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У ИСТОКОВ ГРЯДУЩ ЕГО

В один из дней напала ноября 1893 года в тесной, узкой 
комнате курсисток Зинаиды и Софьи Невзоровых в доме № 74 
на 7-й линии Васильевского острова собрались друзья-еди
номышленники, члены студенческого социал-демократиче
ского круж ка. Пришли Г. М. Кржижановский, В. В. С тар
ков, А. А. Ванеев, М. А. Сильвин, Г. Б. Красин, П. К. З ап о
рожец, А. А. Якубова, A. JI. Малченко, М. К. Н азванов. 
Круж ковцы с трудом расселись на диване и на двух крова
тях вокруг большого стола. Д окладчику Герману Красину 
места не досталось, и он стоял, залож ив руки за спину. На 
собрание, где предполагалось обсудить вопрос о значении 
рынков для развития капитализма, пришел и новый для 
круж ка человек — недавно приехавший с Волги молодой, 
«очень умный и необыкновенно образованный марксист». 
С начала все внимательно, перебрасываясь короткими репли
ками, рассматривали тетрадку с тезисами реф ерата К раси
на. Н а широких полях страниц, слева от небрежно запи
санного текста, теснились аккуратные бисерные строчки з а 
меток волж анина — Владимира Ильича Ульянова. Он сидел 
на зеленом диване у стола, низко висящ ая лам па освещ ала 
его высокий крутой лоб и еще глаза — яркие, темно-карие...

А теперь предоставим слово самим участникам того соб
рания.

С, П. Невзорова-Ш естернина: «Начинается жаркий спор. 
Д ает свои объяснения Г. Красин, горячится главным образом 
К рж ижановский, возраж аю т Старков, Ванеев и др. В лади
мир Ильич молчит, переводя свои острые, смеющиеся, пыт
ливые глаза с одного на другого. Наконец, он берет слово, 
и сразу наступает тишина. Все с необыкновенным вниманием 
слушают, как Владимир Ильич опровергает Г. Красина и 
некоторых других, возраж авш их ему» *.

* В о с п о м и н ан и я  о В. И. Л ен и н е ,  ч. 1. М ,  195G, с. 141 — 142.
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Г. М. Кржижановский: «В этом докладе Владимир Иль
ич блеснул перед нами таким богатством иллюстраций ста
тистического характера, что я испытал своего рода неистовое 
удовольствие, видя, какое грозное оружие дает марксизм в 
познании нашей собственной экономики. Некоторые члены 
нашего кружка были даж е до известной степени шокирова
ны этой своеобразной конкретностью подхода к столь тео
ретическому вопросу, как вопрос о создании рынка для раз
вивающегося капитализма. На материале хозяйственного раз
вития России Владимир Ильич опрокинул все их путаные, 
искусственные построения о развитии капиталистической эко
номики» *.

В. И. Ульянов: «„Вопрос о рынках” необходимо свести 
из сферы бесплодных спекуляций о «возможном» и «долж
ном» на почву действительности, на почву изучения и объ
яснения  того, как складываются русские хозяйственные по
рядки и почему они складываются именно так, а не 
иначе» **.

Д а, Владимир Ильич с марксистских позиций подверг рез
кой, блестяще аргументированной критике взгляды либераль
ных народников на судьбы капитализма в России, а также 
ошибочные воззрения нарождающегося «легального марксиз
ма». Но в то ж е время он рассматривал вопрос значительно 
шире, чем тот был поставлен в реферате Красина, ибо спор 
шел по существу о том, достаточно ли развит в России ка
питализм, достаточно ли самоопределился пролетариат, что
бы поднимать его на борьбу, чтобы создавать революцион
ную марксистскую партию рабочего класса.

И вновь предоставим слово участникам собрания. Пусть 
они сами скажут о том, как восприняли выступление Ульяно
ва, как позднее оценили его приход в кружок.

М. А. Сильвин: «„Вот он, наш вождь, наш лидер, наш 
теоретик, с ним мы не пропадем“ — так думал каждый из 
нас, и нас наполняла буйная радость, что именно в нашем 
кружке, в нашей организации мы имеем эту светлую го
лову» ***.

Г. М. Кржижановский: «Всем нам стало ясно, какая раз
ница между смелой и действенной добычей подлинно веду
щих истин и тем или иным «повторением пройденного», про
стой популяризацией уж е добытых истин. Мы уже начали 
догадываться, что реферат Владимира Ильича — событие, д а 
леко перерастающее тесные рамки нашего кружка, что са
мый кружок должен зажить как-то по-новому, подтянуться, 
чтобы быть достойным своего нового сотоварища. Воистину

* Воспоминания о В. И. Ленине: В 5-ти томах, т. 2. М., 
1979, с. 13.

** Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 106.
*** Сильвин М. А. Ленин в период зарождения партии. Л., 

1958, с. 49.
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на наших глазах завершалась фаза долгих и долгих иска
ний передовых поколений нашей Родины. Верная и бестре
петная рука молодого гения открывала завесу грядущего и 
направляла нашу волю в такое русло, где самое слово пере
растало в историческое дело» *.

Д а, в середине 90-х годов прошлого века завершалась 
одна фаза, один этап российского освободительного движе
ния — буржуазно-демократический, разночинский — и начал
ся качественно новый этап — пролетарский, непосредственно 
связанный с революционной деятельностью В. И. Ленина и 
созданной им марксистской партии рабочего класса.

Чтобы лучше понять закономерный, объективный характер 
этого исторического перелома, следует обратиться к обусло
вившим его социально-экономическим и идейно-политическим 
предпосылкам, отражавшим реальное развитие России в кон
це XIX и начале XX века.

Бурное развитие капитализма в пореформенной России к 
концу века вывело в недавнем прошлом .отсталую, аграрную 
страну в число промышленно развитых государств мира. Во
влеченная в общий мировой поток капиталистического раз
вития, она на рубеже веков неумолимо вступала в период 
империализма. Его основные черты проявились в России не
сколько позже, чем в экономически более развитых государ
ствах, но зато этот процесс произошел в более сжатые сроки 
и быстрыми темпами. Скажем, по уровню концентрации про
изводства Россия уж е в первое десятилетие XX века опере
дила все государства мира, а основа такого скачка была за
ложена в первую очередь промышленным подъемом 90-х го
дов, который был подготовлен утверждением в хозяйстве 
страны капиталистического способа производства, победой 
машинной индустрии и технической революцией. 40 процен
тов всех действовавших в 1900 году фабрик и заводов возник
ло в предшествующее десятилетие, быстро шло железнодо
рожное строительство, развивалась горнозаводская промыш
ленность Юга, росли города...

Особо высокими темпами развивалась многопрофильная 
промышленность столицы государства — Петербурга. Если 
непосредственно после реформы 1861 года здесь действовали 
374 капиталистических предприятия, то к началу нового века 
их число приблизилось к 900. Теперь Петербург плотным 
кольцом окружали заводские и фабричные трубы промыш
ленного пояса. Здесь размещались такие гиганты индустрии 
с многими тысячами рабочих, как Путиловский и Обуховский 
заводы, равных которым не было в Европе. Чего только не 
производили предприятия на берегах Невы — начиная от ко
раблей-броненосцев и кончая десятками сортов обуви! Осо
бенно бурно развивалась металлообрабатывающая, текстиль
ная и пищевкусовая промышленность.

* Кржижановский Г. М. Великий Ленин. М., 1968, с. 9.
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П ревращ ение России в аграрно-промышленное государ
ство сопровождалось быстрым ростом числа наемных рабо
чих: по подсчетам В. И. Ленина, к концу XIX века их на
считывалось до 10 миллионов*. Заверш ался процесс фор
мирования пролетариата как класса в масш табах всей 
страны.

Пополнение рядов столичного пролетариата, как и в це
лом по России, происходило 'за счет разоривш егося крестьян
ства, сельских кустарей, городской ремесленной бедноты. 
Вместе с тем формирование питерского пролетариата имело 
и специфические черты: уж е в 70-е годы здесь сложился зн а 
чительный слой потомственных рабочих, структура столичной 
промышленности требовала много квалифицированной рабо
чей силы, и потому среди петербургских рабочих в 1897 году 
грамотных было на 15 процентов больше, чем в среднем в 
европейской части России. Естественно, это создавало благо
приятные предпосылки для более раннего классового само
определения столичного пролетариата, сконцентрированного 
в своей массе на крупных предприятиях, обусловило раннее 
зарождение и широкое развитие самостоятельного рабочего 
движения.

В не меньшей степени на формирование классового само
сознания пролетариата влияла и нещ адная эксплуатация р а
бочих хозяевами-капиталистами. Д о 1897 года рабочий день 
на столичных предприятиях, хотя он был короче, чем в дру
гих промышленных городах, составлял 12— 14 часов и более. 
В 1897 году ввиду широкого разм аха забастовочного движ е
ния правительство вынуждено было в законодательном по
рядке установить 11,5-часовой рабочий день, однако и те
перь на практике он бывал значительно дольше.

Условия труда на заводах и фабриках были чрезвычайно 
тяжелые. Уровень механизации работ даж е на передовых 
предприятиях оставался низким. Капиталисты не считали 
нужным тратиться на введение даж е элементарной техники 
безопасности. В результате десятки тысяч рабочих станови
лись калеками, теряли трудоспособность, а никакой системы 
социального страхования и тем более пенсионного обеспече
ния не существовало. Производственный травматизм  среди 
рабочих П етербурга был больше, чем в целом по стране, так 
как интенсивность труда на здешних предприятиях, вы р аж ав
ш ая степень эксплуатации пролетариата, была выше.

За каторжный труд от зари до зари рабочие получали 
скудную плату. Скажем, рабочие-металлисты в среднем по 
России зарабаты вали за год немногим более 400 рублей, тек
стильщ ики— 200 с небольшим. А прожиточный минимум на 
одного человека, как установила царская комиссия военного 
ведомства, составлял около 250 рублей. И семьи рабочих, 
особенно многодетные, едва сводили концы с концами, а по

* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 582.



рой просто бедствовали, влачили ж алкое существование на 
голодном пайке.

П равда, заработок питерских пролетариев вследствие бо
лее высокого среднего уровня их квалификации был несколь
ко выше, чем в других промышленных центрах страны, но 
экономический кризис начала 900-х годов, особо чувствитель
но ударивший по петербургской промышленности, сопровож
давшийся массовыми увольнениями рабочих, постоянный рос г 
дороговизны столичной жизни практически сводили на нет 
это преимущество.

Ограниченность капиталистического рынка внутри и вне 
страны в сочетании с нараставшим притоком в города разо 
рившегося крестьянства создавали резервную армию трудя, 
излишек рабочей силы. Безработица, сохранявш аяся даж е в 
пору промышленного подъема, в годы кризиса стала по
длинным бичом. Все нередкие неурядицы производства и тем 
более все тяготы кризиса капиталисты перекладывали на 
плечи рабочих: они в обход ограничительного закона уж е
сточали системы штрафов и вычетов, все чаще увольняли 
мужчин и заменяли их женщинами и детьми, которым пла
тили намного меньше.

Вот что говорилось о положении на одном из столичных 
заводов — на Колпинском Адмиралтейском (Ижорском) — в 
социал-демократической листовке:

«Посмотрите на мальчиков: дети они 14— 16 лет, а работа
ют теперь за взрослых. Вместо прежних 8-ми часов, держ ат 
их на работе по 10, а на железоделательном заводе и по 12, 
без отдыха и перерыва... Лишь бы поменьше заплатить да по
больше выжать.

Выжимают из человека все его здоровье, а окаж ется при 
осмотре слабым — проваливай. Н а твое-де место найдется 
много голодных. И скольким же из нас, товарищи, прихо
дится таким образом выбывать из строя.

В цинковочной, в этом подвале без света и воздуха, от 
купороса рабочие через 3—4 года получают чахотку, а этой 
отравой ды ш ат 200 человек.

В трубопрокатной от фосфора вываливаю тся зубы. Д а, 
можно сказать, живем мы на казенных Адмиралтейских за 
водах, как у Христа за пазухой...» *.

А ведь Адмиралтейский был государственным заводом 
Морского ведомства, находился, так сказать, на привилегиро
ванном положении. Но, как видим, и царское правительство 
в жестокой эксплуатации своих рабочих не уступало живо- 
глотам-капиталистам. Проклятые времена крепостного раб
ства напоминает картина труда рабочих на крупном судо
строительном заводе империалистической России. И это хотя 
и частная, но далеко не случайная ассоциация.

