рабочего 
класса и которые отчасти глубоко врезывались в 
старый общественный порядок...* 1

Энгельс подчеркнул слова «по отношеппю к государ
ству* умышленно, направляя удар не в бровь, а в глаз 
немецкому оппортунизму, объявлявш ему религию част
ным делом по отношению к партии и таким образом 
прииижавш ему партию революционного пролетариата до 
уровня пошлейшего «свободомыслящего» мещанства, го
тового допустить вневероисповедпое состояние, но отре
кавш егося от задачи партийной борьбы против религиоз
ного опиума, оглупляющего народ.

1 См. настоящ ий сборник, стр. 141. Редш
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Будущим историк германской социал-демократии, про
слеж ивая корпи ее позорного краха в 1914 году, найдет 
немало интересного материала по этому вопросу, начиная 
от уклончивых, открывающих настежь дверь оппорту
низму, заявлений в статьях идейного вождя партии, К аут
ского, и кончая отношением партии к «Ьоз-Уоп-ЮгсЬе- 
Во\\ге^ипд» (движению к отделению от церкви) в 
1913 году 1.

Но перейдем к тому, как Энгельс двадцать лет спустя 
после Коммуны подытоживал ее уроки борющемуся про
летариату.

Вот какие уроки выдвигал на первый план Энгельс:

«...Именно та угнетаю щ ая власть прежнего цен
трализованного правительства, армия, политическая 
полиция, бюрократия, которую Наполеоп создал 
в 1798 году и которую с тех пор каждое повое пра
вительство перенимало, как ж елательное орудие, и 
испольэовывало его против своих противников, 
именно эта власть должна была пасть всюду во 
Ф ранции, как пала она в Париж е.

Коммуна должна была с самого начала признать, 
что рабочий класс, придя к господству, не может 
дальше хозяйпнчать со старой государственной ма- 
пшпой; что рабочий класс, дабы не потерять снова 
своего только что завоеванного господства, должен, 
с одпой сторопы, устранить всю старую, доселе 
употреблявшуюся против пего, маш ину угнетения, 
а с другой стороны, должен обеспечить себя против 
своих собственных депутатов и чиновников, объяв-

1 Ьоз-\'оп-К|гсЬе-Ве*ге 8 ип8  (движение к отделению от цер
кви), или К |гг1|еиаи з1п 1(5 Ье\*гевииЁ (движение за выход из церкви), 
приняло массовый характер в Германии перед первой мировой 
войной. В январе 1914 года на страппцах ж урнала «ГНе N(>110 7.е\\* 
со статьи ревизиониста Пауля Гёро «К1гсЪепаи81гШзЬе>я’екип& ип<] 
8 о 21аШ етокга 1 |е» («Движение за выход из церкви и социал-демо
кратия») началось обсуждение вопроса об отношении социал-де
мократической партии Германии к этому движению. В ходе дис
куссии видные деятели германской социал демократии не дали 
отпора Гёре, который утверждал, что партия должна сохранять 
нейтралитет по отношению к движению за выход из церкви л 
запрещ ать своим членам вести от имени партии антирелигиозную 
и антицерковную пропаганду.

В. П. Ленин обратил внимание на эту дискуссию, работая нал 
материалами к кпиге «Империализм, как  вы сш ая стадия капита
лизма» (см. Полн. собр. соч., т. 28, стр. 570). Ред ,
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лян их всех, без всякого исключения, сменяемыми 
в любое В1>емя...» 1

Энгельс подчеркивает еще н еще рая, что пе только 
в монархии, но и в демократической республике  госу
дарство остается государством, т. е. сохраняет свою 
основную отличительную черту: превращ ать должностных 
лпц, «слуг общества», органы его в господ над пим.

«...Против этого, неизбежного во всех существо
вавших до сих пор государствах, превращ ения госу
дарства и органов государства из слуг общества 
в господ над обществом Коммуна применила два 
безошибочных средства. Во-первых, она назначала 
на все должности, по управлению, по суду, по на
родному просвещению, лиц, выбранных всеобщим 
избирательным нравом, и притом ввела право отзы
вать этих выборных в любое время по рсшсипю пх 
избирателей. А во-вторых, она платила всем долж 
ностным лицам, как высшим, так н низшим, лишь 
такую  плату, которую получали другие рабочие. Са
мое высокое жалованье, которое вообще платила Ком
муна, было 0000 ф р ан ко в2. Таким образом была 
создана надеж ная помеха погоне за местечками и 
карьеризму, даже и независимо от императивных 
мандатов депутатам в представительные учреж де
ния, введенных Коммуной сверх того...» 3

Энгельс подходит здесь к той интересной грани, где 
последовательная демократия, с одной стороны, превра
щается в социализм, а с другой стороны, где она требует 
социализма. Ибо для уничтожения государства необхо
димо превращ ение функций государственной службы в 
такие простые операции контроля и учета, которые до
ступны, подспльпы громадному большинству населения, 
а затем и всему населепию поголовно. А полпое устране
ние карьеризма требует, чтобы «почетное», хотя и без
доходное, местечко на государственной службе н е могло

1 См. настоящий сборник, стр. 145. Ред.
* Номинально это дает около 2400 руб., а по тепереш нему 

курсу около 6000 рублей. Совершенно непростительно поступают 
те большевики, которые предлагают, например, в городских думах 
жалованье по 9000 руб., не предлагая ввести для всего государства 
максимум 6000 руб.. — сумма достаточная.

3 См. настоящий сборник, стр. 140. Ред.
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служ ить мостиком для перепрыгнванья на высокодоход
ные должности в банках н п акционерных обществах, как 
это бывает постоянно во всех свободнейших капиталисти
ческих страпах.

Но Энгельс но делает той ошибки, которую делают, 
например, иные марксисты по вопросу о праве нацнй на 
самоопределение: дескать, при капитализме оно невоз
можно, а при социализме излишне. Подобное, якобы 
остроумное, а па деле нсверпое, рассуждепие можно бы 
повторить про любое демократическое учреждение, н про 
скромное жалованье чиновникам в том числе, нбо до 
конца последовательный демократизм при капитализме 
невозможен, а при социализме отомрет всякая демо
кратия.

Это — софизм, похожий на ту старую шутку, станет 
ли человек лысым, если у него будет волос меньше на 
один волос.

Развитие демократии д о  к о н ц а , изыскание форм та
кого развития, испытание их практикой и т. д., все это 
есть одна пз составных задач борьбы за социальную рево
люцию. Отдельпо взятый, никакой демократизм не даст 
социализма, по в ж изни демократизм никогда не будет 
«взят отдельпо», а будет «взят вместе», оказы вать свое 
влияние и на экономику, подталкивать ее преобразова
ние, подвергаться влиянию экономического развития 
и т. д. Такова диалектика живой истории.

Энгельс продолжает:

«...Этот взрыв (Зргепяипк) старой государствен
ной власти и ее замена повою, понстипе демократи
ческою, подробпо оиисапы в третьем отделе «Граж 
данской воины*. Но вкратце остановиться еще раз 
на пекоторых чертах этой замены было здесь необ
ходимо, потому что как раз в Германии суеверная 
вера в государство переш ла из философии в общее 
сознание бурж уазии и даж е многих рабочих. По 
учению философов, государство есть «осуществле
ние идеи» или, переведенное на философский язык, 
царство божие па земле, государство является таким 
поприщем, па котором осущ ествляется или должпа 
осуществиться вечная истипа и справедливость. 
А отсюда вытекает суеверное почтепие к государ
ству н ко всему тому, чтб имеет отношение к госу
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дарству, — суеверное почтение, которое тем легче 
укореняется, что люди привыкают с детства думать, 
будто дела п пнтересы, общие всему обществу, не 
могут быть иначе выполняемы и охраняемы, как 
прежним способом, т. е. через посредство государ
ства и его награж денных доходными местечками 
чиновников. Люди воображают, что делают необык
новенно смелый ш аг вперед, если они отделываются 
от веры в наследственную монархию и становятся 
сторонниками демократической республики. В дей
ствительности же государство есть не что иное, как 
машина для подавления одного класса другим, и 
в демократической республике ничуть не меньше, 
чем в монархии. И в лучш ем случае государство 
есть зло, которое по наследству передается проле
тариату, одержавш ему победу в борьбе за классовое 
господство; победивший пролетариат, так же, как и 
Коммуна, вынужден будет немедленно отсечь худ
шие сторопы зтого зла, до тех пор пока поколение, 
выросшее в новых, свободных общественных усло
виях, окаж ется в состоянии выкинуть вон весь зтот 
хлам государственности»

Энгельс предостерегал немцев, чтобы они по случаю 
замены монархии республикой не забыли основ социа
лизма по вопросу о государстве вообще. Его предостере
ж ения читаются теперь как прямой урок господам Цере
тели и Чорповым, проявившим в своей «коалиционной» 
практике суеверную веру в государство и суеверное 
почтение к нему!

Ещ е два замечания: 1) Если Энгельс говорит, что 
при демократической республике «ничуть не меньше», 
чем при монархии, государство остается «машиной для 
угнетения одного класса другим», то зто вопсе не значит, 
чтобы форма угнетения была для пролетариата безраз
лична, как «учат» ипые анархисты. Более ш ирокая, более 
свободная, более откры тая форма классовой борьбы и 
классового угнетения дает пролетариату' гигантское облег
чение в борьбе за уничтожение классов вообще.

2) Почему только новое поколение в состоянии будет 
совсем выкинуть вон весь зтот хлам государственности, —

1 См. настоящий сборник, стр. 146—147. РеО.
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этот вопрос связан с попросом п преодолении демократии, 
к которому мы и переходим.

в. Э Н Г Е Л Ь С  о П Р Е О Д О Л Е Н И И  Д Е М О К Р А Т И И

Энгельсу пришлось высказаться об этом в связи с во
просом о научной  неправильности назваипя «социал- 
демократ».

В предисловии к изданию своих статей 1870-х годов 
на разные темы, преимущественно «интернационального» 
содерж ания («1п1огпа1лопа1ря аиз й с т  «Уо1к»я1аа!»* —
предисловии, помеченном 3 января 1804 года, т. е. напи
санном за полтора года до смерти Энгельса, он писал, что 
во всех статьях употребляется слово «коммунист», а пе 
«социал-демократ», ибо тогда социал-демократами назы 
вали себя прудонисты во Ф ранции, лассальянцы  в Гер
мании 2.

«...Для Маркса и для мепя, — продолжает 
Энгельс,— было поэтому чистейшей невозможностью 
употреблять для обозначения специально нашей 
точки зрения выраж ение столь растяжимое. В на
стоящ ее время дело обстоит иначе, и это слово 
(«социал-демократ») может, пожалуй, сойти (ш ар 
ра&чегеп), хотя оно п остается петочпым (илрая- 
яеис1, неподходящим) для такой партии, экономиче
ская программа которой пе является просто социа
листическом вообще, а прямо коммунистическом, — 
для партии, политическая конечная цель которой 
есть преодоление всего государства, а, следовательно, 
такж е н демократии. Н азвания действительных 
(курсив Энгельса) политических партий, однако, 
никогда вполне ие соответствует им; партия разви
вается, название остается» 3.

1 «На международные темы из «Народного Государства*». Ред.
2 Л ассальянцы — сторонники и последователи немецкого мел

кобуржуазного социалиста Ф. Лассаля, плены Всеобщего герм ан
ского рабочего союза, который был основан в 1863 году на съезде 
рабочих обществ в Лейпциге. К. Маркс к Ф. Энгельс неоднократ
но к резко критиковали теорию, тактику и организационные прин
ципы лассальянства как оппортунистического течения в герман
ском рабочем движении. Ред.

:| См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.. изд. 2, т. 22, стр. 134—435.
Ред.
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Диалектик Энгельс на закате дней остается верен 
диалектике. V нас с Марксом, говорит он, было и рекрас- 
ное, научно точное, низванне партии, но но было действи
тельной, т. е. массовой пролетарской партии. Теперь 
(конец X IX  века) есть действительная партия, но ее н а
звание научно неверно. Ничего, «сойдет*, лини» бы пар
тия развивалось, лиш ь бы научнан неточность ее назва
ния не была от нее скрыта п не мешала ей развиваться 
в верном направлении!

Пожалуй, нион ш утник и пас, большевиков, стал бы 
утеш ать но-энгельсовски: у нас есть действительная пар
тия. она развивается отлично; «сойдет* и такое бессмыс
ленное. уродливое слово, как «большевик)), ие вы раж аю 
щее абсолютно ничего, кроме того, чисто случайного, 
обстоятельства, что на Брюссельско-Лондонском съезде 
ИШ.Ч года мы имели больш инство1... Может быть, теперь, 
когда июльские и августовские преследования нашей 
партии республиканцами и « р е в о л ю ц и о н н о й »  мещанской 
демократией сделали слово «большевик» таким всенарод- 
но-ночетным, когда они ознаменовали кроме того столь 
громадный, исторический ш аг вперед, сделанный пашей 
партией в ее действительном развитии, может быть, и я 
поколебался бы в своем апрельском предложении изме
нить название нашей п ар ти и 2. Может быть, я предложил 
бы своим товарищ ам «компромисс»: назваться коммуни
стической партией, а в скобках оставить слово больше
вики...

Но вопрос о названии партии несравненно менее ва
жен, чем вопрос об отношении революционного пролета
риата к государству.

В обычных рассуждениях о государстве постоянно 
делается та ошибка, от которой здесь предостерегает 
Энгельс и которую мы отмечали мимоходом в предыду
щем изложении. Именно: постоянно забывают, что уничто
жение государства есть уничтожение такж е и демокра
тии, что отмирание государства есть отмирание демо
кратии.

1 Имеется в виду И съезд РСДРП, который состоялся 
17 июля — 10 августа (30 июля — 23 августа) 1903 года. Первые 
13 заседании съезда происходили в Брюсселе. Затем из-за пресле
дований полиции заседания съезда былп перенесены в Лон
дон. Ред.

* См. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 100, 111, 1113. РесК
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На первый взгляд такое утверждение представляется 
к рай н е странным и непонятным; пожалуй, даже возник
нет у к ого-ли бо оп а сен и е , пе ожидаем ли мы пришествия 
такого общественного устройства, когда не будет соблю
даться принцип подчинения меньшинства большинству, 
ибо ведь демократия это и есть признание такого прин
ципа?

Нет. Демократия н е  тождественна с подчинением 
меньшинства большинству. Демократия есть признающее 
нодчипеппе меньшинства большинству государство, т. е. 
организация для систематического насилия  одного класса 
над другим, одной части населения над другою.

Мы ставим своей конечной целью уничтожение госу
дарства, т. е. всякого организованного и систематического 
насилия, всякого насилия над людьми вообще. Мы не 
ждем ирншествия такого общественного порядка, когда 
бы не соблюдался принцип подчинения меньшинства 
большинству. Но, стремясь к социализму, мы убеждены, 
что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим 
будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми 
вообще, в подчинении  одного человека другому, одной 
части населения другой его части, ибо люди привыкнут  
к соблюдению элементарных условий общественности без 
насилия  и без подчинения.

Чтобы подчеркнуть этот элемент привычки, Энгельс 
и говорит о новом поколении , «выросшем в новых, сво
бодных общественных условиях, которое окаж ется в со
стоянии совершеппо выкинуть вон весь этот хлам госу
дарственности* — всякой государственности, в том 
числе и демократически-реепубликанскон государствен
ности.

Д ля пояснения этого требуется разбор вопроса об эко
номических основах отмирания государства.

Г Л А В  А VI

ОПОШЛЕНИЕ МАРКСИЗМА ОППОРТУНИСТАМИ

Вопрос об отношении государства к социальной рево
люции и социальной революции к государству занимал

‘ См. настоящий сборник, стр. 117. Ре О.
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виднейших теоретиков и публицистов II Интернационала 
(1889— 1914) очень мало, как п вообще вопрос о рево
люции. 11о самое характерном п том процессе постепен
ного роста оппортунизма, который привел к краху II Ин
тернационала в 1914 году, — это то, что даж е когда 
вплотную подходили к этому вопросу, его старались 
обойти или его не замечали.

В общем н целом можно сказать, что из уклончивости  
по вопросу об отпошеппи п р олетаркой  революции к го
сударству, уклончивости, выгодной для оппортунизма 
и питавшей его, проистекло извращ ение  марксизма и 
полное опошление его.

Чтобы охарактеризовать, хоть вкратце, этот печаль
ный процесс, возьмем виднейших теоретиков .марксизма, 
Плеханова и Каутского.

1. П О Л Е М И К А  П Л Е Х А Н О В А  С А Н А Р Х И С Т А М И

Плеханов посвятил вопросу об отношении анархизма 
к социализму особую брошюру: «Анархизм и социализм», 
которая выш ла по-немецки в 1894 году.

Плеханов ухитрился трактовать эту тему, совершенно 
обойдя самое актуальное, злободневное и политически 
наиболее существенное в борьбе против апархизма, именно 
отношение революции к государству и вопрос о государ
стве вообще] В его брошюре выделяются две части: 
одпа — историко-литературная, с ценным материалом по 
истории идей Ш тирнера, Прудона п пр. Д ругая часть: 
филистерская, с аляповатым рассуждением на тему о 
том, что анархиста не отличиш ь от бандита.

Сочетание тем презабавное н нрехарактерное для всей 
деятельности Плеханова во время кануна революции н 
в течение революционного периода в России: Плехапов 
так и иоказал себя в 1905— 1917 годах полудоктрннером, 
полуфнлпстером, в политике шедшим в хвосте у бур
ж уазии.

Мы видели, как  Маркс и Энгельс, полемизируя с анар
хистами, выясняли всего тщ ательнее свои взгляды на 
отношение революции к государству. Энгельс, издавая 
в 1891 году «Критику Готской программы» Маркса, писал, 
что «мы (т. е. Энгельс и Маркс) находились тогда в са
мом разгаре борьбы с Бакуниным и его анархистамн —
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после Гаагского конгресса (перпого) Интернационала 
едва прошло днп года»

Анархисты пытались именно Парижскую  Коммуну 
объявить, так сказать, «своей», подтверждающей их уче
ние, причем они совершенно не поняли уроков Коммуны 
и анализа этих уроков Марксом. Ничего даж е приблизи
тельно подходящего к истине по конкретно-политическим 
вопросам: надо ли разбить старую государственную ма
шину? и чем заменить ее? анархизм пе дал.

Но говорить об «анархизме и социализме», обходя 
весь вопрос о государстве, не замечая всего развития 
марксизма до н после Коммуны, это апачнло неминуемо 
скатываться к оппортунизму. Ибо оппортунизму как раз 
больше всего и требуется, чтобы два указанны е нами 
сейчас вопроса не ставились вовсе. Это уже есть победа 
оппортунизма.

2. П О Л Е М И К А  К А У Т С К О Г О  С О П П О Р Т У Н И С Т А М И

В русской литературе переведено, несомненно, неиз
меримо большее количество произведений Каутского, чем 
в какой бы то ни было другой. Недаром ш утят иные не
мецкие социал-демократы, что Каутского больше читают 
в России, чем в Германии (в скобках сказать, в этой 
ш утке есть гораздо более глубокое историческое содер
ж анке, чем подозревают те, кто пустил ее в ход, именно: 
русские рабочие, предъявив в 1905 году необыкновенно 
сильный, невиданный спрос на лучш ие произведения луч
шей в мире социал-демократической литературы и полу
чив неслыханное в иных странах количество переводов и 
изданий этих произведений, тем самым перенесли, так 
сказать, на молодую почву нашего пролетарского движ е
ния ускоренным образом громадный опыт соседней, более 
передовой страны ).

Особенно известен у нас Каутский, кроме своего попу
лярного изложения марксизма, своей полемикой с оппор
тунистами и с Бернштейном во главе пх. Но почти 
неизвестен факт, которого нельзя обойти, если ставить 
себе задачей проследить, как скатился Каутский к иеве-

1 См. 0 .  Э нгельс . «Пррдислоние к работе К. Маркса «Критика 
Готской программы»» (/Г. М ирке  и Ф. Э нгельс . Соч., изд. 2, т. 22, 
стр. 96). Ред.
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роитно-нпзорной растерянности и защ ите социал-шови
низма во время величайшего кризиса 1014— 1915 годов. 
Это именно тот факт, что перед своим выступлением 
против виднейших представителей оппортунизма во Ф ран
ции (М ильеран н Ж орес) и в Германии (Бернш тейн) 
Каутский проявил очепь большие колебания. М арксист
ская «Заря» ', выходивш ая в 1901 — 1902 гг. в Ш тутгарте 
и отстаивавш ая революционно-пролетарские взгляды, вы 
нуждена была полемизировать с Каутским, называть 
«каучуковой» его половинчатую, уклончивую, примири
тельную по отношению к оппортунистам резолюцию на 
Парижском международном социалистическом конгрессе 
1000 года. Б  немецкой литературе были напечатаны 
письма Каутского, обнаруживш ие пе меныпне колебания 
его перед выступлением в поход против Бернш тейна.