* Р абочее движ ение в России в XIX  веке, т. IV, 1895— 1900,
ч. 2, 1898— 1900. М ., 1963, с. 34.
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Она в определенной мере отраж ает особенность капита
листического развития России, в которой господство моно
полий и финансовой олигархии уродливо сочеталось с много
численными пережитками крепостнического строя. Владимир 
Ильич Ленин особо отмечал это: он писал, что в России «но- 
вейше-капиталистический империализм оплетен, так  сказать, 
особенно густой сетью отношений докапиталистических» *.

Главнейшим, безобразным пережитком феодальной, кре
постнической эпохи, доставш имся в наследство России капи
талистической, было царское самодерж авие, объективно з а 
медлявш ее закономерное развитие общественных процессов, 
держ авш ее трудовой народ в сетях полного политического 
бесправия.

Российская империя на рубеже веков оставалась абсо
лютной монархией без сколько-нибудь значительных зачат
ков бурж уазного парламентаризма и конституционности, без 
намека на так  называемые бурж уазные свободы. М ногомил
лионный пролетариат в отличие от дворянского, помещичье- 
чиновничьего класса и духовенства, имевших сословные при
вилегии, был начисто лишен каких-либо прав как  перед л и 
цом государства, так  и перед лицом хозяина-капиталиста. Не 
только образование каких бы то ни было политических ор
ганизаций или профессиональных союзов, не только участие 
рабочих в демонстрациях и стачках, но даж е и создание 
касс взаимопомощи рассматривалось властями как  тяж кое 
преступление и незамедлительно каралось ссылкой, тюрьмой, 
а иногда и каторгой.

Политическое бесправие пролетариата, ведущего класса 
капиталистического общества, способствовало усилению его 
экономической эксплуатации. В то же время двуединый гнет 
заставлял  растущий пролетариат сплотиться, объективно обу
словливал его более быстрое пробуждение к борьбе за чело
веческие права, за свободу и равенство.

В середине 90-х годов прошлого века, в пору быстрого к а 
питалистического подъема страны, российский пролетариат 
как  класс вышел на арену политической борьбы. Этот исто
рический перелом был подготовлен не только социально-эко
номическими и политическими реалиями общественного р а з
вития России, но и идейными предпосылками, всем опытом, 
всей предшествующей историей освободительной борьбы.

Эта борьба выдающихся личностей, кружков, групп и ор
ганизаций революционеров с самодержавием не стихала на 
протяжении всего XIX века. Она изобиловала примерами вы
сокого мужества и героизма, самопожертвования во имя ос
вобождения народа из-под гнета царской деспотии, олице
творявшей собой всю махровую реакционность и свинцовую 
мерзость российских порядков. Но этот общий революци
онный поток и по составу своих участников в разны е годы,

* Ленин В. И, Поли. собр. соч., т. 27, с. 378.
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и по их идейным и тактическим установкам, и по конечным 
целям движения не был однороден.

Многие выдающиеся умы России пытались анализировать, 
систематизировать историю революционного движения, иска
ли закономерности его развития, пытались заглянуть в бу
дущее. Но, не владея подлинно научным методом исследова
ния процессов общественного развития, они приходили лишь 
к частным, порой ложным выводам, не поднимались до ох
вата всей совокупности фактов и событий революционной борь
бы. Лиш ь Владимир Ильич Ленин систематизировал историю 
российского освободительного движения с позиций М арксо
вой теории классовой борьбы, связал отдельные выступления 
против крепостничества и самодерж авия с интересами опре
деленных общественных классов. В 1912 году он писал: «Мы 
видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в рус
ской револю ции»*. Спустя два года, развивая свою мысль, 
В. И. Ленин дал четкую периодизацию российского освободи
тельного движения. Он указы вал, что оно прошло три глав
ных этапа, «соответственно трем главным классам  русского 
общества, налагавш им свою печать на движение: 1) период 
дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский 
или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 
1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время»**.

Разумеется, не было резкого разграничения, конкретного 
дня или часа, когда один этап революционного движения 
сменялся другим. К аж дый последующий в полном соответ
ствии с материалистическими законами общественного р аз
вития вызревал в недрах предыдущего, вырастал из предше
ствующих идей и практики, а затем, накопив силы, обретя 
широкую классовую основу, идейную и организационную са 
мостоятельность, перерастал предшественника и разм еж евы 
вался с ним.

Так и корни пролетарского этапа уходят в глубь бурж у
азно-демократического, разночинского. О зарождении и ран
нем периоде развития российского рабочего движения, о его 
взаимодействии с господствовавшими в то время революци
онными идеями и организациями, о распространении в Р ос
сии м арксизма и возникновении первых социал-демократиче
ских групп и организаций читатель сможет узнать из хро
нологически предшествующих томов нашей «Библиотеки». 
Здесь ж е мы дадим лишь самую сж атую  характеристику 
этого процесса, назовем лишь важнейшие факты и события, 
дабы  подчеркнуть качественно новую сущность пролетар
ского этапа, представлявш его собой гигантский ш аг вперед 
в поступательном развитии революционных идей и револю
ционной практики.

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 261.
** Там же, т. 25, с. 93.
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Господствующей идеологией разночинского этапа, отра
ж авш ей его буржуазно-демократическую сущность и классо
вую природу, было народничество. Владимир Ильич Ленин 
назы вал народничество широкой полосой общественной мыс
ли России, истоки ее восходят еще к 50-м годам, к А. И. Гер
цену. В. И. Ленин считал народничество системой взглядов 
крестьянской демократии. Носителями народнической идео
логии, главными деятелями этого этапа освободительного 
движения были преимущественно интеллигенты-разночинцы, 
что свидетельствовало о политической отсталости и пассив
ности российской буржуазии, тесно связанной с сам одерж а
вием. Разночинцы же вы раж али требования крестьянства об 
уничтожении помещичьего землевладения, о передаче земли 
крестьянам, наивно полагая, что таким образом и совершит
ся переход к социализму.

Народничество в целом — это утопический социализм в 
различных формах, отраж авш их специфику общественного 
развития России. Народники полагали, что интеллигенция, 
увидев ужасы капиталистической эксплуатации на Зап ад е, 
сможет повести Россию другим путем, поможет ей миновать 
капитализм и перейти сразу к социализму, который будто бы 
родится из сельской общины. Будущ ая социальная револю
ция представлялась народникам 70-х и даж е начала 80-х го
дов сравнительно легким делом, так  как  российское сам о
держ авие, по их мнению, было лишено поддержки всех клас
сов общества. Революция (или переворот), как считали на
родники, сразу разреш ит все проблемы. Ее главным деяте
лем будет российский крестьянин, который якобы безгранич
но предан духу общины, а следовательно — делу социализма.

Таковы вкратце идейные установки революционного н а
родничества, в конечном счете отражавш его интересы и 
устремления крестьянства, желавш его получить всю землю. 
Утопический характер этой теории очевиден. Скаж ем, народ
ники не понимали и не учитывали того, что Россия уже беспо
воротно вступила в полосу капиталистического развития, что 
в идеализируемом ими крестьянстве уже началось вызванное 
этим социальное расслоение.

Революционное народничество не поднялось до научного 
социализма, но оно гигантски обогатило практику револю ци
онной борьбы. И мена участников «хождения в народ» в 
1873— 1874 годах И. Н. Мышкина, П. И. Войнаральского, 
землевольцев А. Д . М ихайлова, Д . А. Клеменца, М. Р . П о
пова, народовольцев А. И. Ж елябова, С. Л . Перовской, 
В. Н. Фигнер, чернопередельцев Г. В. П леханова и В. И. З а 
сулич навсегда вошли в революционную летопись России. 
В дальнейшем русские социал-демократы, отвергая утопиче
скую сущность учения народников и их тактические установ
ки, многое переняли у них в области революционной прак
тики.

Вступив в противоречие с действительностью, не достиг
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нув своих целей, революционное народничество сошло с аре
ны освободительной борьбы, уступило место народничеству 
либеральному, господствовавшему вплоть до середины 90-х го
дов. Л иберальные народники проповедовали «теорию малых 
дел», осторожных, легальных шагов в сторону демократии, что 
на деле вело к сохранению существовавшего строя, они дока
зывали непроходимость той пропасти, которая будто бы р а з
деляла Россию и Запад , а следовательно, и чужеродность 
«западного» марксистского учения для российской почвы. 
Теоретические изыскания Н. К.. Михайловского, В. П. Ворон
цова, С. Н. Ю жакова и других лидеров либерального народ
ничества в начале 90-х годов стали уж е очевидным препятст
вием на пути российского революционного движения. Таким 
образом, к середине 90-х годов прошлого века многим стало 
ясно, что народничество свои революционные возможности ис
черпало, что оно не имело никакой исторической перспективы. 
Однако вместе с закатом  народничества происходило восхож
дение рабочего движения.

Стихийное рабочее движение в России зародилось давно 
и еще в 60-е годы возвестило о себе первыми волнениями и 
стачками пролетариев. В 70-е годы в движении пролетариа
та уже появляются зачатки организованности. Забастовка 
800 рабочих Невской бумагопрядильни в мае 1870 года по
лож ила начало стачечному движению, постепенно обретавш е
му наступательный, а с конца десятилетия и политический 
характер. И з рядов пролетариата выдвигаются собственные 
вожди, такие, как  П. А. Алексеев, В. П. Обнорский, С. Н. Х ал
турин. Они начинают понимать необходимость политической 
борьбы за  демократические свободы для своего класса и 
стремятся к созданию пролетарских революционных органи
заций.

Первые рабочие кружки в столице организовывали и вели 
в них занятия, как  правило, интеллигенты-народники. О дна
ко изучать с рабочими теорию научного социализма они не 
могли и не хотели, так  как  она противоречила их утопиче
ским представлениям. Передовые пролетарии вскоре поняли, 
что им не по пути с народниками; началось постепенное са
моопределение рабочего движения на идейных позициях, все 
более отличных от народничества.

Д альнейш ее развитие рабочего движения было неразрыв
но связано с ростом стачечной борьбы пролетариата и озна
меновалось образованием «Ю жно-российского рабочего со
юза» в 1875 году, а затем «Северного союза русских рабо
чих», открыто заявивш его о своем существовании в январе 
1879 года. Таким образом, на пороге восьмого десятилетия 
прошлого века российский пролетариат в столице страны со
зд ал  свою первую политическую организацию, провозгласив
шую целью борьбы «ниспровержение существующего политн-
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ческого и экономического строя государства как строя край
не несправедливого» *.

Программные установки «Северного союза» были еще д а 
леко не свободны от влияния народнической идеологии, тем 
не менее образование «Союза» и его деятельность свидетель
ствовали о росте классового самосознания пролетариата, яв
лялись крупным шагом вперед в развитии рабочего движ е
ния. В программе «Союза» подчеркивалось, что по своим це
лям  ои примыкает к социал-демократическим партиям З а 
пада. «Северный союз», вероятно, со временем еще больш е 
приблизился бы к марксизму, но спустя год с небольшим он 
был разгромлен и прекратил существование.

Отдельные неудачи и поражения рабочего движения, 
сколь бы тяж елы  они ни были, не могли остановить движ е
ние пролетариата и предотвратить его широкий выход на 
арену политической борьбы. Такой процесс был обусловлен 
не только логикой капиталистического развития России, но 
и тем, что марксизм уж е попал на российскую почву и пу
скал  в ней все более глубокие корни.

Первыми к марксизму обратились представители револю
ционной российской интеллигенции, многие из которых были 
тесно связаны  с народничеством. В учении М аркса они иска
ли выход из тупика, в котором к началу 80-х годов о к аза 
лось народничество.

«История всех стран свидетельствует, — писал в 1902 го
ду В. И. Ленин, — что исключительно своими собственными 
силами рабочий класс в состоянии выработать лишь созна
ние тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объ
единиться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от 
правительства издания тех или иных необходимых для р а 
бочих законов и т. п. Учение ж е социализма выросло из тех 
философских, исторических, экономических теорий, которые 
разрабаты вались образованными представителями имущих 
классов, интеллигенцией. Основатели современного научного 
социализма М аркс и Энгельс принадлеж али и сами, по сво
ему социальному положению, к бурж уазной интеллигенции, 
точно так  ж е и в России теоретическое учение социал-демо
кратии возникло совершенно независимо от стихийного роста 
рабочего движения, возникло как  естественный и неизбежный 
результат развития мысли у революционно-социалистической 
интеллигенции» **, Однако научный социализм, возникнув как 
учение, сразу ж е стремится к соединению с рабочим движ е
нием.

Несмотря на то что марксизм в России опирался на глу
бокие материалистические традиции отечественной философ
ской школы и крупные достиж ения экономической мысли,

* Цит. по: История Коммунистической партии Советского 
Союза, т. 1. М., 1965, с. 85.

** Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 30—31,
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первые русские марксисты шли сложным и порой противоре
чивым путем. Знакомиться с трудами М аркса и Энгельса 
русские интеллигенты стали уже в 40—50-е годы. П роявив 
огромный интерес к изучению «К апитала» М аркса, первый 
том которого вышел в Петербурге в 1872 году, многие рево
люционные народники стремились примирить марксизм с об
щинным социализмом. Но уже в 70-е годы начался процесс 
постепенной эволюции лучших элементов революционного 
народничества к учению М аркса.

. Этой дорогой прошли и все участники первой подлинно 
марксистской русской организации — группы «Освобождение 
труда». Группу в сентябре 1883 года создали в Ш вейцарии 
политические эмигранты во главе с Г. В. Плехановым.

Велики заслуги группы «Освобождение труда» в распро
странении м арксизма в России, в борьбе с либеральным на
родничеством. Больш ое значение в деле революционного вос
питания передовой интеллигенции и рабочих вож аков имели 
и труды самого Г. В. Плеханова, и работы его товарищей.

Владимир Ильич Ленин назвал группу «Освобождение 
труда» н «основательницей и представительницей и верней
шей хранительницей» * движения научного социализма в Р ос
сии. Вместе с тем он отмечал, что группа Г. В. П леханова 
«лишь теоретически основала социал-демократию  и сделала 
первый ш аг навстречу рабочему движению» **.

Н ива, засеянная Плехановым и его товарищ ами, д ал а  
благодатные всходы. В первое десятилетие их деятельности 
в России, и в первую очередь в Петербурге, образовался 
целый ряд социал-демократических организаций. Это создан
ная в конце 1883 года группа Д . Н. Благоева, принявш ая на 
следующий год название «Партия русских социал-дем окра
тов». С весны 1885 года и до разгром а в 1887 году она дей
ствовала в тесном контакте с группой «Освобождение тру
да». Благоевцы совместно с группой П леханова занимались 
литературно-издательской деятельностью, организовывали 
кружки из числа передовых рабочих столицы, активно про
пагандировали в них воззрения социал-демократии. Они вы
двинули генеральную задачу — создание «рабочей партии, 
которая была бы способна завоевать государственную 
власть» ***.

Ц арское правительство расправилось с благоевцами, но в 
это время, с осени 1886 года, в столице уж е действовала дру
гая, строго законспирированная социал-демократическая ор
ган и за ц и я— «Товарищество», возглавляемое П. В. Точнсским. 
«Товарищество» установило связи с передовыми рабочими 
ряда крупных заводов, и в 1887— 1888 годах они вошли в

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 180.
** Там же, т. 25, с. 132.

*** Цит. по: История Коммунистической партии Советского 
Союза, с. 144.
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организацию, в связи с чем она стала называться «Товари
ществом санкт-петербургских мастеровых». «Товарищество» 
значительно решительнее, чем на первых порах это делали 
благоевцы, выступало против народничества, признавало 
единственной действительно революционной силой пролета
риат.

И збеж авш их ареста рабочих — членов «Товарищества» 
объединил в новую социал-демократическую организацию  
М. И. Бруснев, студент-технолог, один из руководителей сту
денческого «Социал-демократического сообщества». О бъеди
нившись с рабочими круж ками, организация стала назы вать
ся «Рабочим союзом». «Союз», опираясь на растущ ее движ е
ние пролетариата, широко развернул работу по революцион
ному, социал-демократическому воспитанию рабочих, и преж 
де всего их вож аков, в числе которых были Ф. А. Афанасьев, 
В. А. Ш елгунов, Е. А. Климанов, Н. Г. Полетаев, Г. М. Фи
шер и другие. Брусневцы продолжили борьбу с народниче
ством внутри пролетарского движения, все более вовлекая 
в нее самих передовых рабочих.

«Рабочий союз» сделал и еще один важный шаг вперед: 
изучение марксизма, трудов К. М аркса, Ф. Энгельса и и зда
ний группы «Освобождение труда» здесь было поставлено 
так, чтобы из самих наиболее сознательных и передовых р а
бочих подготовить пропагандистов для новых кружков. И эта 
задача успешно реш алась. Брусневцы установили связи не 
только с заграничной группой П леханова, но и с социал-де
мократическими круж ками многих городов России. Они уже 
вышли за узкие рамки подпольных кружков: предпринимали 
попытки участвовать в стачечной борьбе, выпустили ряд ли 
стовок, несколько номеров рукописной рабочей газеты, они 
возглавили и превратили, по существу, в политическую де
монстрацию траурное шествие за гробом писателя-демократа 
Н. В. Ш елгунова и, наконец, провели первую, а затем и вто
рую рабочие маевки в России — в 1891 и 1892 годах.

Не ум аляя значения деятельности «Рабочего союза», В ла
димир Ильич Ленин вместе с тем подчеркивал, что «уча
стие петербургских рабочих в демонстрации на похоронах 
Ш елгунова, политические речи на петербургской маевке» — 
это не более как «социал-демократическая демонстрация пе- 
редовиков-рабочих при отсутствии массового движения» *. 
И эта ленинская характеристика по своему значению гораздо 
шире оценки конкретных акций «Рабочего союза». Она как 
бы подводит черту под первым периодом развития россий
ской социал-демократии, отмечает его самую существенную 
особенность: разобщенность, отсутствие слитности социал-де
мократии, являвш ейся носителем марксистской идеологии, со 
стихийным, массовым рабочим движением. Более разверну
тую характеристику этого периода Владимир Ильич дал  в

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 250.
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своей книге «Что делать?». Он писал: «Первый период обни
мает около десяти лет, приблизительно 1884— 1894 гг. Это 
был период возникновения и упрочения теории и практики 
социал-демократии. Число сторонников нового направления 
в России измерялось единицами. Социал-демократия сущ е
ствовала без рабочего движения, переживая, как политиче
ск а я  партия, процесс утробного развития» *.

Вывод В. И. Ленина был основан не только на глубоком 
изучении им истории революционного движения, но и на его 
собственном опыте. К ак говорилось в начале очерка, приехав 
осенью 1893 года в Петербург, Владимир Ильич скоро уста
новил контакты со столичными марксистами и активно вклю 
чился в революционную работу. Позднее, вспоминая первый 
период своей деятельности в Петербурге, Ленин писал: «Я р а 
ботал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъ
емлющие задачи, — и всем нам, членам этого круж ка, при
ходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что 
мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, ко
гда можно было бы, видоизменяя известное изречение, ска
зать: дайте нам организацию  революционеров —■ и мы пере
вернем Россию!» **

Исторический момент, который переж ивала Россия в по
ру вступления освободительного движения в третий, проле
тарский этап, характеризовался резким обострением соци
альных конфликтов, сосредоточением на российской почве всех 
противоречий мучительно рождавш егося империализма. П ро
цесс развития «новейшего» капитализма в России, как ука
зывалось выше, был осложнен уродливым сочетанием его об
щих черт и закономерностей со специфическими особенно
стями российской действительности — с самодерж авным стро
ем и помещичьим землевладением, с глубокими феодальны
ми пережитками во всех областях общественной жизни 
и т. п.

Все это, вместе взятое, привело к тому, что Россия ока
залась  наиболее слабым, наиболее уязвимым звеном в цепи 
империалистических государств, и таким образом она стано
вилась важной базой революционного движения. Сюда, на 
Восток, в Россию, переместился с Зап ад а  центр мирового ре
волюционного движения.

Перемещение мирового революционного центра в Россию 
было обусловлено и трудным положением, сложившимся к 
концу века в социалистическом движении на Западе. Здесь 
ряды социал-демократии неуклонно росли, партии стали м ас
совыми, но вместе с тем все ожесточеннее становились по
пытки бурж уазии «обезвредить» марксизм, вытравить его ре
волюционную сущность, взорвать рабочее движение изнутри. 
Смерть М аркса в 1883 году, потом нездоровье и кончина в

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 180.
** Там же, с. 127.
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1895 году Энгельса способствовали нарастанию  оппортуни
стических тенденций среди лидеров II Интернационала.

Полоса сравнительно мирного развития капитализма от
ходила в прошлое. Промышленно развитые страны вступили 
в новую эпоху — капитализм  перерос в империализм. Б лизи
лось время глубоких потрясений и революционных бурь. 
М арксизм долж ен был найти ответы на коренные вопросы ре
волюционного движения в новых условиях. Социал-дем окра
тии надлеж ало проверить свое тактическое оружие, реш и
тельно отбросить все устаревшее, выработать новые фор
мы сплочения трудящ ихся масс и привести их к революци
онному свержению господствовавшего эксплуататорского 
строя.

К сожалению, лидеры западной социал-демократии сде
лать этого не смогли. Они даж е не сумели сохранить в чи
стоте учение М аркса и Энгельса, все глубж е сползали в бо
лото примиренчества и оппортунизма.

Не под силу оказалось решение столь ответственной з а 
дачи и группе «Освобождение труда». М алочисленная группа 
П леханова, оторванная от родины и от российского рабочего 
движения, испытывавш ая сильное давление оппортунистиче
ских тенденций в западной социал-демократии, сущ ествовала 
только как идейное течение, но не как  политическая партия, 
и стать таковой не могла.

Защ итником, преемником и продолж ателем великого дела 
К арла М аркса и Ф ридриха Энгельса стал Владимир Ильич 
Ленин и созданная им революционная партия российского 
пролетариата. «История поставила теперь перед нами бли
жайш ую  задачу, — писал В. И. Ленин, — которая является 
наиболее револю ционной  из всех ближ айших задач  проле
тариата какой бы то ни было другой страны. Осущ ествление 
этой задачи, разруш ение самого могучего оплота не только 
европейской, но такж е (можем мы сказать теперь) и ази ат
ской реакции сделало, бы русский пролетариат авангардом  
международного революционного пролетариата. И мы впра
ве рассчитывать, что добьемся этого почетного звания, заслу
женного уж е нашими предшественниками, революционерами 
70-х годов, если мы сумеем воодушевить наше в тысячу раз 
более широкое и глубокое движение такой ж е беззаветной 
решимостью и энергией» *.

Выдвинув неотложную задачу создания революционной 
партии рабочего класса, способной сплотить пролетариат и 
повести его на свержение самодерж авия, Владимир Ильич 
выбрал и верную тактику. Он считал, что в первую очередь 
необходимо идейно разгромить либеральное народничество, 
мешавшее сплочению пролетариата на позициях м арксизм а, 
превращению его в гегемона российского освободительного 
движения.

* Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 6, с. 28.
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Уже в 1894 году вышла нелегально напечатанная книга 
В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?». Это выдающееся произведение 
творческого марксизма стало манифестом и программным 
документом российских социал-демократов. Владимир Ильич 
развернуто и глубоко аргументированно критиковал фило
софские и экономические взгляды, программу либерального 
народничества, выдвигал задачи революционной социал-де
мократии.

«П олитическая деятельность социал-демократов, — указы 
вал В. И. Ленин, — состоит в том, чтобы содействовать р а з
витию и организации рабочего движ ения в России, преобра
зованию его из теперешнего состояния разрозненных, лиш ен
ных руководящей идеи попыток протеста, «бунтов» и стачек 
в организованную борьбу В С Е Г О  русского рабочего 
К Л А С С А ,  направленную против бурж уазного реж има и 
стремящ ую ся к экспроприации экспроприаторов, к уничтоже
нию тех общественных порядков, которые основаны на угнете
нии трудящ ихся» *.

Таким образом, сформулированная В. И. Лениным задача 
предусм атривала процесс соединения теории научного социа
лизм а со стихийным рабочим движением, внесения в него 
организованности и сознательности. Владимир Ильич выдви
нул три кардинальны е идеи новой эпохи: о гегемонии про
летариата в освободительном движении, о демократическом 
характере предстоящей революции и о необходимости созда
ния пролетарской партии. Выдвинутые Лениным идеи стали 
базой, на основе которой начиналось объединение револю
ционных сил социал-демократии, развивалась борьба за со
здание российской марксистской пролетарской партии.