Неизмеримо большее значение имеет, одпако, то 
обстоятельство, что в самой его полемике с оппортуни
стами, в его постановке вопроса н способе трактованиг 
вопроса мы замечаем теперь, когда изучаем историю 
новейшей измены марксизму со стороны Каутского, систе
матический уклон к оппортунизму именно ио вопросу 
о государстве.

Возьмем первое крупноо произведение Каутского 
иротнп оппортунизма, его кпнгу «Бернштейн и социал- 
демократическая программа». К аутский подробно опро
вергает Бернш тейпа. Но вот что характерпо.

Берпштенн в своих геростратовски-знаменнтых «Пред
посылках социализма» обвиняет марксизм в «бланкизме»  
(обвинение, с тех пор тысячи раз повторенное оппортуни
стами н либеральными бурж уа в России против продета 
вителеп революционного марксизма, большевиков). При 
этом Бернш тейн останавливается специально на марксовоп 
«Гражданской пойне по Ф ранции» и пытается — как мы 
видели, весьма пеудачио — отождествить точку зреппл 
Маркса па уроки Коммуны с точкой зрения Прудона. 
Особенное пннмаппе Бернш тейпа вызывает то заклю че
ние Маркса, которое этот последний подчеркнул в преди
словии 1872 года к «Коммунистическому Манифесту» и 
которое гласит: «рабочий класс не может просто взять

1 «Заря» — марксистский илучно п о л и ттее к п й  ж урнал; пядо 
вался лш алм ш  н 1901—1902 годах в Ш тутгарте редакцией «Искры». 
Ред.
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в руки готовой ннударственной машины и пустить ее 
в ход для своих собственных целен» '.

Бернш тейну так «понравилось» это изречение, что он 
но менее трех раз в своей книге повторяет его, толкуя 
его в самом извращенном, оппортунистическом смысле.

Маркс, как мы видели, хочет сказать, что рабочий 
класс должен разбить, сломать, взорвать (Зргепвиив, 
взрыв, — выражение, употребленное Энгельсом) всю госу
дарственную машину. А у Бериш тейпа выходит, будто 
М аркс предостерегал этими словами рабочий класс против 
чрезмерной революционности при захвате власти.

Более грубого и безобразного извращ ения мысли 
М аркса нельзя себе и представить.

Как же поступил Каутский в своем подробнейшем 
опровержении бернштейпнады? 2

Он уклонился от разбора всей глубины извращении 
марксизма оппортунизмом и этом пункте. Он привел ци
тированный выше отрывок нз предисловия Энгельса 
к «Граждапскон войне* Маркса, сказав, что, по Марксу, 
рабочий класс не может просто овладеть готовой государ
ственной машиной, но вообще может овладеть ей, и 
только. О том, что Бернш тейн приписал Марксу п р я м о  
о б р а т н о е  действительной мысли Маркса, что Маркс 
с 1852 года выдвигал задачу пролетарской революции 
«разбить» государственную м аш ин у3, об этом у К аут
ского пи слова.

Вышло так, что самое существенное отличие мар
ксизма от оппортунизма по вопросу о задачах пролетар
ской революции оказалось у Каутского смазанным!

«Решение вопроса о проблеме пролотарскон диктатуры, — пи
сал Каутский •противм Бернш тейна, — мы вполне спокойно можем 
предоставить будущему* (стр. 172 нем. издания).

Это не полемика против Бернш тейна, а. в сущности, 
уступка ему, сдача позиций оппортунизму, ибо оппорту-

1 См. К. Маркс п Ф. Э нгельс . Соч., над. 2 , т. 17, стр. Я39 н 
т. 18, гтр. 90. Ред.

2 Б срп ттеп ни ада, бернш тейниапство — оппортунистическое, 
враждебное марксизму течение в международной социал-демокра
тии. возникш ее и конце XIX века п Германии н названное по имени 
Э. Бернш тейна, наиболее открытого вы разителя ревизионизма. Ред.

3 См. /Г. Маркс «Восемнадцатое брюмера Луп Бонапарта» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.. изд. 2 , т. 8 , стр. 203 -200 ). Ред.
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нпстам пока ничего большего и ие пало, как «вполне спо
койно предоставить будущему* все коронные нои[юсы
о задачах пролетарской революции.

Маркс п Энгельс о 1НЛ2 года по 1801 год, в течение 
сорока лот, учили пролетариат тому, что он должен раз- 
бпть государственную машину. Л Каутский в 1899 году, 
пред лицом полной измены оппортунистов марксизму 
в этом пункте, проделывает подмен вопроса о том, необ
ходимо :м1 ату машину разбить, вопросом о конкретных 
формах разбивания и спасается под сень «бесспорной» 
(и бесплодной) филистерской истины, что конкретных 
форм наперед знать мм не можем!!

Между Марксом н Каутским — пропасть в их отноше
нии к задаче пролетарской партии готовить рабочий 
класс к революции.

Возьмем следующее, более зрелое, произведение Каут
ского, посвященное тоже в значительной степени опро
вержению ошибок оппортунизма. Это — его брошюра
о «Социальной революции». Автор взял здесь своей спе
циальной темой вопрос о «пролетарской революции» и
о «пролетарском режиме». Автор дал очень много чрез
вычайно цепного, но как раз вопрос о государстве обошел. 
В брошюре говорится везде о завоевании государственной 
власти, и только, т. е. выбрапа такая формулировка, ко
торая делает уступку оппортунистам, поскольку допускает 
завоевание власти бел разруш епня государственной ма
шины. Как раз то, что Маркс в 1872 году объявил «уста
релым» в программе «Коммунистического Манифеста» 
возрождается Каутским в 1902 году.

В брошюре посвшцеи специальный параграф «Формам 
п оружию социальной революции». Здесь говорится и
о массовой политической стачке, и о гражданской войне, 
и о таких «орудиях силы современного крупного государ
ства, как бюрократия н армия», но о том, чему уже 
научила рабочих Коммуна, ни звука. Очевидио, Энгельс 
недаром предостерегал, особешю немецких социалистов, 
против «суеверного ночтепия» к государству.

Каутский излагает дело так: победивший пролетариат 
«осуществит демократическую программу» и излагает

1 См. /»*. М аркс  и Ф. Э нгельс . Предисловие к немецкому изда
нию «Манифест*! Коммунистической партии» 1872 года (К . М аркс
II Ф. Э нгельс . Соч., над. 2, т. 18, гтр. 90). Ред.
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параграфы ее. О том, что нового дал 1871 год по вопросу
о замене» пролетарскою демократией демократии бурж уаз
ной. пн звука. Каутский отделывается такими «солидно* 
-□учащими банальностями:

«Очевидно само собой, что мы не достигнем господства при 
тепереш них порядках. Революция сама предполагает продолжи
тельную п глубоко захватываю щ ую  борьбу, которая успеет уже 
изменить паш у тепереш нюю политическую м социальную струк
туру*.

Несомненно, что ото «очевидно само собой», кик и та 
истина, что лошади кушают овес н что Волга течет в Кас
пийское море. Ж аль только, что посредством пустой и 
надутой фразы о «глубоко захватывающей» борьбе обаго- 
дится насущный для революционного пролетариата во
прос о том, в чем же ныражаетсн «глубина» его револю
ции по отношению к государству, но отношению к демо
кратии, в отличие от прежних, непролетарских революций.

Обходя этот вопрос, Каутский на деле  по этому 
существеннейшему пункту делает уступку оппортунизму, 
на словах  объявляя грозную войну ему, подчеркивая зна
чение «идеи революции» (многого ли стоит эта «идея», 
если бояться пропагандировать рабочим конкретные уроки 
революции?) плп говоря: «революционный идеализм
прежде всего», или объявляя, что английские рабочие 
представляют нз себя теперь «едва ли многим большее, 
чем мелких буржуа».

«В социалистическом обществе, — пшпет Каутский,— могут су
ществовать рядом друг с другом... самые различные формы пред
приятий: бюрократическое (??), тред-юнионистское, кооперативное, 
единоличное»... «Существуют, например, предприятия, которые но 
могут обойтись без бюрократической (??) организации, — таковы 
'Келезные дороги. Тут демократическая организация может полу
чить такой вид: рабочие выбирают делегатов, которые образуют 
нечто вроде парламента, и этот парламент устанавливает распо
рядок работ и наблюдает за управлением бюрократического аппа
рата. Другие предприятия можно передать в ведение рабочих сою
зов. третьи можно организовать на кооперативных началах» (стр. 
148 и ПГ> русского перевода, женевское издание 1903 года).

Это рассуждение ошибочно, представляя из себя шаг 
назад по сравненшо с тем. что разъясняли в 70-х годах 
Маркс н Энгельс на примере уроков Коммуны.

Ж елеяпыс дороги решительно ничем не отличаются, 
с точки зрения необходимой будто бы «бюрократической»
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организации, от всех вообще предприятий крупной ма
шинной индустрии, от любой фабрики, большого магазина, 
крупнокаипталпстического сельскохозяйствеипого пред
приятии. Во всех таких предприятиях техника предпи
сывает безусловно строжайшую дисциплину, величайшую 
аккуратность при соблюдении каждым указанной ему 
доли работы, под угрозой остановки всего дела или порчи 
механизма, порчи продукта. Во всех таких предприятиях 
рабочие будут, конечно, «выбирать делегатов, которые 
образуют нечто вроде парламента

Но в том-то вся и соль, что это «печто вроде парла
мента» н е  будет парламентом в смысле буржуазно-нар- 
ламситарных учреждений. В том-то вся и соль, что это 
«нечто вроде парламента» н е  будет только «устанавли
вать распорядок п наблюдать за управлением бюрократи
ческого аппарата», как воображает Каутский, мысль 
которого не выходит за рамки буржуазного парламента
ризма. В социалистическом общество «печто ироде парла
мента» нз рабочих депутатов будет, конечно, «устанавли
вать распорядок и паблюдать за управлением» «аппарата», 
п о  аппарат-то этот н е  будет «бюрократическим». Рабочие, 
завоевав политическую власть, разобьют старый бюрокра
тический аппарат, сломают его до основания, не оставят 
от него камня на камне, заменят его повым, состоящим 
из тех же самых рабочих и служ ащ их, п р о т и в  превра
щ ения коих в бюрократов будут приняты тотчас меры, 
подробно разобрапные Марксом н Энгельсом: 1) не только 
выборность, но и сменяемость в любое время; 2) плата 
по выше платы рабочего; 3) переход немедленный к тому, 
чтобы все исполняли функции контроля и надзора, чтобы 
все на время становились «бюрократами» и чтобы поэтому 
н и к т о  ие мог стать «бюрократом».

Каутский совершенно не продумал слов Маркса: 
«Коммуна была не парламентарной, а работающей корпо
рацией, в одно и то ж е время издающей законы и испол
няющей их* !.

К аутский совершенно не попял разпнцы между бур
ж уазны м парламентаризмом, соединяющим демократию 
( н е  д л я  п а р о д а )  с бюрократизмом ( п р о т и в  п а 
р о д а ) ,  и пролетарским демократизмом, который сразу 
лримет меры, чтобы в корне подрезать бюрократизм, и

1 См. пистошцнй сборник, стр. З». Ред.
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который в состоянии будет довести эти меры до конца, 
до полного уничтож ения бю рократизма, до полного введе
ния демократии дли народа.

Каутский обнаруж ил здесь все то ж е ««сусвернсо 
почтение» к  государству, «суеверную веру» в бюрокра
тизм.

Перейдем к последнему и лучш ем у произведению 
Каутского против оппортунистов, к его брошюре «Путь 
к власти» (каж ется , пе изданной по-русски, ибо оиа 
вы ш ла в разгар реакции у нас, и 1909 году). Эта бро
шюра есть большой ш аг вперед, поскольку в иен гово
рится не о революционной программе вообще, как в 
брошюре 1899 года против В ерпш тейна, не о задачах 
социальной революции безотпоснтелыю  к времени ее на
ступления, как в брошюре «Социальная революции» 
1902 года, а о конкретных условиях, заставляю щ их пас 
признать, что «эра революции» наступает.

Автор определенно указы вает па обострение классо
вых противоречии вообще и на империализм, играю щ ий 
особенно большое значение в этом отношении. После «ре
волюционного периода 1789— 1871 гг.» для Западной 
Европы, начинается с 1905 года аналогичны й период дли 
Востока. В семирная воина надвигается с угрожаю щ ей 
быстротой. «П ролетариат пе может уж е больше говорить
о преждевременной революции». «Мы вступили в револю
ционный период». «Револю ционная эра начинается*.

Это заявлепия совершенно ясны. Эта брошюра К аут
ского долж на служ ить мерилом для сравнения того, чем 
обещала быть герм анская социал-демократия перед импе
риалистской войной и как низко она пала (в том числе 
н сам Каутский) при взрыве войны, «Тепереш няя ситуа
ция, — писал К аутский в рассматриваемой брошюре, - -  
ведет за собой ту опасность, что иас (т. е. германскую  
соцпал-демократию ) легко принять за более умеренных, 
чем мы есть на деле». Оказалось, что на деле герман
ская социал-демократическая партия иесравиенно более 
умеренна и оппортунистична, чем она казалась!

Тем  характернее, что при такой определенности заяв 
лений Каутского насчет начавш ейся уж е эры революций, 
он и в брошюре, посвященной, по его собственным словам, 
разбору вопроса нменио о аполитической революции», 
опять-таки совершенно обошел вопрос о государстве.

Из суммы этих обходов вопроса, умолчаний, уклончи-
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воет0 11 и получился нопзбежно тот полпый переход к 
оппортунизму, о котором ним сейчас придется говорить.

Герм анская социал-демократия, в лице Каутского, 
как  бы заявляла: я остаюсь при револю ционных воззре
ниях (1899 г.). Я признаю  в особенности неизбеж ность 
социальной революции пролетариата (1902 г .) . Я при
знаю наступление попой пры революции (1909 г .). Но я 
все ж е таки иду пазад против того, что говорил М аркс 
уж е в 1852 году, раз вопрос ставится о задачах пролетар
ской революции ио отношению к государству (1912 г .).

Именно так  был поставлен вопрос в упор в полемике 
Киутского с П аннекуком.

8. П О Л Е М И К А  К А У Т С К О Г О  С П А Н Н Е К У К О М

П аннекук выступил против Каутского, как один из 
представителей того «леворадикального» течения, которое 
числило в своих рядах  Розу Лю ксембург, К арла  Раде ка 
н других и которое, отстаивая революционную тактику, 
объединялось убеждением, что К аутский переходит на 
позицию «центра», беспринципно колеблю щ егося между 
марксизмом п оппортунизмом. П равильность этого взгляда 
вполне доказала война, когда течение «центра» (непра
вильно называемого марксистским) или «каутскианства» 
вполне показало себя во всем своем отвратительном убо
жестве.

В затронувш ей вопрос о государстве статье: «Массо
вы е действия и революция» («ГЧеие 2еИ», 1912, XXX, 2) 
П аннекук  охарактеризовал позицию Каутского, как  пози
цию «пассивного радикализма», «теорию бездеятельного 
ож идания». «Каутский не хочет видеть процесса рево
люции» (стр. 616). Ставя вопрос таким образом, П анне
кук подошел к интересующей пас теме о задачах проле
тарской революции по отношению к государству.

«Борьба пролетариата. — писал он, — есть не просто борьба 
протин бурж уазии  и^-^а государственной власти, а борьба против 
п»сударгтпспной власти... Содержание протетарской реполюцпи 
есть уничтож ение орудий силы государства и вытвоноппс их (бук
вально: распущ енно, ЛиПозип&) орудиями силы пролетариата... 
Борьба прекращ ается лиш ь тогда, когда, к ак  конечны й результат 
1*0 , наступает полное разруш ение государственной оргаинаацни. 
О рганизация больш инства доказы вает свое преиосходство тем, 
что уничтож ает организацию  господствующ его меньшинства» 
(стр. 548).
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Ф ормулировка, в которую облек свои мысли П анне
кук, страдает очень большими недостатками. Но мысль 
все ж е ясна, и интересно, как  опровергал ео Каутский.

•До сих пор, — писал он, — противоположность меж ду социал- 
демократами и анархистами состояла в том. что первые хотели 
аавоевать государственную власть, вторые — ее разруш ить. Пан
некук хочет и того н другого» (стр. 72'«).

Если у П аннекук» изложение страдает неотчетли
востью и недостатком конкретности (не говоря здесь
о других недостатках его статьи, ие относящ ихся к раз
бираемой тем е), то Каутский взял нмсино намеченную 
Паннекуком принципиальную  суть дела, н по коренному  
принципиальном у  вопросу Каутский целиком покинул 
позицию марксизма, переш ел вполне к оппортунизму. 
Различие между социал-демократами н анархистами опре
делено у него совершенно певерно, марксизм искажен 
и опошлен окончательно.

Различие между марксистами н анархистами состоит 
в том, что (1) первые, ставя своей целью нолное уничто
жение государства, признают ату цель осуществимой 
лиш ь после уничтож ения классов социалистической рево
люцией, как результат установления социализма, веду
щего к отмиранию государства; вторые хотят полного 
уничтожения государства с сегодня па завтра, не понимая 
условий осуществимости такого уничтожения. (2) Первые 
признают необходимым, чтобы пролетариат, завоевав по
литическую  власть, разруш ил полностью старую государ
ственную маш ину, заменив ее повой, состоящей из орга
низации вооруженных рабочих, по типу Коммуны; вто
рые, отстаивая разруш ение государственной машины, 
представляю т себе совершенно неясно, нем ее пролетариат 
заменит и как  он будет пользоваться революционной 
властью; анархисты даж е отрицают использование госу
дарственной власти революционным пролетариатом, его 
революционную диктатуру. (3) Первые требуют подго
товки пролетариата к революции путем использования 
современного государства: анархисты это отрицают.

Против Каутского марксизм представлен именно Пан- 
некуком, в данном споре, ибо как раз Маркс учил тому, 
что пролетариат не может просто завоевать государствен
ную власть в смысле перехода в новые руки старого 
государственного аппарата, а должен разбить, сломать 
отот аппарат, заменить его новым.
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Каутский уходит от марксизма к оппортунистам, ибо 
у  пего совершенно исчезает именно это разруш ение госу
дарственной машины, совершенно неприемлемое для 
оппортунистов, и остается лазейка для них п смысле 
истолкования «завоевания» как простого приобретения 
большинства.

Чтобы прикрыть свое извращение марксизма, К аут
ский поступает, как пачетчнк: он двигает «цитату» из 
самого Маркса. В 1850 году Маркс писал о необходи
мости «решительной централизации силы в руках госу
дарственной власти» II Каутским спраш ивает с торже
ством: не хочет ли П аннекук разруш ить «централизм*?

Это уж е просто фокус, похожий на бернштепновскоо 
отождествление марксизма и прудонизма во взглядах на 
федерацию вместо централизма.

«Цитата» взята Каутским ни к селу, ни к городу. 
Централизм возможен и со старой и с новой государ
ственной машиной. Если рабочие добровольно объединят 
свои вооруженные силы, это будет централизм, но он 
будет покоиться на «полном разрушении» государствен
ного централистического аппарата, постоянной армии, 
полиции, бюрократии. К аутский поступает совершенно 
мошеннически, обходя прекраспо известные рассуждения 
Маркса и Энгельса о Коммуне и вы таскивая цитату, но 
относящ уюся к вопросу.

«...Может быть, Паннекук хочет уничтожить государственны© 
функции чнновннкон? — продолжает Каутский. — Но мы не обхо- 
диися без плповннков и в партийной и в профессиональной орга
низации. не говоря уж е о государственном управлении. Наш а про
грамм» тробует не уничтож ения государственных чиновников, а вы 
бора чиновников пародом... Речь идет у нас теиерь не о том, какой 
вид примет аппарат управления в «будущем государстве*, а о том, 
уничтож ает ли (буквально: распускает. аиП6з1) наша политическая 
борьба государственную власть, прежде чем мы ее завоевали  (ку р 
сив Каутского). Какое министерство с его чиновниками могло бы 
быть уничтожено?* Перечислиются министерства просвещения, 
юстиции, финансов, военное. «Нет. ни одно из тепереш них мини
стерств не будет устранено нашей политической борьбой протип 
правительства... Я повторяю, чтобы избеж ать недоразумений: речь 
идет не о том, какую  форму придаст «государству будущ ею » по
бедоносная соцнал демократия, а о том, как изменяет тепереш нее 
государство паша оппозиция» (стр. 72Г»).