С пути слияния теории научного социализма с рабочим 
движением помимо либерального народничества требовалось 
убрать и еще один завал  — «легальный марксизм», представ
лявш ий собой идейно-политическое течение бурж уазного ли 
берализм а. Лидеры этого течения — бурж уазны е интеллиген
ты, и прежде всего П. Б. Струве и М. И. Туган-Баранов- 
ский, — выступали за уничтожение феодальных пережитков 
в России, что должно было открыть простор для беспрепят
ственного развития капитализма.

В борьбе с самодерж авием «легальные марксисты» пыта
лись опереться на рабочий класс, теоретические аргументы 
они черпали в научном социализме, но при этом суть уче
ния М аркса грубо искаж али, начисто отрицали теорию к лас
совой борьбы, государства, социалистической революции и 
диктатуры пролетариата. Первой работой В. И. Л енина, на
правленной на разоблачение лжесоциал-демократической сущ 
ности «легального марксизма», была статья «Экономическое 
содерж ание народничества и критика его в книге г. Струве».

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 309—310.
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Владимир Ильич открыто заявлял , что «легальный марксизм» 
вовсе не является научным социализмом, а есть лишь его 
отражение в бурж уазной литературе. И хотя В. И. Ленин 
считал возможным на определенном этапе заклю чить согла
шение с «легальным марксизмом для совместной борьбы про
тив народничества»*, его выступления против струвизма ста
ли началом долгой и непримиримой борьбы революционной 
социал-демократии с международным ревизионизмом.

Заним аясь теорией революционного движения, Владимир 
Ильич отвергал догматизм, он не цеплялся за конкретные ре
шения, найденные преж де М арксом и Энгельсом. Учитывая 
коренные изменения эпохи, Ленин, опираясь на учение м арк
сизма, развивая его, искал новые пути, формы и методы 
борьбы, применимые преж де всего для России. Но теорети
ческие выводы В ладим ира И льича были столь глубоки, что 
стали основополагающими для всего мирового пролетарского 
движения.

Так, уж е в первых идейных битвах 1894— 1895 годов рож 
дался новый, ленинский этап в развитии марксизма. П осле
дующие труды В. И. Ленина — «Задачи русских социал-де
мократов» (1897 г.), «Развитие капитализм а в России» 
(1899 г.), «Что делать?» (1902 г.) и многие другие — еще бо
лее обогатили марксистскую теорию, расш ирили и углубили 
идейно-теоретическое русло революционного потока. Ленинизм 
как марксизм эпохи империализма и пролетарских револю 
ций широким фронтом вышел на мировую арену революцион
ной борьбы.

В заключительных строках книги о «друзьях народа» В ла
димир Ильич пророчески писал: «...русский рабоч и й , под
нявшись во главе всех демократических элементов, свалит 
абсолютизм и поведет русски й  п р о л ет а р и а т  (рядом 
с пролетариатом всех ст ран) прямой дорогой открытой поли
тической борьбы  к победоносной ком м унист ической р е в о 
лю ции»  **.

Револю ционная мысль и революционное дело В. И. Л е 
нина всегда шли рука об руку. И в самом начале этого пути 
его теоретическая деятельность неотделима от практической 
работы по созданию революционной организации рабочих 
столицы — зачатка будущей всероссийской пролетарской пар
тии нового типа.

О том, как  объединялись разрозненные рабочие кружки, 
как был создан петербургский «Союз борьбы за освобож де
ние рабочего класса», о его революционной деятельности и 
влиянии на пролетарское движение подробно и разносторон
не рассказы вается в публикуемых в этом сборнике мемуарах. 
Поэтому мы назовем лишь важнейшие вехи, прокомментируем 
главные события этого периода, остановимся на формах и

* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 97—98.
** Там же, т. 1, с. 312.
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методах политической борьбы социал-демократии, получив
ших дальнейш ее развитие в деятельности большевистской 
партии.

П рактическая революционная работа В. И. Ленина в сто
лице началась с перестройки занятий в рабочих кружках, 
суть ее — в отказе от бытовавшего до тех пор абстрактного 
изучения марксизма. Владимир И льич считал необходимым 
тесно увязывать теорию научного социализма с жизнью, с 
насущными задачам и революционной борьбы. Ленин не 
только сф ормулировал эту новую для пропагандистов-интел- 
лигентов задачу, но и личным примером показывал, как  надо 
ее решать. Он вел занятия в рабочих круж ках за Невской 
заставой, на Петербургской и Выборгской сторонах, на В а
сильевском острове.

Цель кропотливой работы в круж ках Владимир Ильич 
позднее сформулировал так: «...среди рабочих выделяются 
настоящ ие герои, которые — несмотря на безобразную  обста
новку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную  р а 
боту на фабрике, — находят в себе столько характера и 
силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать 
из себя сознательных социал-демократов, «рабочую интелли
генцию». В России уже есть эта «рабочая интеллигенция», и 
мы долж ны приложить все усилия к тому, чтобы ее ряды по
стоянно расш ирялись, чтобы ее высокие умственные интере
сы вполне удовлетворялись, чтобы из ее рядов выходили ру
ководители русской социал-демократической рабочей пар
тии»*. И такими рабочими-руководителями стали многие уче
ники В. И. Ленина: прежде всего В. А. Ш елгунов, И. В. Б а 
бушкин, В. А. Князев, воспоминания которых публикуются 
в настоящем сборнике, а такж е H. Е. М еркулов, И. И. Яков
лев, Ф. И. Бодров и другие.

Д ля подготовки «рабочей интеллигенции», рабочих-вожа- 
ков петербургские марксисты в 90-е годы активно использо
вали не только кружковую форму, но и воскресные вечерние 
школы. Возникновение таких школ отраж ало жадную  тягу 
рабочих к знаниям. Сделать так, чтобы легальные вечерние 
воскресные школы и рабочие классы служили не только про
светительским, общеобразовательным целям, но и давали 
возможно большему кругу пролетариев знания политические, 
побуж дали их к вступлению на путь революционной борь
бы, — вот в чем заклю чалась задача социал-демократов. Они 
и сами отдавали много сил, времени преподаванию в таких 
ш колах и привлекали к политической пропаганде других 
учителей. Так, в апреле 1895 года Владимир Ильич на квар
тире H. М. Книповича (Колпинская ул., 3, кв. 16) провел 
специальное совещание с группой учительниц Корниловской 
(Смоленской) вечерне-воскресной школы для рабочих. Почти 
все они потом стали активными социал-демократками.

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 269.
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Роль рабочих школ на Обуховском заводе, Корниловской 
в селе Смоленском, Глазовской, Технического общества в деле 
революционного воспитания столичного пролетариата трудно 
переоценить: отсюда вышли сотни марксистов. Вместе с тем 
В. И. Ленин понимал, что пропаганда м арксизма в узких 
рам ках рабочих кружков и даж е в воскресных ш колах — это 
лишь первые шаги к пробуждению классового самосознания 
пролетариата, дело нужно было ставить шире.

И вот — примечательная и важ ная деталь: Владимир
Ильич не только учил рабочих — участников марксистских 
кружков, но и сам учился у них, с их помощью искал пути 
к многотысячной массе питерских пролетариев. Ленин счи
тал насущно необходимым теоретические, «книжные» знания 
пропагандистов-интеллигентов основательно дополнить глу
боким знанием экономических условий жизни рабочих, их 
труда и быта, их повседневных нужд и забот. Н икакие ста
тистические справочники «живой» картины жизни пролета
риата дать не могли, а «правительство, — писал В. И. Л е 
нин, — пуще огня боится огласки фабричных порядков... оно 
приняло все меры, чтобы сохранить в строгой тайне все, что 
делается на фабриках и среди рабочих»*.

Лиш ь в последних числах декабря 1894 года Владимиру 
Ильичу удалось впервые попасть на промышленные пред
приятия столицы: он побывал на небольших заводах
Н. Я. П аля и в цехах Путиловского гиганта. Но детально 
изучать условия труда, жизни и быта пролетариата Ленин 
стал значительно раньше: с этой целью он составил обш ир
ный и подробный вопросник, который раздавал  членам м арк
систских кружков, использовал в своих беседах с рабочими. 
«Как сейчас помню свой «первый опыт»... — писал В. И. Л е 
нин .— Я возился много недель, допраш ивая «с пристрастием» 
одного... рабочего о всех и всяческих порядках на громадном 
заводе, где он работал» **.

Без этой кропотливой подготовительной работы был бы 
невозможен переход от узкокружковой пропаганды к агита
ции среди широких масс столичного пролетариата, а именно 
такую задачу Владимир Ильич выдвинул перед петербург
скими марксистами. Он считал необходимым, не отказы ва
ясь от пропаганды м арксизма в круж ках, немедленно при
ступить к широкой агитации среди рабочих с учетом их н а 
сущных экономических и политических требований.

Определив новую тактику, В. И. Ленин сам ж е взялся за 
ее осуществление: в декабре 1894 года он написал первый 
агитационный листок петербургских марксистов, обращенный 
к рабочим Семянниковского завода, призывавший к сочета
нию экономической и политической борьбы. Т ак был сделан

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 111.
** Там иге, т. 6, с. 152, примечания.
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Первый, знаменательный шаг на пути соединения научного 
социализма с рабочим движением.

От первой листовки «тиражом» в четыре переписанных от 
руки экзем пляра — к сотням и тысячам листовок и прокла
маций, к брошюрам для рабочих «О ш трафах», «О стачках», 
к газете «Рабочее дело», от показа жестокой эксплуатации 
рабочих и формулирования ближайш их задач борьбы — к вы
движению широких экономических требований и политиче
ских лозунгов — так  в дальнейшем развивалась ленинская 
тактика социал-демократической агитации в массах. Так все 
теснее сливалась теория научного социализма с рабочим дви
жением, поднимая его на качественно новую ступень.

Н а повестку дня вставал вопрос непосредственного руко
водства выступлениями пролетариата, прежде всего — ста
чечной борьбой. Но сначала необходимо было создать руко
водящ ее ядро, заверш ить процесс объединения всех социал- 
демократических кружков столицы, стоявших на позициях ре
волюционного марксизма.

Это было сделано осенью 1895 года. Тогда ж е сформиро
вался общегородской центр «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса» (такое название организация приняла поз
ж е — в декабре), в который вошли В. И. Ленин, Г. М. К рж и
ж ановский, В. В. Старков, а потом — А. А. Ванеев и 
Ю. О. М артов. Теперь в организацию  входило до 20—30 ра
бочих кружков, созданных не только на крупных, но и на 
ряде средних предприятий. Непосредственное руководство 
круж кам и осущ ествляли 3 районные группы. Так на принци
пах централизма по производственно-территориальному при
знаку слож илась структура организации, ставш ая прообра
зом структуры пролетарской партии. Зачатком  такой партии 
и был ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса», вышедший на арену революционной борьбы под 
знаменем научного социализма.

М ысль о создании всероссийской марксистской партии 
пролетариата никогда не оставляла В. И. Ленина. Этот во
прос не раз обсуж дался в «Союзе борьбы». Ленин и его со
ратники предпринимали и практические шаги к объединению 
социал-демократических организаций и групп, действовавших 
ранее и возникавш их под влиянием «Союза борьбы» в р аз
ных городах России. Владимир Ильич лично поддерживал 
связи с марксистами Н ижнего Новгорода, Владимира, И ва
ново-Вознесенска, приезж ал для встречи с членами местных 
кружков и групп в Москву, Вильно, Орехово-Зуево... С 29 го
родами России установил связи «Союз борьбы» уж е в 1894— 
1896 годах.

К борьбе за  создание политической организации рабочего 
класса России необходимо было привлечь и заграничную 
группу «Освобождение труда» — наиболее теоретически силь
ную организацию предшествующего периода. По существу, 
именно с этой целью В. И. Ленин летом 1895 года вы езж ал
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за границу и вел в Ш вейцарии переговоры с Г. В. П лехано
вым и его товарищ ами. Важным итогом бесед в Ж еневе ста
ло издание совместными усилиями заграничной группы и ле
нинцев непериодического сборника «Работник», отводившего 
на своих страницах большое место деятельности петербург
ского «Союза борьбы». Распространение сборника в России 
способствовало созданию новых социал-демократических ор
ганизаций в разных городах.