1 См. К. Маркс п Ф. Энгельс. «Обращение Центрального ко
митета ь Союзу коммунистов* (/Г. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, 
г. 7, стр. 2Ш)). Ред.
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Это явная передерж ка. П аннекук ставил вопрос 
именно о револю ции. Это и в заглавии его статьи и и 
цитированных местах сказало ясно. П ерескакивал на 
вопрос об «оппозиции», Каутский как раз и подменяет 
революционную точку зрения оппортунистической. У пего 
выходит так: теперь оппозиция, а после  завоевания вла
сти поговорим особо. Р еволю ция исчезает! Это как раз 
то, что н требовалось оппортунистам.

Речь идет ие об оппозиции и пе о политической 
борьбе вообще, а имоппо о револю ции. Револю ция состоит 
в том, что пролетариат р а з р у ш а е т  «аппарат управле
ния» п в е с ь  государственный аппарат, зам еняя его по- 
вым, состоящим из вооруженных рабочих. Каутский 
обнаруж ивает «суеверное почтение» к «министерствам», 
но почему они пе могут быть заменены, скаж ем, комис
сиями специалистов при полновластных и всевластпых 
Советах рабочих и солдатских депутатов?

Суть дела совсем пе в том, останутся ли «министер
ства», будут ли «комиссии специалистов» или иные какие 
учреж дения, это совершенно неважно. Суть дела в том, 
сохраняется ли старая государственная маш ина (связан
ная тысячами нитей с бурж уазией и насквозь пропитан
ная рутиной и косностью) или она разрушается  и заме
няется новой. Револю ция должна состоять не в том, чтобы 
новый класс командовал, управлял при помощи старой 
государственной мпшпиьт, а в том, чтобы оп разбил  эту 
маш пиу и командовал, управлял при помощп новой  ма
ш ины, — эту основную  мысль марксизма Каутский сма
зы вает или оп совсем не понял ее.

Его вопрос насчет чиновников показы вает наглядно, 
что он не понял уроков Коммупы и учения Маркса. «Мы 
не обходимся без чиновников и в партийной н в профес
сиональной организации...»

Мы не обходимся без чиновникоп при капитализме, 
при господстве бурж уазии . П ролетарпат угпетен, трудя
щ иеся массы порабощены капитализмом. При капита
лизме демократизм сужен, сжат, урезан, пзуродовап всей 
обстановкой наемного рабства, нужды и нищеты масс. 
Поэтому, и только поэтому, в пашнх политических и про
фессиональных организациях должностные лица развра
щ аю тся (или имеют тенденцию быть развращ аемыми, 
говоря точнее) обстановкой капитализма и проявляю т 
тенденцию к превращ ению в бюрократов, т. е. в оторван-
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пых от масс, в стоящ их над массами, привилегированных 
лиц.

В этом суть бюрократизма, и пока не экспроприиро
ваны капиталисты, пока не свергпута бурж уазия, до тех 
пор неизбежна известная «бюрократизация» даже проле
тарских должностных лиц.

У Каутского выходит так: раз останутся выборные 
должностные лица, значит, останутся н чиновники при 
социализме, останется бюрократия! Именно это-то и не
верно. IIмспно на примере Коммуны Маркс показал, что 
при социализме должностные лица перестаю т быть « б ю р о 
кратами», быть «чниовинками», перестают по мере  введе
ния, кроме выборности, ещ е  сменяемости в любое время, 
да еще  сведения платы к среднему рабочему уровню, 
да еще  замепы парламентарны х учреж дений «работаю
щими, т. е. издающ ими законы н проводящими их в 
жизнь» '.

В сущности, вся аргументация Каутского протип 
П аннокука и особенно великолепный довод Каутского, 
что мы и в профессиональных и в партийных организа
циях не обходимся без чнповнпков, показываю т повторе
ние К аутским старых «доводов* Бернш тейна против 
марксизма вообще. В своей репегатской книге «Предпо
сылки социализма» Бернш тейн воюет против идеи «при
митивной» демократии, против того, что он называет 
«доктринерским демократизмом» — императивные ман
даты, пе получающ ие вознаграж дения должностные лица, 
бессильное центральное представительство п т. д. В дока
зательство несостоятельности этого «примитивного» демо
кратизма Бернш тейн ссылается на опыт английских 
тред-юпионов в истолковании его супругами В ебб2. За  
семьдесят, дескать, лет споего развития тред-юнионы, 
развивавш иеся будто бы «в полной свободе» (стр. 137 
нем. изд.), убедились именно в пепрпгодпостп примитив
ного демократизма и заменили его обычным: парламен
таризм, соединенный с бюрократизмом.

На деле тред-юнионы развивались ие «в полной спо- 
боде», а в полном капиталистическом рабстве, при ко
тором, разумеется, «не обойтись)» без ряда уступок

1 См. настоящ ий сборипк, стр. 34. Ред.
1 Имеется в виду книга С. и Б. Веббов «Теория и практика 

английского тред-юнноинзиа». Ред.
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царящ ему злу, насилию, неправде, исключению бедноты 
из дел «высшего» управления. При социализме многое 
из «примитивной» демократии неизбежно оживет, ибо 
впервые в истории цивилизованных обществ масса на- 
селения поднимется до самостоятельного участия но 
только в голосованиях и выборах, но и в повседневном  
управлении . При социализме в с е  будут управлять по 
очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто но 
управлял.

Маркс с его гениальным крнтнчески-аналптнческпм 
умом увидел в практических мерах Коммуны тот перелом, 
которого боятся н не хотят иризиавать оппортунисты нз 
трусости, из-за неж елания бесповоротно порвать с бур
ж уазией, и которого но хотят видеть анархисты либо 
из торопливости, либо нз непонимания условий массовых 
социальных превращ ений вообще. «Но надо и думать
о разруш ении старой государственной машины, где жо 
нам обойтись без министерств и без чиновников», — рас
суждает оппортунист, насквозь пропитанный филистер
ством и, в сущности, не только не верящ ий в революцию, 
в творчество революции, но смертельно боящ ийся ее (как  
боятся ее паши меньш евнки и эсеры ).

«Надо думать только о разруш ении старой государ
ственной машины, нечего вникать в конкретные уроки 
прежних пролетарских революций и анализировать, чем  
и как зам енять разруш аемое», — рассуждает анархист 
(лучш ий из анархистов, конечно, а не такой, который, 
нслед за гг. Кропоткиными и К0, плетется за бурж уа
зи ей ); и у анархиста выходит поэтому тактика отчаяния, 
а не беспощадно-смелой н в то же время считаю щ ейся 
с практическими условиями движ ения масс революцион
ной работы над конкретными задачами.

Маркс учит нас избегать обеих ошибок, учит беззавет- 
пой смелости в разруш ении всей старой государственной 
машины и в то ж е время учит ставить вопрос конкретпо: 
Коммуна смогла в несколько недель начать строить но
вую , пролетарскую, государственную маш ину вот так-то, 
проводя указанны е меры к большему демократизму н 
к искоренению бюрократизма. Будем учиться у комму
наров революционной смелости, будем видеть в их прак
тических мерах намечание  практически-пасущ ных и по- 
медлепно-возможпых мер н тогда, идя таким путем} мы 
придем к полному разрушению  бюрократизма.
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Возможность такого рларуш епия обеспечена тем, что 
социализм сократит рабочий депь, подпимет массы  к по
вой жпзнп, поставит большинство населения в условия, 
позволяющие в с е м  без изъятия выполнять «государ
ственные функции», а это приводит к полном у отмиранию 
всякого государства вообще.

«...Задача массовой стачкп, — продолжает К аутски й ,— никогда 
не может состоять и том. чтобы разрушить государственную 
власть, а только в том, чтобы привести правительство к уступчи
вости в каком-либо определенном вопросе пли заменить прави
тельство, враждебное пролетариату, правительством, идущим ему 
навстречу (еп<ксвепкошшепс1е)... Но никогда и ни при каких усло
виях это» (т. е. победа пролетариата над враждебным правитель- 
ством) «не может вести к разруш ению  государственной власти, 
а только к  известной передвиж ке (УегзсЫеЬипр) отношении сил 
внутри государственной власти... И целью нашей политической 
борьбы остается прп этом, как п до сих пор. завоевание государ
ственной власти посредством приобретения большинства в парла
менте и превращ ение парламента в господина над правительством» 
(стр. 720, 727, 732).

Это уж е чистейший и пошлейший оппортунизм, отре
чение от революции на деле при признании ее на словах. 
Мысль Каутского не идет дальш е «правительства, иду
щего навстречу пролетариату», —■ ш аг назад к  филистер
ству по сравнению с 1847 годом, когда «Коммунистиче
ский Манифест» провозгласил «организацию пролетариата 
в господствующий класс»

Каутскому придется осущ ествлять нзлюблепнос им 
«единство» с Ш ейдеманами, Плехановыми, Вандервель- 
дами, которые все согласны бороться за правительство, 
«идущее навстречу пролетариату».

А мы пойдем на раскол с этими изменниками социа
лизму и будем бороться за разруш ение всей старой госу
дарственной машипы, так чтобы сам вооруженный проле
тариат был правительством. Э т о — «две большие разницы».

Каутскому придется быть в приятной компании Л еги- 
нов и Давидов, Плехановых, Потресовых, Церетели, Ч ер
новых, которые вполне согласны бороться за «передвижку 
отношений сил внутри государственной власти», за «при
обретение большинства в парламенте и за всевластно 
парламента над правительством», — благороднейшая цель, 
р которой все приемлемо для оппортунистов, все остается 
в рамках буржуазной парламентарной республики.

1 См. /Л Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 4, стр. 44(3. Ред.
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Л  мы пойдем на раскол с оппортунистами; и вегг.’ 
сознательный пролетариат Судет с памп в борьбе ие за 
«передвижку отношений сплы», а за сверж ение бурж уа
зии■, за разруш ение  бурж уазного парламентаризма, за 
демократическую  республику тппа Коммуны или респуб
лику Советов рабочих и солдатских депутатов, за револю
ционную диктатуру пролетариата.

* * *

П равее Каутского в международном социализме стоят 
такие течения, как  «Социалистический Ежемесячник» 1 
в Германии (Легип, Давид, Кольб и мпогне другие, вклю
чая скандинавов Стаупппга и Брантппга), жореспсты и 
В андервельд во Ф рапцин и Бельгии, Туратп, Тревес 
и другие представители правого кры ла итальянской пар
тии. фабианцы и «иезавиенмцы» («независимая рабочая 
партия», на деле всегда бывшая и зависимости от либе
ралов) в Лпглин и тому подобное. Все эти господа, играя 
громадную, очень часто преобладающую роль о парла
ментарной работе и в публицистике партии, прямо отри
цают диктатуру пролетариата, проводят неприкрытый 
оппортунизм. Д ля этих господ «диктатура» пролетариата 
«противоречит» демократии!! Они, в сущности, ничем 
серьезно не отличаются от мелкобуржуазных демократов.

П ринимая во внимание это обстоятельство, мы вправе 
сделать вывод, что второй Интернационал в подавляю 
щ ем большинстве его официальных представителей вполне 
скатился к оппортунизму. Опыт Коммуны был не только 
забыт, но извращен. Рабочим массам но только но впу
тал о с ь , что близится время, когда они должны будут 
выступить и разбить старую государственную маппгау, 
зам еняя ее новой и превращ ая таким образом свое поли
тическое господство в базу социалистического переустрой
ства общ ества,— массам внуш алось обратное, и «завоева
ние власти» представлялось так, что оставались тысячи 
лазеек оппортунизму.

Извращенно н замалчивай не вопроса об отпошенни 
пролетарской революции к государству не могло но

1 «Социалистический Ежемесячник* («Зо21а115113сЬо Мопа1я- 
Ье?1е») — ж урнал, главный орган немецких оппортунистов н одни 
из органов международного ревизионизма; выходил в Берлине 
с 1897 по 1933 год. Ред.
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сыграть громадной роли тогда, когда государства, с уси
ленным, вследствие империалистского соревнования, воен
ным аппаратом, превратились в военные чудовища, 
истребляющие миллионы людей ради того, чтобы решить 
спор, Англии или Германии, тому пли другому финансо
вому капиталу господствовать пад миром.
Пописано в а в гу с т е — се нт яб р е  

1'Л1 а.
П ечат ает ся  по тексту П о л н  о го  

с о б р а н и я  с о ч и н е н и й  
В . И . Л е н и н а ,  г. 33



И з  с т а т ь и

Б урж уа кричат о пеизбежном поражении коммуны о 
России, т. е. поражепии пролетариата» если бы он завое
вал власть.

Это лживые, корыстно-классовые крики.
Запоевав власть, пролетариат России имеет все шансы 

удерж ать ее и довести Россию до победоносной револю- 
ции на Западе.

Ибо, во-первых, мы многому научились со времени 
Коммуны и не повторили бы роковых ошибок ее, не оста
вили бы банка в руках бурж уазии, не ограничились бы 
обороной против наших версальцев (корниловцев тож ), 
а переш ли бы в наступление против иих и раздавили их.

Во-вторых, победивший пролетариат даст России мир. 
И никакая сила но свергнет правительство м ира , прави
тельства честного, искреннего, справедливого мира, после 
всех ужасов более чем трехлетией бойни народов.

В-трстьнх, победи вши и пролетариат даст крестьян
ству немедленно землю без выкупа. И гигантское боль
шинство крестьянства, измучениое н озлобленное «игрой 
с п о м е щ и к а м и » ,  которую проделывает паше правитель
ство, особенно «коалиционное», особенно правительство 
Керенского, поддержит победивший пролетариат всецело, 
всемерно, беззаветно.
Написано в первой по.юпипе Псчатпгтся по тексту Полногосентября 1017 г. собрания сочинский

П. И.  Л е н и н а ,  г . Л

«РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА»

27 С



И з  с т а т ь и

«ЗАПУГАННЫ Е КРАХОМ СТАРОГО И БОРЮЩИЕСЯ 
ЗА НОВОЕ»

Мы всегда знали, говорили, повторяли, что социализма 
нельзя «ввести», что он вырастает в ходе самой напря
женной, самой острой, до бешенства, до отчаяния острой 
классовой борьбы и гражданской войны, — что между ка
питализмом и социализмом леж ит долгий период «родо
вых мук», — что насилие всегда бывает повивальной 
бабкой старого общества, — что переходному периоду от 
буржуазного к социалистическому обществу соответствует 
особое государство (т. е. особая система организованного 
насилия над известным классом), именно: диктатура про
летариата. А диктатура предполагает и означает состоя
ние придавленной войны, состояние военных мер борьбы 
против противников пролетарской власти. Коммуна была 
диктатурой пролетариата, и М аркс с Энгельсом ставили 
в упрек Коммуне, считали одною из причин ее гибели 
то обстоятельство, что Коммуна недостаточно энергично 
пользовалась своей вооруженной силой для подавления 
сопротивления эксплуататоров 1.

Н а п и с а н о  24— 27 вс к а С р я  Пе чатается п о  тексту П о л н о г о
1 и П  г. ( 6 — У я н в а р я  1918 г . )  с о б р а н и я  сочинений

В . И . Л е н и н а ,  т. 33

1 См. пнст.мл К. Мяркгя В. Либкнехту от 6 апрели 1871 г. п 
Л. Кугельману от 12 апреля 1871 г. (К . М аркс н Ф. Энгельс. Соч., 
изд. 2, т. 33, стр. 1ЬЬ—17У, 172 -173). Ре О.
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113 «ДОКЛАДА О Д Е Я Т ЕЛ ЬН О С ТИ  
СОВЕТА НА РОДНЫ Х КОМИССАРОВ»

НА Т РЕ Т Ь Е М  ВСЕРОССИЙСКОМ С Ъ Е ЗД Е  
СОВЕТОВ РА БО Ч И Х , СОЛДАТСКИХ 

И  К РЕ С Т ЬЯ Н С К И Х  ДЕП УТА ТО В 
11(24) Я Н В А РЯ  1918 г.

Товарищ и! От пмопп Совета Народных Комиссаров я 
должен представить вам доклад о деятельности его за 
2 месяца п 15 дней, протекш их со временн образования 
Советской власти и Советского правительства в России.

2 месяца и 15 дней — это всего на пять дней больше 
того срока, в течение которого существовала предыдущ ая 
власть рабочих над целой страной, или над эксплуатато
рами и капиталистами, — власть париж ских рабочих в 
эпоху Парижском Коммуны 1871 года.

Эту власть рабочих мы должпы вспомнить, прежде 
всего, бросая взгляд пазад п сравнивая ее с Советской 
властью, образовавш ейся 25 октября. И из этого сравне
ния предыдущ ей диктатуры  пролетариата и настоящей 
мы сразу можем видеть, какой гигантский ш аг сделало 
международное рабочее движение и в каком неизмеримо 
более благоприятном положении находится Советская 
власть в России, несмотря на неслыхаиио сложные усло
вия и обстановке воины и разрухи.

П родерж авш ись 2 месяца н 10 диен, париж ские рабо
чие, впервые создавшие Коммуну, которая представляет 
зачаток Советском пластн, погибли иод расстрелом ф ран
цузских кадетов, меньш евиков п правых эсеров-каледип- 
цов. Ф рапцузскпм рабочим пришлось заплатить небывало 
тяж елы м и ж ертвами за первый опыт рабочего правитель
ства, смысл и цели которого не знало громадпое большин
ство крестьян во Ф раиции.

Мы находимся в гораздо более благоприятных обстоя
тельствах, потому что русские солдаты, рабочие и кре
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стьяне сумели создать аппарат, который об их формах 
борьбы оповестил весь мир, — Советское правительство. 
Вот что, прежде всего, изменяет положенно русских ра
бочих и крестьян но сравнению с властью парижского 
пролетариата. Они не нмоли аппарата, их не поияла 
страпа, — мы сразу жо опирались на Советскую власть 
и поэтому для нас никогда не было сомнения в том, что 
Советская власть пользуется сочувствием п самой горя
чен, самой беззаветной п о д д е р ж к о й  гигантского больш ин
ства масс, и что поэтому Советская власть непобедима.

Люди, которые относились скептически к  Советской 
власти и часто, сознательно или бессознательно, прода
вали и предавали ее на соглашательство с капиталистами 
к империалистами, эти люди прокричали все уши про то, 
что в России не может удерж аться властьпсклю чнтельно 
одного пролетариата. К ак будто кто-либо пз большевиков 
и их сторонников забывал хоть на минуту, что в России 
может быть продолжительной только та власть, которая 
сумеет сплотить рабочий класс, болышлтство крестьян, 
все трудящ иеся и эксплуатируемые классы в одну, нераз
рывно связанную  между собою, силу, борющуюся против 
помещиков и бурж уазии.

Мы никогда но сомневались в том, что только союз 
рабочих н беднейших крестьян, полупролетариев, о кото
ром говорит наш а партийная программа, может охватить 
в России большинство населения и обеспечить прочную 
поддержку власти. II нам удалось, после 25 октября, 
сразу, в течение нескольких недель, преодолеть все за 
труднения и основать власть на основе такого прочного 
союза.

П ечат ает ся  по тексту П о л н о г о  
с о б р а н и я  сочинений 
В. Н . Л е н и н а , т. 33



И З «ДОКЛАДА О П ЕРЕС М О ТРЕ ПРОГРА М М Ы  
И И ЗМ ЕН ЕН И И  Н А ЗВАНИ Я ПА РТИИ»
НА V II ЭКСТРЕННОМ  С Ъ Е ЗД Е  РК П  (б)

8 М АРТА 1918 г.

Когда рабочие создали собственное государство, они 
подошли к тому, что старое понятие демократизма, — 
буржуазного демократизма, — оказалось в процессе р аз
вития нашей революции превзойденным. Мы пришли 
к тому типу демократии, который в Западной Европе 
нигде не существовал. Он имел свой прообраз только 
в Парижской Коммуне, а про Париж скую  Коммуну 
Энгельс выраж ался, что Коммуна не была государством 
в собственном смысле слова. Одним словом, поскольку 
сами трудящ иеся массы берутся за дело управления го
сударством и создания вооруженной силы, поддерживаю
щей данный государственный порядок, постольку исче
зает особый аппарат для управления, исчезает особый 
аппарат для известного государствеппого насилия, и по
стольку, следовательно, и за демократию, в ее старой 
форме, мы не можем стоять...