По инициативе В. И. Ленина в конце 1895 года был под
готовлен, как  указы валось выше, первый номер газеты « Р а 
бочее дело», основные материалы которого были написаны 
самим Владимиром Ильичем. Газета долж на была поднять 
на новую ступень агитацию в массах, способствовать сплоче
нию пролетариата на марксистских позициях, в дальнейш ем 
именно она, как показал позднейший опыт, могла бы идейно 
и организационно подготовить созыв учредительного съезда 
партии. О днако выпустить газету не удалось. В ночь с 8 на 
9 декабря 1895 года В. И. Ленин и другие члены руководя
щего центра «Союза борьбы» были арестованы, а м атериалы  
газеты попали в руки охранки.

В результате ареста Владимира Ильича и его соратни
ков, а затем и многих других руководителей, активистов и 
рядовых членов организации «Союз борьбы» понес тяж елы е 
потери. После подобных ударов организации революционеров 
предшествующего периода, как правило, прекращ али сущ е
ствование. А «Союз борьбы» не погиб! Ч еткая структура ор
ганизации, разветвленная сеть кружков, широкие связи на 
фабриках и заводах, наконец, заранее разработанны е на слу
чай провала меры конспирации, техника связи, ш ифрованной 
переписки и т. д. помогли «Союзу» выстоять. И не только 
выстоять, но и продолжить, расширить революционную р а 
боту.

Уже вскоре после ареста и заточения в одиночную кам е
ру № 193 Д ом а предварительного заключения Владимир 
Ильич сумел установить прочные контакты с товарищ ами, 
оставшимися на свободе. Н аходясь в заключении, он продол
ж ал и теоретическую работу, и практическое руководство 
важнейшими акциями «Союза борьбы», здесь ж е он написал 
и переправил на волю проект и объяснение программы к го
товившемуся съезду партии.

Под влиянием агитации «Союза борьбы» быстро н ар аста
ло стачечное движение. Особую роль в этом процессе сы гра
ла всеобщая стачка петербургских текстильщиков в м ае — 
июне 1896 года.

Поводом к выступлению текстильщиков послужили... 
празднества по случаю коронации Н иколая II. Символично, 
что рабочие не пожелали «за бесплатно» праздновать коро
нацию нового самодерж ца и потребовали у хозяев оплатить 
дни вынужденного прогула. Те отказались. Ткачи и прядиль
щики столицы забастовали. Забастовали стихийно. Но здесь
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в руководство выступлением рабочих включился «Союз борь
бы», и стачка приняла организованный, широкий характер. 
Было выпущено 19 агитационных листовок, на заводах и 
фабриках собирались сходки рабочих и организовывались 
забастовки солидарности с текстильщ иками. Теперь бастую 
щие выдвигали более широкие и радикальны е требова
ния: значительно сократить рабочий день и повысить рас
ценки.

И то, что требования на всех 20 с лишним предприятиях 
были одинаковыми, и то, что в борьбу вступили 30 тысяч 
текстильщ иков, и то, что начались волнения на м еталлурги
ческих заводах — Путиловском, Невском и других, — все это 
продемонстрировало растущую силу и сплоченность проле
тариата. Перепуганные царские власти не смогли замолчать 
мощного выступления столичных пролетариев. Весть о стач
ке облетела всю Россию и всколыхнула ее. Летом и осенью 
1896 года волна забастовок прокатилась по М оскве и В лади
мирской губернии, по Костроме и Риге, по Белостоку, Одессе 
и другим городам. И хотя власти в столице арестовали бо
лее тысячи человек, сотни забастовщ иков выслали из города, 
задуш ить растущее рабочее движение они не могли. С тре
бованием сокращения продолжительности рабочего дня, впер
вые выдвинутым рабочими столицы, в ближ айш ие полтора 
года по России прошло 60 забастовок. Уже в начале 1897 го
да начались новые волнения и на предприятиях Петербурга... 
Ц арские власти вынуждены были пойти на уступки и при
ступить к государственному регулированию отношений пред
принимателей с рабочими.

Знаменитая «петербургская промышленная война» лета 
1896 года, как назвали стачку текстильщиков, имела огром
ное значение. В. И. Ленин впоследствии писал: «1896-й год: 
петербургская стачка нескольких десятков тысяч рабочих. 
М ассовое движение с началом уличной агитации, при уча
стии уже целой социал-демократической организации. 
< . . . >  Сознательное и планомерное социал-демократическое 
вмеш ательство и руководство делает то, что движение при
обретает гигантский размах и значение против морозовской 
стачки. П равительство опять идет на экономические уступки. 
Стачечному движению во всей России положено прочное ос
нование» *.

Таким образом, петербургский «Союз борьбы» сделал но
вый, важнейший шаг вперед в деле соединения стихийного 
рабочего движения с теорией научного социализма — непо
средственно возглавил массовую борьбу пролетариата.

Годы с 1894 по 1898-й составили второй период в исто
рии российской социал-демократии. Х арактеризуя его, 
В. И. Ленин писал: «Социал-демократия появляется на свет 
божий, как общественное движение, как подъем народных

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 250—251.
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масс, как политическая партия. Это — период детства и от
рочества. С быстротой эпидемии распространяется повальное 
увлечение интеллигенции борьбой с народничеством и хож 
дением к рабочим, повальное увлечение рабочих стачками. 
Движение делает громадные успехи» *.

Именно в этот период совершился переход к новому эта
пу освободительного движения в России — пролетарскому.

...По ходу очерка мы уже подчеркивали некоторые каче
ственные отличия пролетарского этапа от предшествующего, 
разночинского. Следует кратко их резюмировать.

Теперь на борьбу с самодержавием сознательно подни
мались не десятки революционеров, как в дворянский пери
од, не сотни, как в разночинский, а тысячи и тысячи. Пред
шествующие поколения борцов стремились уплатить свой 
нравственный долг народу, болели за угнетенный народ и 
искали для него лучшей доли. Теперь ж е сам трудовой на
род пробудился к борьбе, и возглавил ее пролетариат, сумев
ший первым среди всех классов российского общества со
здать свою всероссийскую партию — в марте 1898 года на 
I съезде РС ДРП  в Минске.

Пролетариат, единственный до конца революционный 
класс, вооруженный теорией научного социализма, под руко
водством боевой марксистской организации широким фрон
том вышел на арену политической борьбы и стал здесь до
минирующей силой.

С середины 90-х годов господствующей идеологией рос
сийского освободительного движения стал революционный 
марксизм, началось слияние, теории с практикой рабочего 
движения. Таким образом, впервые освободительное движе
ние начало развиваться на основе подлинно научной социа
листической теории. И это самое важное и решающее отли
чие пролетарского этапа от предшествующего.

Названные выше кардинальные отличительные особен
ности нового этапа освободительной борьбы определили и 
ее новую тактику, формы и методы, структуру организаций 
и т. д.

...Очевидное сегодня далеко не всеми осознавалось непо
средственно в переломный момент российской истории и еще 
долгие годы после него. Скажем, царские власти, привык
шие бороться с разночинцами, и во второй половине 90-х го
дов утверждали, что рабочих к революции подстрекают сту
денты, интеллигенты, что сами пролетарии не понимают и не 
принимают чуждые им цели борьбы. На основании этой 
«доктрины» даже арестованных рабочих вначале наказывали 
менее сурово, чем интеллигентов.

Однако факты заставили прозреть даж е твердолобых чи
новников. Когда в декабре 1895 года были арестованы ак
тивные участники петербургского «Союза борьбы», то из 88

* Ленин В. И, Поли. собр. соч., т. 6, с. 180.
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более 50 оказались рабочими. Н овые следственные дела «Со
юза», заведенные до лета 1896 года, дали  ту ж е картину: из 
214 человек 154 были рабочими. В августе 1895 года за  ре
шеткой оказалось еще 128 активистов «Союза», из них 
101 рабочий. И вот тогда в приговорах арестованным рево
люционерам все чащ е наряду с запретами жить в столицах 
и университетских городах зам елькали запреты  жить в про
мышленных центрах. Ц аризм у пришлось на практике при
знать переход руководящей роли в революционном движ е
нии от разночинцев к рабочему классу.

Но то, что поняли охранники престола, еще и десятиле
тие спустя не хотели признавать меньшевики. Они д аж е по
сле революции 1905— 1907 годов продолж али упрямо твер
дить, что Российская социал-демократическая рабочая п ар 
тия есть партия «интеллигентов», что в ней мало рабочих. 
Эта басня полюбилась современным бурж уазным специали
стам по истории России. Н а все лады  они склоняют и спря
гают эту выдумку, без всяких аргументов и фактов пишут 
о том, что слой рабочих-руководителей в России был чрезвы
чайно тонок, число их будто бы измерялось единицами. П ри
веденные выше цифры полностью опровергают эти злонам е
ренные измышления. Собранные в этой книге воспоминания 
активных участников революционной борьбы такж е показы 
вают выдающуюся роль рабочих в создании Р С Д Р П , хотя, 
и это следует особо подчеркнуть, они никак не умаляю т боль
шую роль интеллигенции в этом сложном процессе.

О роли интеллигенции в выработке теории научного со
циализм а, в распространении марксизма, во внесении его в 
пролетарские массы мы уж е говорили. К ак и передовые р а
бочие, революционная социал-демократическая интеллиген
ция принимала активное участие в создании пролетарской 
партии, д авал а  кадры для костяка партии — организации ре- 
волюционеров-профессионалов. Не случайно, характеризуя 
второй период развития российской социал-демократии. 
В. И. Ленин писал: «Почти все в ранней юности восторжен
но преклонялись перед героями террора. О тказ от обаятель
ного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, со
провож дался разрывом с людьми, которые во что бы то ни 
стало хотели остаться верными «Народной воле» и которых 
молодые социал-демократы  высоко уваж али . Борьба застав
ляла учиться читать нелегальные произведения всяких н а
правлений, заниматься усиленно вопросами легального н а
родничества. Воспитанные на этой борьбе социал-демократы 
шли в рабочее движение, «ни на минуту» не забы вая ни о 
теории м арксизм а, озаривш ей их ярким светом, ни о задаче 
низвержения самодерж авия. О бразование партии весной 
1898 года было самым рельефным и в то ж е время послед
ним делом социал-демократов этой полосы» *.

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 180—181,
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Съезд партии намечалось созвать еще осенью 1896 года, 
однако последовавшие за арестом В. И. Ленина аресты его 
ближ айш их сподвижников, а затем многих активистов «Со
юза борьбы» и ряда руководителей московского «Рабочего 
союза» помешали осуществлению этих планов.

Ужесточение репрессий царских властей, как  указы валось 
выше, не привело к распаду «Союза борьбы», однако поне
сенные им потери со временем способствовали оживлению 
дезорганизаторских тенденций. Новые, так  называемые «мо
лодые» руководители «Союза» не всегда оказывались на вы
соте задач, стоявших перед социал-демократическим движ е
нием. Они в ущерб другим формам борьбы увлекались стач
ками, в 1897 году провели ряд мер по изменению организа
ционной структуры «Союза», что привело к его ослаблению, 
к распространению кустарщины в работе разрозненных круж 
ков и групп. Таким образом, обстановка, слож ивш аяся в 
конце 1896-го и в 1897 году в социал-демократическом под
полье, не способствовала созыву учредительного съезда 
партии.

Как известно, В. И. Ленин после освобождения из Дома 
предварительного заключения в феврале 1897 года был вы
слан в Восточную Сибирь. Оторванный от революционных 
центров и практического участия в борьбе пролетариата, он 
тяж ело переживал разброд и ш атания в социал-демократиче
ском движении, неустанно звал к единству. Уже в конце 
1897 года в своей работе «Задачи русских социал-дем окра
тов» он вновь поставил вопрос о создании всероссийского 
«Союза борьбы», то есть революционной партии пролета
риата.

Инициативу созыва учредительного съезда партии взяли 
на себя киевские социал-демократы, меньше других постра
давш ие от репрессий. Им удалось установить контакты с 
В. И. Лениным и организационно подготовить съезд. Свой 
вклад в подготовку съезда внесли и руководители петербург
ского «Союза борьбы», оставшиеся на ленинских позициях. 
Они составили так называемый «Питерский устав», ставший 
фактически проектом повестки дня съезда.

I съезд Р С Д Р П  состоялся в марте 1898 года в Минске. 
Н а нем присутствовало 9 делегатов. Съезд провозгласил об
разование Российской социал-демократической рабочей пар
тий и сформулировал ее основные цели, вошедшие в «М ани
фест Р С Д РП », изданный уже после окончания работы  съез
да. О днако партия была создана лишь формально: съезд не 
принял ни Устава, ни Программы, фактического единства со
циал-демократии достигнуто не было. Сформированный на 
съезде Центральный Комитет партии вскоре был разгромлен 
царской охранкой. Все это, вместе взятое, предопределило 
проблемы и трудности следующего периода развития россий
ской социал-демократии.

С лета 1898 года наступил третий период в истории
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Р С Д Р П . «Это, — как писал В. И. Ленин в 1902 году, — был 
период разброда, распадения, ш атания. В отрочестве бывает 
так, что голос у человека ломается. Вот и у русской социал- 
демократии этого периода стал ломаться голос, стал звучать 
фальшью... Но брели розно и шли назад только руководите
ли: само движение продолж ало расти и делать громадные 
шаги вперед. П ролетарская борьба захваты вала новые слои 
рабочих и распространялась по всей России, влияя в то же 
время косвенно и на оживление демократического духа в 
студенчестве и в других слоях населения. Сознательность ж е 
руководителей спасовала перед широтой и силой стихийного 
подъема; среди социал-демократов преобладала уже другая 
полоса — полоса деятелей, воспитавшихся почти только на 
одной «легальной» марксистской литературе, а ее было тем 
более недостаточно, чем больше сознательности требовала от 
них стихийность массы. Руководители не только оказывались 
позади и в теоретическом отношении («свобода критики») и 
в практическом («кустарничество»), но пытались защ ищ ать 
свою отсталость всякими выспренними доводами. Социал-де
мократизм приниж ался до тред-юнионизма и брентанистами 
легальной и хвостистами нелегальной литературы» *.

Таким образом, В. И. Ленин указы вал  на опасные в тео
ретическом отношении тенденции третьего периода — «легаль
ный марксизм» («свобода критики» м арксизм а), тред-юнио
низм «экономистов» и их связь с западноевропейским вуль
гарным социализмом либеральной буржуазии.

Владимир Ильич Ленин и возглавляемые им революцион
ные социал-демократы повели острую борьбу с этими оппор
тунистическими течениями. Борьба была трудной, ожесточен
ной и долгой, она заняла около пяти лет.

Полоса временного господства «экономизма» в рабочем 
движении России продолж алась с 1898 до 1902 года. В это 
время социал-демократия П етербурга, лиш енная непосред
ственного руководства В. И. Ленина и его ближайш их сорат
ников, переж ивала кризис. Он вы раж ался преж де всего в 
узком понимании целей и задач рабочего движения. Смысл 
борьбы пролетариата «экономисты» сводили по сути дела 
к добыванию прибавки пятака на рабочий рубль, к прекра
щению повальных ш трафов и издевательств над рабочими, к 
сокращению рабочего дня и т. д. Почти единственным сред
ством этой борьбы они провозгласили стачки. Увлекаясь 
стачками, превознося их роль, «экономисты» не понимали, что 
стачки — ш кола борьбы рабочего класса, подготовительная 
ступень к главному делу — к борьбе за диктатуру пролета
риата. Х арактеризуя увлечение российских оппортунистов 
только стачкой как формой пролетарской борьбы, революци
онные социал-демократы отмечали, что «экономизм» — это 
«стачкизм».

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 181—182,
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«Экономизм» не представлял собой единой, цельной и по
следовательной системы взглядов. В нем всегда уж ивались 
различные направления и оттенки. О днако на некоторые об
щие черты «экономизма» разных направлений в области тео
рии, тактики и организации можно указать.

«Экономисты» считали себя социалистами, но к тому, что 
они назы вали социализмом, предполагали прийти в резуль
тате реформ, а не революционным путем. Таким образом, 
экономисты, открыто проповедуя реформизм, становились на 
позиции ревизионизма, извращ али марксизм.

Лидеры «экономистов» Прокопович, Кускова, Т ахтарев и 
другие отрицали необходимость выработки заранее широкого 
тактического плана в рабочем движении, считали, что так 
тика сама собой стихийно вырастает из начавш ихся стачек. 
Ориентируясь на самые отсталые слои рабочих, «экономи
сты» отрицали такж е способность пролетариата выдвигать 
политические требования и решительно бороться за них. От
сюда понятно решительное отрицание «экономистами» роли 
пролетариата как  гегемона в демократической революции.

Некоторые «экономисты» делили рабочее движение на 
«стадии». С начала — долгая стадия экономических забасто 
вок, а переход к стадии борьбы хотя бы за политические 
права пролетариата мыслился ими в неопределенном буду
щем. Эта «теория», казавш аяся такой простой и доступной, 
грозила сбить рабочее движение со столбового революцион
ного пути на топкие тропы оппортунизма.

Опасность для рабочего движения таилась не только в 
теоретических и тактических установках «экономистов», но и 
в не меньшей мере в их взглядах по организационным во
просам, в их практике. И скусственная изоляция революцион
ной социал-демократической интеллигенции от рабочей м ас
сы, демагогия о безбрежной демократии в организационных 
вопросах, когда проводились широкие голосования по поводу 
расходования чуть ли не каж дого рубля из стачечных касс,— 
эта практика «экономистов» никак не соответствовала усло
виям подпольной борьбы, облегчала охранке внедрение про
вокаторов в ряды социал-демократов.

Главное ж е заклю чалось в том, что «экономисты» счита
л и  задачей социал-демократов лишь «обслуживание» сти
хийного рабочего движения. Эта установка особенно настой
чиво проводилась лидерами оппортунизма в Петербурге, 
ставшем в 1898— 1900 годах центром наиболее закоренелого 
«экономизма». Здесь шли ожесточенные споры вокруг самого 
понятия партии. «Экономисты» выступали против необходи
мости создания единой и централизованной пролетарской 
партии к ак  руководящего авангарда рабочего движ ения. 
П артию  они рассм атривали как  совокупность небольших со
циал-демократических кружков, стачечных касс и профессио
нальных групп. Таким образом «экономисты» стремились на
вязать  социал-демократической рабочей партии открыто ре

30



формистский, тред-юнионистский характер. П о сути ж е дела 
их вполне бы устроила партия бурж уазных интеллигентов, 
опирающихся в борьбе с царизмом на рабочих. «Экономи
сты» намеревались ограничиться требованиями улучшения 
жизни рабочих и тем завоевать их доверие, а политические 
права (заметим, не власть, а лишь права) пролетариат, по 
мысли «экономистов», долж ен будет получить в отдаленном 
будущем вместе с другими классами российского общ ества.

Очевидно, что партия «по-экономистски» и в теории, и в 
тактике, и в политике была бы отнюдь не революционной, не 
марксистской.

В противовес оппортунистам революционные социал-демо
краты стояли на том, что партия — это высшая форма клас
совой организации пролетариата, его политическое ядро, ко
торое призвано сплотить вокруг себя рабочий класс, всех 
трудящ ихся, повести их на свержение самодерж авия, на з а 
воевание политической власти. Н адо отметить, что такое по
нимание партии в цельном виде было в те годы доступно 
только Владимиру И льичу Ленину.

В далекой сибирской ссылке, в отрыве от пролетарских 
революционных центров Владимир Ильич вел не только 
огромную теоретическую работу, он сумел наладить прочные 
регулярные связи с социал-демократами различных уголков 
России; он, по существу, возглавил борьбу с «экономиста
ми», он страстно мечтал о подлинно революционной рабочей 
партии и тщ ательно разрабаты вал план ее организации.

В. И. Ленин указы вал, что с «экономистами», уводивш и
ми рабочее движение в болото оппортунизма и реформизма, 
следует размеж еваться решительно и немедля. К «легальным 
марксистам» — иной тактический подход. Они не претендова
ли на руководство рабочим движением, а лишь пытались 
быть его союзником, они пока не полностью порвали с ос
вободительной борьбой, еще на словах выступали за союз с 
социал-демократами, еще не превратились в прямых пособ
ников самодерж авия. Значит, со Струве, Туган-Барановским 
и другими сегодня можно было заклю чить временное согла
шение и разм еж еваться с ними завтра.

К делу создания революционной партии надо было при
влечь плехановскую группу «Освобождение труда». Но пой
мут ли Засулич, Аксельрод и особенно сам П леханов, так  
много сделавш ий для распространения и пропаганды м арк
сизма в России, что сегодня пролетариату их отечества нуж 
на не партия, аналогичная западноевропейским социал-де
мократиям, а качественно иная, партия нового типа? Вот что 
волновало Владимира Ильича. И не могло не волновать, 
ведь даж е ближайш ие соратники Ленина, отбывавшие вместе 
с ним сибирскую ссылку, Г. М. Крж ижановский, В. В. С тар 
ков, М. А. Сильвин, П. Н. Лепешинский, Ф. В. Ленгник- и 
другие, — даж е они сначала не представляли себе во всем 
объеме задачу создания пролетарской партии нового типа;
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Как построить такую  партию? С чего начать? В послед
ний год ссылки все четче, все яснее стал вырисовываться 
практический план. И главное его звено — создать печатный 
орган партии, издавать подпольную регулярную общ епар
тийную газету, которая бы выдвинула понятные массам ло 
зунги. Ее следовало дополнить научным марксистским ж ур
налом. В условиях России с ее необъятными просторами, с 
оторванными друг от друга местными социал-демократически
ми организациями такой печатный центр мог быть тем един
ственным общепартийным делом, вокруг которого сплотятся 
все революционные социал-демократы, пока разрозненные и 
не знающие чащ е всего ничего, кроме того, что творится 
где-то близко, совсем рядом от них. Регулярная общ епартий
ная газета долж на стать каркасом, строительными лесами 
для партии.

С первых ж е ш агов газету надо обеспечить материально. 
А сбор средств для издания газеты — уже сам по себе дело. 
Корреспонденции в газету... И Ленин думал о целой рати 
постоянных корреспондентов, прежде всего — рабочих. Так 
начнет выковываться практическое единство.

Чтобы доставлять газету из-за границы в Россию или 
тайно печатать ее в подполье, чтобы принимать транспорты 
с нелегальной литературой, распространять ее, претворять 
в дело выдвинутые в газете лозунги — для всего этого нуж 
ны организационные ячейки, объединенные общим делом. Из 
них скоро вырастет единая партия.

К азалось бы, газета, ж урнал, издание литературы — это 
только одна сторона партийной работы. О днако В. И. Ленин 
пришел к выводу, что роль ее в деятельности Р С Д Р П  огром
на, что она станет решающей. Д а  и исторические примеры 
были: разве не так  начинал Карл М аркс в «Новой Рейнской 
газете»? Р азве не сплачивали революционные силы России 
издававш иеся за  границей А. И. Герценом и Н. П. Огаревым 
«Колокол» и «П олярная звезда»?

И Владимир Ильич стал обсуждать свой план с друзья
ми и соратниками, жившими «поблизости», в сибирской ссыл
ке. Тому, кто поддерж ивал этот план, Ленин давал  конкрет
ные задания — установить и расширить конспиративные свя
зи с революционными центрами. С товарищ ами он уговари
вался о шифрованной переписке, паролях, явках. Н аписал 
о своих планах, хотя и глухо, двум социал-демократам, ко
торых хотел привлечь к редактированию газеты. Один про
зябал  в Туруханской ссылке, другой — в Вологодской. Ш иф
рованным письмом, заклеенным в переплет книги, переправ
ленным через третьи руки, поставил в известность о своих 
планах заграничную группу «Освобождение труда». Стал 
ж дать ответов и ж дать уж е близкого срока окончания своей 
ссылки.

И вот 29 января 1900 года Владимир Ильич, Н адеж да 
Константиновна К рупская и ее мать Елизавета Васильевна
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уезжают из Шушенского. В Уфе их пути расходятся. Влади
миру Ильичу властями запрещено жить в столицах, в уни
верситетских городах и промышленных центрах, ему дорога 
в глухой, но относительно близкий к Петербургу Псков. 
А Н адежда Константиновна еще на год, до окончания срока 
ее ссылки, должна остаться в Уфе...

Владимир Ильич не спешил попасть в Псков. Помимо 
Уфы он остановился в Москве, посетил Нижний Новгород. 
Он заводил новые конспиративные связи, возобновлял ста
рые: стремился обеспечить будущую газету деньгами, кор
респонденциями, агентами, приемными пунктами. Однако 
окончательно решить вопрос о том, где издавать эту газету, 
скоро не удалось. И потому 25 февраля 1900 года Ленин 
приехал в Петербург. Сюда, несмотря на полицейские запре
ты, его приводят все те ж е заботы о газете и еще известие о 
том, что в столице его ожидает какая-то важная встреча.