Дальш е, нашей задачей является характеристика со
ветского типа госуда|>ства. >1 по этому вопросу старался 
излож ить теоретические пзгляды в книге «Государство 
и революция». Мне каж ется, что марксистский взгляд па 
государство в высшей степени искажен был господство
вавшим официальным социализмом Западной Европы, 
что замечательно паглядпо подтвердилось опытом совет
ской революции и создания Советов в России. В ппших 
Советах еще масса грубого, недоделанного, это не подле
ж ит сомнению, это ясно всякому, кто присматривался 
к их работе, но что в них важно, что исторически ценно, 
что представляет шаг вперед во всемирном развитии со-
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циалинма — это то, что здесь создай попый тип государ
ства. В Парижской Коммуне :>то было па несколько пе
дель, п одпом городе, без сознания того, что делали. 
Коммуны не понимали те, кто се творил, они тпорилн 
гениальным чутьем проснувшихся масс, и пн одна ф рак
ция французских социалистов не сознавала, что она 
делает. Мы находимся в условиях, когда, благодаря тому, 
что мы стоим на плечах Парижской Коммуны и много
летнего развития немецкой социал-демократии, мы можем 
ясно видеть, что мы делаем, создавая Советскую власть. 
Народными массами, несмотря на всю ту грубость, 
недисциплинированность, что есть в Советах, что есть 
переж иток мелкобуржуазного характера пашей страны. — 
несмотря на все это, новый тип государства создан. Он 
примепяется не неделями, а месяцами, не п одном городе, 
а в громадной стране, л нескольких нациях.

Печатается п е  тексту Полного 
с о б р а н и я  сочинении 
П. П . Л е н и н а ,  г. де



II л п р о и з в е д е н и я

«ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ  
И РЕНЕГАТ КАУТСКИЙ»

Увертка вторая. П ариж ская Коммупа бьгла диктату
рой пролетариата, а выбрана она была всеобщим  голосо
ванием, т. е. без лиш ения бурж уазии ее избирательных 
прав, т. е. «демократически». II К аутский торжествует: 
«...Диктатура пролетариата была, для Маркса» (или: по 
М арксу), «состоянием, которое с необходимостью выте
кает из чистом демократии, если пролетариат составляет 
большинство» (Ьс 1 йЬег\\ч'с|те11(1ет Рго1е1апа1, 8. 21).

Этот  довод Каутского настолько забавен, что, помстппе, 
испытываеш ь настоящ ее ешЬаггая с!е псЬеязся (затрудне
нно от обилия... возраж еппн). Во-первых, известно, что 
цвет, штаб, верхи бурж уазии беж али из П ариж а в Вер
саль. В Версале был «социалист» Л уи Блан, что, между 
прочим, показывает лживость утверж дения Каутского, 
будто в Коммуне участвовали «все направления» социа
лизма. Не смешно ли изображать «чистом демократией» 
с «всеобщим голосованием» разделение жителем П ариж а 
па два воюющих лагеря, один нз которых сконцентриро
вал всю боевую, политически актпвпую  буржуазию ?

Во-вторых, Коммупа боролась с Версалем, как ра
бочее правительство Ф ранции  против буржуазного. П ри
чем же тут «чистая демократия» и «всеобщее голосова
ние», когда П ариж  решал судьбу Ф ранция? Когда Маркс 
находил, что Коммуна сделала ошибку, не взяв байка, 
которым принадлеж ал всей Ф р а н ц и и т о  не исходил лн 
Маркс нз принципов п практики «чистом демократии*??

1 Зтл мысль была высклзлпа Энгельсом во «Впедсшш» к 
работе К. М аркса «Граж дапская война во Ф раицнв» (см. настоя
щий сборивк, стр. 143). Ред.

282



Право же, видно, что К аутский пишет в такой стране, 
в которой полиция запрещ ает людям «скопом» смеяться, 
иначе Каутский был бы убит смехом.

В-третьих. Позволю себе почтительно напомнить 
наизусть знаю щ ему Маркса и Энгельса господину К аут
скому следующую оценку Коммуны Энгельсом с точки 
арония... «чистой демократии»:

«Видали ли когда-пнбудь революцию :у гп  господа» 
(антиавторптаристы )? «Революция есть, несомненно, са
мая авторитарная вещь, какая  только возможпа. Револю
ция есть акт, в котором часть населения навязы вает свою 
волю другой части посредством руж ей, штыков, пушек, 
т. е. средств чрезвычайно авторитарных. Н победившая 
партия по необходимости бывает вьш уждепа удерж ивать 
свое господство посредством того страха, который вну
ш ает реакционерам ее оружие. Если бы П ариж ская Ком- 
мула не опиралась на авторитет вооруженного народа 
против бурж уазии, то разве бы опа продерж алась дольше 
одного дпя? Не вправе ли мы, наоборот, порицать Ком
муну за то, что она слишком мало пользовалась этим 
авторитетом?* 1.

Вот вам и «чистая демократия*! К ак  бы осмеял 
Энгельс того пошлого мещ анина, «социал-демократа» 
(в французском смысле — 40-х годов и в общ еевропей
ском — 1914—1918 годов), который вздумал бы вообще 
говорить о «чистой демократии» в обществе, разделенном 
на классы!

Но довольпо. Перечислить все отдельные нелепости, 
до которых договаривается К аутскпй, вещь псвозможпая, 
ибо у него в каж дой фразе бездонная пропасть рене
гатства.

Маркс и Эпгельс подробнейшим образом анализиро
вали П арижскую  Коммуну, показалп, что ее заслугой 
была попытка разбить, сломать «готовую государственную 
машину». М аркс п Энгельс этот вывод считали столь 
важным, что т о л ь к о  эту поправку внесли п 1872 году 

«устарелой* (частями) программе «Коммунистического 
М апиф еста*2. Маркс и Эпгельс показалп, что Коммуна

1 Л енин цитирует статью Ф. Энгельса «Об авторитете» (см. 
настоящ ий сборник, стр. 120). Ред .

* Имеется в виду Предисловие К. Маркса и Ф. Энгельса к не
мецкому пздаштю «М анифеста Коммунистической партии», напи
санное в 1872 году (см. Соч., изд. 2, т. 18, стр. 90). Ред.
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уничтожала армию и чиновничество, уничтожала парла
ментаризм , разруш ала «паразитический нарост — госу
дарство» и т. д., а премудрый Каутский, надев ночной 
колпак, повторяет то, что тысячу раз говорили либераль
ные профессора, — сказки при «чистую демократию».

Нодаром сказала Роза Люксембург 4 августа 1914 г., 
что немецкий социал-демократия теперь есть смердящ ий  
труп...

Возьмите устройство государства. Каутский хватается 
за «мелочи» вплоть до того, что выборы «непрямые» (вС о
ветской конституции), но сути дела не видит. Классовой  
сущности государственного аппарата, государственной 
машины, он не замечает. В буржуазной демократии капи
талисты тысячами проделок — тем болео искусных и 
верно действующих, чем развитее «чистая» дем ократия ,— 
отталкивают массы от участия в управлении, от свободы 
собраний и печати н т. д. Советская власть первая  в мире 
(строго говоря, вторая, ибо то же самое пачала делать 
П ариж ская Коммуна) привлекает  массы, именно эксплуа
тируемые массы, к управлению. Участие в буржуазном 
парламенте (который никогда  не решает серьезнейш их 
вопросов в бурж уазной демократии: их реш ает биржа, 
банки) загорожено от трудящ ихся масс тысячами загоро
док, н рабочие великолепно знают и чувствуют, видят и 
осязают, что бурж уазный парламент чужое учреждение, 
орудие угнетения пролетариев бурж уазией, учреж дение 
враждебного класса, эксплуататорского меньшинства...

МОЖЕТ ЛИ  Б Ы Т Ь  РАВЕНСТВО 
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО С ЭКСПЛУАТАТОРОМ?

Каутский рассуждает следующим образом:
(1) «Эксплуататоры составляли всегда лиш ь небольшое мень

шинство иасслсиия» (стр. 14 кнмжкн К аутского).

Это бесспорная истина. Как следует рассуждать, 
исходя из этой истины? Можно рассуждать по-марксист
ски, социалистически; тогда надо взять за основу отноше
ние эксплуатируемых к эксплуататорам. Можно рассуж 
дать по-либеральному, буржуазно-демократически; тогда 
надо взять за основу отношение большинства к мень
шинству.

284



Если рассуждать по-марксистски, то прпходмтсн ска
зать: эксплуататоры неминуемо превращ аю т государство 
(а речь идет о демократии, то есть об одном на форм 
государстна) н орудие госиодстпа своего класса, эксплуа
таторов, над эксплуатируемым». Поэтому и демократиче
ское государство, пока есть эксплуататоры, господствую
щ ие пад большинством эксплуатируемых, неизбежно 
будет демократией для эксплуататоров. Государство 
эксплуатируемых должно коренным образом отличаться 
от такого государства, должно быть демократией для 
эксплуатируемых и подавлением  эксплуататоров, а подав
ленно класса означает неравенство этого класса, изъятие 
ого из «демократии*.

Если рассуждать по-либералыю му, то придется ска
зать: большинство решает, меньшинство повинуется.
Н еповиную щихся наказываю т. Вот и все. Ни о каком 
классовом характере государства вообще, «чистой демо
кратии» в частности, рассуждать не к чему; к делу это 
но относится, ибо большинство есть большинство, а мень
шинство есть меньшинство. Ф унт мяса есть фунт мяса, 
и баста.

К аутский рассуждает именно так:
(2) «По каким бы нрнчипам надо было господству 

пролетариата принимать и необходимо принимать такую  
форму, которая несовместима с демократией?» (стр. 21). 
Следует пояснение того, что пролетариат имеет на своей 
стороне большинство, пояснение весьма обстоятельное и 
весьма многословное, и с цитатой из М аркса, и с цифрами 
голосов в Париж ской Коммуне. Вывод: «Режим, который 
так сильно коренится в массах, не имеет ни малейшего 
повода посягать иа демократию. Он не всегда сможет 
обойтись без насилия, в тех случаях, когда насилио 
пускается в ход, чтобы подавить демократию. На насилие 
можно отвечать только насилием. Но режим, который 
знает, что за ним массы, будет применять насилие лиш ь 
для того, чтобы охранять демократию, а не для того, 
чтобы уничтожать ее. Он совершил бы прямо-такн само
убийство, если бы захотел устранить свою самую падеж 
ную основу, всеобщее избирательное право, глубокий 
источник могучего морального авторитета» (стр. 22).