В Петербурге Владимир Ильич остановился в квартире 5 
дома № 60 по Литейному проспекту у известной обществен
ной деятельницы Александры Михайловны Калмыковой. 
Она — вдова сенатора, однако была широко известна в про
грессивных кругах тем, что снабжала передовой литературой 
из своего книжного склада за скромную плату, а то и вовсе 
без денег народные читальни и провинциальные школы. Кал
мыкова была тесно связана со многими подпольщиками.

Здесь же, в квартире Калмыковой, Владимир Ильич встре
тился с руководителями социал-демократических кружков 
столицы. Ленин ознакомил их со своим планом воссоздания 
фактического единства партии при помощи издания нелегаль
ной газеты. Но ее значения новые руководители петербург
ского социал-демократического подполья до конца так и не 
поняли. Стало ясно, что «Искру» придется издавать за гра
ницей.

Позже в тот же день произошла встреча Владимира 
Ильича с тайно вернувшейся из-за границы Верой Иванов
ной Засулич, ближайшей сподвижницей Плеханова. Эта ге
роическая женщина уже несколько десятилетий участвовала 
в российском революционном движении. В молодости за над
ругательство над политическим заключенным она стреляла 

-в царского сатрапа Трепова. Позже она осознала бесперспек
тивность народничества, террористической борьбы и уже око
ло двадцати лет являлась виднейшей Социал-демократкой, 
Живя в эмиграции, Засулич писала на различные историко- 
революционные темы, об интеллигенции, по проблемам марк- 
-сйстской тактики. Но два десятилетия отрыва от родины ис
томили ее, неудержимо потянуло домой. Захотелось ближе 
узнать новую, теперешнюю Россию.

Ее приезд, о котором Владимиру Ильичу и сообщили на
меком в Москву, был как нельзя более кстати. Владимир 
Ильич, встретившись с Верой Ивановной, ознакомил ее с пла
ном издания газеты «Искра» и журнала «Заря», они вели
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переговоры об участии группы «Освобождение труда» в этих 
органах. Засулич загорелась идеей журнала, она была почти 
уверена, что Ленину окажут всемерное содействие Плеханов 
и Аксельрод. Она и сама была готова хоть сегодня засесть 
за статью для журнала. Д а вот беда, сетовала Вера Ива
новна, сегодняшней России она не знает, ее дыхания не чув
ствует.

Конечно, поддержка Засулич обрадовала Владимира 
Ильича, но всех сомнений не рассеяла. Еще неизвестно, как 
отнесется к делу Плеханов. Опыт распрей с молодыми ре
волюционерами, приезжавшими из России за границу, на
учил Плеханова осторожности, дипломатичности. Д а  и свою 
роль в социал-демократическом движении он иначе, чем роль 
главного дирижера, не представлял.

Насторожило Ленина и то, "Что Засулич ухватилась имен
но за теоретический журнал «Заря», как будто значения 
«Искры» в деле строительства партии недопоняла. А ведь 
«Искра» Hg обычное литературное предприятие — это партий
ный центр. Смогут ли эмигранты-«старики» подчиниться дис
циплине, четко работать в составе редакционной коллегии, 
поставить свой талант и авторитет на службу делу револю
ции? В то ж е время, как подсказывал опыт, редакция «Ис
кры^ должна быть независима от группы «Освобождение 
труда»: товарищи Плеханова пять лет назад брались редак
тировать журнал «Работник» и не смогли превратить его в 
партийный орган.

После коротких встреч в Петербурге Владимир Ильич 
уехал в Псков. Здесь в течение трех месяцев он упорно на* 
лаживал связи с социал-демократическими организациями 
разных городов, с будущими агентами и корреспондентами 
«Искры», написал проект заявления редакции «Искры» и 
«Зари», провел совещание революционных социал-демокра
тов и «легальных марксистов».

Сделано было уже немало* и теперь Ленин стремился вы
ехать за границу и практически приступить к изданию газе
ты и журнала. Оставался открытым вопрос, разрешат ли ему 
уехать из России. Неожиданно повезло: псковский губерна
тор выдал заграничный паспорт.

Но прежде чем воспользоваться этим счастливым обстоя
тельством, Владимир Ильич собирался испросить разреше
ние властей на поездку к родным в Москву и к жене в Уфу: 
возможно, предстояла долгая разлука, надо было простить
ся и о многом договориться. И главное — надо было тайно 
съездить в Петербург и убедить крупнейшую социал-демо
кратическую организацию в том, что скоропалительно созы
ваемый «экономистами» в мае 1900 года в Смоленске II съезд  
РСДРП совершенно несвоевремен, не подготовлен и, кро
ме хаоса, ни к чему не приведет.

...Нелегально приехавший в Петербург В. И. Ленин 21 мая 
1900 года был арестован. Допрос Владимира Ильича вел сам

34



.начальник столичной охранки полковник Пирамидов. Одна
ко удачи охранникам престола это не принесло. Отобранные 
при аресте Ленина бумаги ничего компрометирующего н е/со
держали. Чрезвычайно опасно было только письмо к Плеха
нову с планом издания «Искры». Его Владимир Ильич на
писал на одной из квитанций шифром «химическими» чер
нилами, незаметными для глаза. «Химия» не проступила, 
жандармы ничего не углядели. Изрядную сумму денег, пред
назначенных для «Искры», он объявил личным гонораром. 
После десятидневного ареста Владимир Ильич был отправ
лен с провожатым к родным в подмосковный Подольск, а 
летом он покинул Россию.

С большим трудом шла подготовка к изданию газеты, и 
журнала и тогда, когда В. И. Ленин в июле 1900 года при
ехал за границу. Переговоры с членами группы «Освобожде
ние труда» проходили сложно, в нервной обстановке. Пле
ханов желал быть непременно руководителем редакции, 
а не равноправным членом ее. Записывая свои впечатления 
о решающем дне переговоров, Владимир Ильич не случайно 
назвал их «Как чуть не потухла „Искра“?».

Редакция «Искры» и «Зари» состояла из шести человека 
В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, Ю. О. Мартов, В. И. Засулич, 
П. Б. Аксельрод, А. Н. Потресов. Все редакторы были рав
ноправны. В случае разногласий и равного разделения голо
сов при голосовании Плеханов, в соответствии с предложе
нием Засулич, наделялся правом двух голосов по вопросам 
тактики. Однако этим проектом так и не воспользовались, а 
фактическим редактором «Искры» и «Зари» стал В. И. Л е
нин, что признавали все члены редакционной коллегии.

Преодолевая неисчислимые полицейские рогатки, трудно
сти в партии, задержки с печатанием газеты и журнала в 
Германии, удалось в конце концов к исходу 1900 года вы
пустить в Лейпциге первый номер «Искры».

В революционной летописи России была открыта новая 
важная страница. Борьба за воссоздание единства, за про
летарскую партию нового типа в 1901 году вступила в ре
шающую фазу. «Искра» сумела преодолеть идейный разброд  
и организационную раздробленность в российской социал-де
мократии, .сплотить местные партийные комитеты и группы 
на основе ленинских принципов революционного марксизма, 
подготовила тактически и организационно созыв общепартий
ного съезда. Целый исторический период жизни России в на
чале ХХ века прошел под победоносным знаменем ленин
ской «Искры».

Этот период общественной жизни тесно связан с нараста
нием революционной волны. С каждым годом происходило 
все больше рабочих стачек, многие из них породил разразив
шийся промышленный кризис. По России закрылись 3 ты
сячи заводов и фабрик, тысячи рабочих оказались на улице. 
В условиях кризиса усилились процесс концентрации произ
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водства, эксплуатация тружеников. Это, естественно, вело к 
более активному протесту рабочих. Все большее число заба
стовок приобретало политический характер. Процент их 
только с 1901 по 1903 год возрос более чем вдвое. «Вся 
Россия проснулась!" Нет теперь ни одного уголка в нашем 
обширном отечестве, где бы не раздавался протест против 
самодержавного произвола», — писали в одной из листовок 
того бурного времени социал-демократы *.

Под влиянием «Искры» большую роль в революционном 
подъеме в начале XX века сыграли петербургские рабочие. 
В столице 2—4 мая 1901 года на Выборгской стороне, а 
7 мая на Шлиссельбургском тракте рабочие взялись за бу
лыжники, чтобы с этим «пролетарским оружием» в руках 
бороться против царизма и капиталистов-хозяев. Это были 
первые в России открытые сражения рабочих с властями, 
первый опыт баррикадной борьбы. Знаменитая Обуховская 
оборона, высоко оцененная В. И. Лениным, опровергла 
утверждение лидеров II Интернационала и доморощенных 
оппортунистов о том, что якобы уличная борьба пролетариа
та осталась в истории, что в новых условиях она невоз
можна.

Вслед за выступлениями столичного пролетариата, 21 —  
22 марта 1902 года произошли многолюдные рабочие демон
страции в Батуме. Тысячи людей открыто шли под красным 
знаменем к пересыльной тюрьме, чтобы освободить аресто
ванных товарищей. Полиция и войска открыли огонь по без
оружным.

Спустя два месяца подняли красное знамя борьбы с ло
зунгами «Долой самодержавие! Д а здравствует политическая 
свобода!» рабочие Сормова. Знамя во главе десятитысячной 
первомайской демонстрации нес Петр Заломов.

В ноябре прошла всеобщая стачка рабочих Ростова-на- 
Дону под руководством Донского комитета РСДРП . Здесь  
происходили многотысячные народные собрания и политиче
ские демонстрации с призывами к борьбе против самодержа
вия. «Пролетариат, — писал В. И. Ленин, — впервые проти
вопоставляет себя, как класс, всем остальным классам и 
царскому правительству»**.

В 1903 году пролетарское движение в России поднимается 
на новую, более высокую ступень. Под руководством социал- 
демократии рабочие от местных разрозненных забастовок  
перешли к скоординированным стачкам во всех промышлен
ных центрах Закавказья и Украины. , , ,

Все это были отдаленные раскаты близившейся револю
ционной бури.

В борьбу против помещиков и царских властей активно

* Цит. по: История Коммунистической партии Советского 
Союза, т. 1, с. 357.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 251.
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включилось и крестьянство. За пятилетие, с 1900 по 1904 год, 
ä России произошло 670 крестьянских выступлений. Особен
но Сильными и многочисленными эти вспышки крестьянского 
гнева были в 1902 году: 320 выступлений. Многие из них 
были непродолжительными, однако все чаще правительству 
приходилось направлять войска для подавления крестьян
ских волнений.

Важно отметить, что именно в эти годы впервые некото
рые выступления крестьян произошли под влиянием социал- 
демократической пропаганды. Сторонники Ленина — искров
цы в годы, предшествовавшие первой российской революции, 
развернули в деревне активную пропагандистскую и агита
ционную работу. Например, Петербургский комитет РСДРП  
издал в сентябре 1902 года листовку по поводу выступле
ния Николая II в Курске перед волостными старшинами и 
сельскими старостами. Столичные искровцы разоблачили по
пытки царя обмануть крестьян лживыми посулами. К позор
ному столбу пригвоздил Петербургский комитет РСДРП, 
как и другие партийные комитеты, организаторов судебной 
расправы над участниками крестьянских волнений в Харь
ковской и Полтавской губерниях. Из Новгородской губернии 
сообщали в «Искру», что прокламации Петербургского ко
митета разбрасываются по деревням и дорогам, крестьяне 
иногда выучивали эти листовки наизусть.

Острые формы приняло в начале 900-х годов и студен
ческое движение. Еще в 1897 году по России прокатились 
мощные студенческие демонстрации, непосредственно вызван
ные самосожжением в тюрьме курсистки Марии Ветровой, не 
выдержавшей издевательств тюремщиков. В феврале — мар
те 1898 года состоялась первая всероссийская студенческая 
забастовка. Передовая учащаяся молодежь протестовала 
против полицейского произвола самодержавия.

С наступлением нового века студенчество перешло к мас
совым политическим демонстрациям. Теперь движение пере
дового студенчества все больше приобретало не узкий ака
демический, как раньше, а открытый антиправительственный 
характер. Происходит политическая дифференциация студен
чества. Уже студенческая демонстрация 4 марта 1901 года 
у Казанского собора в Петербурге, безжалостно разогнанная 
полицией и казаками, наглядно показала, что в одиночку 
студенчество бороться против самодержавия не в силах, что 
победы над самодержавием можно добиться только в союзе 
с пролетариатом, который теперь выступал застрельщиком 
освободительного движения. В высших учебных заведениях 
Скоро были созданы подпольные социал-демократические 
группы как часть городских партийных организаций. Студен
ческое движение не шло уже само по себе, а шагало за про
летарским авангардом.