Вы видите: отношение эксплуатируемых к эксплуа
таторам нз аргументации Каутского исчезло. Оста
лось только большинство вообще, меньш инство вообще.

Жо



демократия вообще, уж е знаком ая нам «чистая демокра
тия*.

Заметьте, что это говорится в связи  с Париж ской 
К оммуной! Приведем ж е для наглядности, как Маркс и 
Энгельс говорили о диктатуре в связи  с К оммуной:

М аркс: «...Если рабочие на место диктатуры б у р ж у а 
зии ставят свою революционную диктатуру... чтобы сло
мать сопротивление бурж уазии... рабочие придают госу
дарству революционную и преходящую форму...» 1

Энгельс: «...Победившая» (в революции) «партия по 
необходимости бывает вынуждепа удерж ивать свое гос
подство посредством того страха, который внуш ает реак
ционерам ее оружие. Если бы П ариж ская Коммуна но 
опиралась на авторитет вооруженного народа против 
бурж уазии, то разве бы она продерж алась дольше одного 
дпя? Не вправе ли мы, наоборот, порицать Коммупу за 
то, что она слишком мало пользовалась этим авторите
том?..» 2

Он же: «Так как государство есть лиш ь преходящ ее 
учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, 
в революции, чтобы насильственно подавить своих про
тивников, то говорить о свободном народном государстве 
есть чистая бессмыслица: пока пролетариат еще нуж 
дается в государстве, он нуж дается в пем не в интересах 
свободы, а в интересах подавления своих противников; 
а когда становится возможным говорить о свободе, тогда 
государство, как  таковое, перестает существовать...» 3

Между Каутским и Марксом с Энгельсом расстояние, 
как — небо от земли, как между либералом и пролетар
ским революционером. Ч истая демократия н просто «де
мократия», о которой говорит Каутский, есть лиш ь пере
сказ того ж е самого «свободного народного государства*>, 
т. е. чистая бессмыслица. К аутский с учепостью учопей- 
шего кпбинетпого дурака илп с невиппостыо 10-летнен 
девочки вопрошает: зачем бы это нуж па была диктатура, 
ежели есть большинство? А Маркс и Энгельс разъясняю т:

— — Затем, чтобы сломать сопротивление бурж уазии,
— — затем, чтобы внуш ать реакционерам страх,

1 См. с т а т ь ю  К. М аркса «Политический нмдпфферептпэм* 
(ЛГ. Маркс  и Ф. Энгельс. Соч.. изд. 2, т. 18, стр. 207). Ред.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 18, стр. 305. Ред.
* К. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 34, стр. 103—104. Ред%
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“  — затем, чтобы поддерж ать авторитет вооружен
ного парода против бурж уазии,

— — затем, чтобы пролетариат мог насильственно 
подавить своих противников.

Каутский этих разъяснении пе понимает. Влюбленный 
в «чистоту* демократии, не видлщии ее буржуазности, 
он «последовательно* стоит на том, что большинству, раз 
опо большинство, не нуж по «ломать сопротивления* 
моныпипства, ие нуж но «насильственно подавлять» его, — 
достаточно подавлять случаи  наруш ения демократии. 
Влюбленный в «чистоту» демократии, К аутский нечаянно  
совершает ту самую малепькую ошибку, которую всегда 
делают все бурж уазны е демократы, именно: он формаль
ное равенство (насквозь лживое и лицемерное при капи
тализме) принимает па фактическое! Мелочь!

Эксплуататор не может быть равен эксплуатируемому. 
Эта истина, как она ни неприятна Каутскому, состав

ляет существеннейшее содержание социализма.
Н а 7тислмг> а окт яб ре  — н е  п о з д 

н е е  н о я б р я  1911 9.
Печатается « о  тексту Полного собрания сочинений В. И. Ленина, т. 37



ИЗ «ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДА  
О БУРЖ УАЗНОЙ ДЕМОКРАТИИ  

И ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА» 
НА I КОНГРЕССЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛА  
4 МАРТА 1519 г.

5. П ариж ская Коммуна, которую на словах чествуют 
все, желающие слыть социалистами, ибо они знают, что 
рабочие массы горячо н искрение сочувствуют ей, пока
зала особенно наглядно историческую условность и огра
ниченную ценность буржуазного парламентаризма и 
буржуазной демократии — учреждений, л высокой сте
пени прогрессивных по сравнению с средневековьем, но 
неизбежно требующих коренной перемены в эпоху про
летарской революции. Именно Маркс., который лучш е 
всего оценил историческое значение Коммуны, анализи
руя ее, показал эксплуататорский характер буржуазной 
демократии и буржуазного парламентаризма, когда угне
тенные классы получают право один раз в несколько лет 
решать, какой представитель имущих классов будет 
«представлять и подавлять» (уег- ипс! хег1ге1еп) народ 
в парламенте *. Как раз теперь, когда советское движение, 
охваты вая весь мир, на глазах у всех продолжает дело 
Коммуны, изменники социализма забывают конкретный 
опыт и конкретные уроки Парижской Коммуны, повторяя 
старый бурж уазный хлам о «демократии в о о б щ е» . Ком
муна была не парламентским учреждением.

6. Значение Коммупы. далее, состоит в том, что она 
сделала попытку разбить, разруш ить до основания бур
ж уазны й государственный аппарат, чиновничий, судей
ский, военный, полицейский, заменив его самоуиравляю -

1 См. К. Маркс.  «Гражданская воина во Франции» (см. настоя
щий сборник, стр. 30). Рид.
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щ ейся массовой организацией рабочих, которая пс знала 
разделения законодательной н исполнительной власти. 
Все современные бурж уазно-демократические республики, 
в том числе германская, которую изменники социализма 
в насмеш ку над истиной называю т пролетарской, сохра
няю т этот государственны и аппарат. Таким  образом, под
тверж дается еще и еще раз вполне наглядно, что крики 
в защ иту «демократии вообще» на деле представляю т нз 
себя защ иту бурж уазии и ее эксплуататорских приви
легий...

19. Только советская организация государства в со
стоянии действительно разбить сразу и разрушит!, окон
чательно старый, т. е. бурж уазный, чиновничий н судей
ский аппарат, который сохранялся и неизбежно должен 
был сохраняться при к а п и т а л и з м е  даж е в самых демо
кратических республиках, будучи фактически наибольшей 
помехой проведению демократизма в ж пзпь для рабочих 
и трудящ ихся. П ариж ская Коммуна сделала первый 
всемирно-исторический ш аг по этому пути, Советская 
власть — второй.

П ечат ает ся  но т ексту П о л н о г о  
с о б р а н и я  сочинский 
В И . Л е п и п а .  т. 37



Н а  с т а т ь и

«ТРЕТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ  
II ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ»

Сопотская или пролетарская демократия родилась в 
России. По сравнению  с П ариж ской Коммуной был сде
лал  второй всемпрно-исторпческий ш аг. П ролетарски- 
крестьянская Советская республика оказалась первой 
в мире устойчивой социалистической республикой. Она 
ие может уж е умереть, как новы й тип государства. Она 
стоит уж е теперь но одиноко.

Д ля продолжения работы строительства социализма, 
для доведения ее до коица требуется еще очень н очень 
многое. Советские республики страп более культурны х, 
с большим весом и влиянием пролетариата, имеют все 
ш ансы обогпать Россию, раз опп встанут на путь дикта
туры пролетариата.

Обанкротивш ийся II  И нтернационал умирает теперь 
н разлагается зажнно. Оп играет фактически роль при- 
служ ннка международной бурж уазии. Это настоящ ий 
ж елтый Интернационал. Его крупнейш ие идейные вожди, 
вроде Каутского, прославляю т бурж уазную  демократию, 
назы вая ос «демократией» вообще пли — что еще глупее 
и еще гр у б ее— «чистой демократией».

бу р ж у азн ая  демократия отжила, как отжил и II  И н
терна цпопал, делавш ий неторпчееки-необходпмую, полез
ную работу, когда на очереди дня стояла подготовка 
рабочих масс в рамках этой буржуазной демократии.

С амая демократическая бурж уазная республика но 
была никогда п не могла быть ничем иным, как машиной 
для подавления трудящ ихся капиталом, как орудием по
литической власти капитала, диктатурой бурж уазии.

290



Д ем ократическая бурж уазная республика обещ ала власти 
большинству, провозглаш ала ее, но никогда не могла 
осущ ествить ее, пока сущ ествовала частная собственность 
на землю и прочие средства производства.

«Свобода* в бурж уазной демократической республике 
была на деле свободой для богатых. П ролетарии н трудя
щ иеся крестьяне могли и должны были использовать ее 
для подготовки своих сил к свержению  капитала, к пре
одо л ей те  бурж уазной демократии, но фактически поль
зоваться демократией при капитализме трудящ иеся 
массы, по общему правилу» не могли.

Впервые в мире советская или пролетарская демокра
тия создала демократию  для масс, дли трудящ ихся, для 
рабочих и мелких кростьяп.

Никогда еще не было в мире такой государственной 
власти большинства паселеппя, власти этого большинства 
па деле , как Советская власть.

Она подавляет «свободу» эксплуататоров п их пособ
ников, она отнимает у них «свободу» эксплуатировать, 
«свободу» наж иваться на голоде, «свободу* борьбы за 
восстановление власти капитала, «свободу» соглаш ения 
с иноземной бурж уазией против отечественных рабочих 
и крестьян.

Пусть Каутские защ ищ аю т такую  свободу. Д ля этого 
надо быть ренегатом марксизма, ренегатом социализма.

Ии в чем крах идейных вождей II И нтернационала, 
таких как Гильфердинг и Каутский, не вы разился так 
ярко, как в их полной неспособности понять зпачение 
советской пли пролетарской демократии, ее отнош ения 
к П ариж ской Коммуне, ее исторического места, ес необ
ходимости, как формы диктатуры  пролетариата...
Москва, 15 апреля 1919 г.

П ечат ает ся  по текста П о л н о г о  
с о б р а н и я  с о ч и н е н и й  
В . И . Л е н и н а 1 г. 38
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