Одним из признаков вызревания и приближения револю
ции был и подъем национально-освободительной борьбы на
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угнетенных царизмом российских окраинах. Еще под влия
нием ленинского петербургского «Союза борьбы», а затем й 
«Искры» в различных национальных районах Российской 
империи стали создаваться социал-демократические организа
ции. Рабочее движение приобретало здесь все более созна
тельный и организованный характер, оно цементировало, на
правляло национально-освободительную борьбу нерусских 
угнетенных наций и народностей. И эта борьба была состав
ной частью всероссийского освободительного движения. Уже 
в конце 90-х годов социал-демократические кружки и груп
пы действовали в Казани и Уфе, Харькове и Киеве, Екате- 
риноелаве и Херсоне, Одессе и Николаеве, Тифлисе и Ба- 
туме, Кутаиси и Баку, Варшаве и Кишиневе, Лодзи и Мин
ске, Гомеле и Белостоке, Вильно и Риге, Пинске и Юрьеве. 
В начале XX века этот список быстро расширялся.

Против национального гнета царизма выступала и расту
щая местная буржуазия. Но, по существу, она добивалась 
лишь монопольного права на эксплуатацию своих народов. 
Естественно, ее идейным знаменем был буржуазный нацио
нализм. Националистические тенденции с особой силой про
являлись в Закавказье и на Украине, в Средней Азии и в 
Белоруссии. В противовес этому пролетариат России во гла
ве с революционной социал-демократией и В. И. Лениным 
стоял на позициях подлинного интернационализма.

Именно интернациональным знаменем были осенены ко
лонны демонстрантов — аджарцев, грузин и русских — в мар
те 1902 года в Батуме. Этой демонстрацией руководила ре
волюционная социал-демократическая организация.

Внушительным проявлением интернациональной солидар
ности рабочего класса явилась всеобщая стачка в Баку в 
июле 1903 года. Местный комитет РСДРП в листовке от 
10 июля писал: «...стачка может иметь успех только при 
дружном согласии всех национальностей; рабочий русский, 
армянин или татарин — все братья по труду, у них один об
щий враг — капиталисты и самодержавное правительство», 
Во время летней стачки 1903 года на Юге по призыву ис
кровских комитетов Киева и Одессы, Керчи и Екатеринослава 
плечом к плечу боролись украинцы и русские. Так заклады
вались основы подлинного братства людей труда разных на
циональностей Российского государства. Огромную работ) 
но интернациональному воспитанию трудящихся вели рево 
люционные социал-демократические организации Украины 
Прибалтики, Белоруссии, Закавказья.

Революционный подъем нарастал, но царизм по-прежне 
му отчаянно цеплялся за старые порядки. Он упрямо не хо 
тел признавать необходимость политических преобразова 
ний, по-прежнему запрещал создание политических партий 
Тем не менее процессы формирования классов капиталисти 
ческого общества, приглушенные самодержавием, все-так! 
шли своим естественным путем. Фактически возникали и по
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литические партии.. Однако их классовая основа (за исклю* 
чением РС ДРП ) проявлялась вначале в завуалированной 
форме.

Так, например, в 1901— 1902 годах практически завер- 
шился процесс складывания мелкобуржуазной партии социа- 
листов-революционеров (эсеров), хотя формально программа 
и единые организационные принципы этой партии была 
утверждены лишь в 1905 году. Партия эсеров возникла на 
базе старых народнических кружков, она предполагала отра
жать интересы крестьянства, идеализировала его, выдвигала 
программу социализации земли. Эсеры, как и их предше
ственники-народники, искали способы спасения от капи
тализма. Боевая организация эсеров проводила тактику ин
дивидуального террора, убийства царских министров и чи
новников. Социалистическая и революционная фразеология 
эсеров мешала многим крестьянам и даж е интеллигентам 
увидеть ошибочность и вредность эсеровской теории, необос
нованность ее претензий на социализм. Революционной со
циал-демократии пришлось вести с эсерами серьезную борь
бу в течение многих лет, тем более что по некоторым во
просам их поддерживали оппортунисты внутри самой РС Д РП , 
в 1901— 1903 годах — «экономисты». Первым вскрыл мелко
буржуазную сущность эсеровской партии В. И. Ленин. Од
новременно с позиций марксизма он показал несостоятель
ность «социализма» эсеров.

В преддверии революции зашевелилась и крупная бур
жуазия, недовольная политикой царизма, стремившегося со
хранить помещичье землевладение и все привилегии класса 
дворян. В период империализма самодержавие пошло на не
которые экономические уступки буржуазии и стало подкарм
ливать ее за счет государственной казны. Однако буржуа
зия жаж дала политических прав, желала устранения архаи
ческих пережитков в торгово-промышленном законодатель
стве. Интересы дворянства и буржуазии во многом перепле
тались, хотя часто приходили и в столкновение. Эти кон
фликты носили характер домашней ссоры двух расхитителей 
народного добра. Российская либеральная буржуазия всегда 
отличалась политической трусостью, она выступила на обще
ственную арену не в пору подъема капитализма, а на по
следней его стадии. Буржуазия больше всего боялась поли
тического объединения пролетариата, его самостоятельности, 
а потому она опасалась, как бы ее открытое противоборство 
С царизмом не развязало силы грядущей революции. Страх 
перед пролетариатом надолго парализовал класс капитали
стов в России. Российские буржуа чувствовали себя уверен
нее под сенью двуглавого орла, чем лицом к лицу со своими 
рабочими.

Однако подъем рабочего движения в начале XX века все 
же заставил оживиться и либералов. С 1902 года за грани
цей стал выходить журнал «Освобождение», редактируемый
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бывшим «легальным марксистом» П. Б. Струве. В 1903 году 
образовался «Союз освобождения», в него вошли видные дея
тели земского движения, выступавшие за введение в России 
конституции, и группа «интеллигентов» — бывшие «экономи
сты», «легальные марксисты» и другие. Все они, по суще
ству, защищали интересы буржуазии, единодушно отвер
гали революционные методы борьбы, противопоставляли им 
легальную тактику обращения к царю с петициями о рефор
мах. Эти маневры либералов тем не менее также свидетель
ствовали о кризисе царизма как политической системы.

Бурный рост революционного движения в начале 900-х го
дов отражал быстро нараставший кризис полуфеодального 
самодержавия. Управлять по-прежнему, с помощью полиции 
и казаков, царизм уже не мог. По-иному — не умел и не хо
тел. Однако разногласия и шатания возникли и в самом 
правительственном лагере. Начались заигрывания высших 
сановников с земской оппозицией, внутренняя политика ца
ризма становилась все более противоречивой.

Особенно наглядно эта двойственность проявилась в ра
бочем вопросе. В духе всего предшествовавшего курса пра
вительство еще усиливало репрессии, карательную мощь чи- 
новничье-полицейского аппарата, участились случаи привле
чения войск для подавления забастовок и рабочих демон
страций. Вместе с тем один из наиболее дальновидных и 
хитрых защитников царизма начальник московского охран
ного отделения полковник Зубатов стал все настойчивее про
пагандировать в правительственных сферах провокационный 
план: он намеревался создать такие рабочие организации, 
которые бы подорвали изнутри рабочее движение. Зубатов 
предлагал властям с помощью своих ставленников возгла
вить наиболее отсталые слои рабочих, разрешить им вести 
борьбу за мелкие улучшения условий труда, противопоста
вить эти слои рабочему движению в целом, чтобы не допу
стить соединения социализма с пролетарской борьбой за 
свержение самодержавия, за свободу.

Эта коварная политика, объективно совпадавшая с про
поведью «экономистов», представляла собою огромную опас
ность для рабочего движения России. И «экономисты», и ох
ранка стремились лишить рабочий класс верного компаса в 
борьбе с эксплуататорами, столкнуть пролетарское движение 
на обочину общественной жизни, вытравить из него револю
ционную душу. Потребовались огромные усилия В. И. Л е
нина, «Искры» и искровцев, чтобы не допустить массового 
заражения пролетариата болезнью зубатовщины.

Провокационную затею с фальшивыми рабочими органи
зациями царизм активно дополнял организацией черносотен
ных погромов, натравливанием одних наций на другие, же
стокой политикой насильственной русификации малых народ
ностей, откровенным великодержавным шовинизмом.

Однако в обстановке нараставшего революционного подъ-
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■ .̂ема такими путями справиться с рабочим движением цар* 
, ское правительство уже не могло. И оно разработало неко

торые законопроекты, призванные не столько улучшить по
ложение рабочих, сколько создать видимость такого улуч
шения. Н апример, трудящ иеся раньш е никак не обеспечива
лись в случае болезни, потери трудоспособности, в старости. 
В 1903 году появился закон «О вознаграждении потерпев
ших вследствие несчастных случаев рабочих и служ ащ их». 
Согласно этому закону при потере рабочим части трудоспо
собности фабрикант должен был оплатить ему половину зар 
платы за время лечения, и только, а при полной нетрудоспо
собности — две трети зарплаты . Н а что будет существовать 
калека дальш е, правительство не волновало. Одновременно 
был издан закон о введении фабричных старост. Их предла
галось избирать рабочим, а утверж дать имели право ф абри
канты. Закон носил откровенно полицейский характер, ибо 
в действительности преследовал цель усиления надзора за 
рабочими. В. И. Ленин называл этих старост «фабричными 
дворниками»*-. В целом Ленин отмечал: «Такие реформы яв
ляю тся всегда предвестником и преддверием революции» **.

Важнейшую роль в этой приближавш ейся революции 
долж на была играть боевая социал-демократическая рабо
чая партия. Но, как уже говорилось, после I съезда Р С Д Р П  
в социал-демократическом движении наступила полоса вре
менного господства «экономизма» и в Петербурге положение 
было особенно тяж елым. Здесь действовали несколько мел
ких организаций, не связанных между собой, а порою и со
перничавших друг с другом. «Экономисты» проповедовали 
«теорию» отказа пролетариата от политической борьбы, не
способности, неготовности рабочих к этой борьбе. Социал-де
мократическое подполье разъедалось кустарничеством, мест
ничеством, положение становилось все более запутанным.

О днако уже в начале 1901 года в этой безрадостной кар
тине появился просвет: в столицу поступили заявление ре
дакции «Искры» и экземпляры ее первого номера. Знаком 
ство с ними оказало огромное влияние на марксистские 
кружки. В феврале В. И. Ленин со страниц «Искры» при
звал рабочих выйти на улицы и поддержать политические 
демонстрации студентов. И петербургские рабочие отозва
лись на этот призыв. Как уже говорилось, на заводских окраи
нах Питера разгорелись настоящие сражения рабочих с вла
стями. Фундамент, на котором строили свои лжетеории «эко
номисты», дал первую трещину. Трудно переоценить значе
ние демонстраций рабочих и студентов в 1901 году, проис
ходивших в Петербурге, Москве, Харькове и других горо
дах — промышленных центрах. Они открывали новую стра
ницу в истории революционного движения. Ленинская «Ис

* Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 7, с. 317,
** Там же, с. 314.
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кра», выдвигая важную задачу организации политических 
демонстраций, видела в них могучее оружие борьбы, спло
чения широких трудящихся масс вокруг пролетариата. Такой 
и была их роль в действительности.

Осенью 1901 года первую чисто искровскую организацию 
в столице — петербургский отдел «Искры» — создал ее 
агент, питерский рабочий Виктор Павлович Ногин. Его борь
ба с оппортунистическим руководством петербургского «Со
юза борьбы» протекала с переменным успехом вплоть до 
ареста Ногина в октябре. Однако и он сам, и его последо
ватели сумели привлечь н а . свою сторону некоторых актив
ных рабочих. А уже весной 1902 года под влиянием быстро 
развивавшихся событий, агитации ленинской «Искры» проис
ходит крушение тактики «экономистов», вернее их тактиче
ской беспринципности. Рабочие Петербурга чутко прислуши
вались к призывам В. И. Ленина со страниц «Искры», гото
вились к решительным схваткам с царизмом.

Выдающуюся роль в этом переломе, в революционизации 
пролетариата сыграла замечательная ленинская книга «Что 
делать?». В ней Владимир Ильич поставил и глубоко разре
шил многие острые вопросы социал-демократического дви
жения: о различных формах классовой борьбы пролетариата 
(экономической, политической и идеологической) и их тес
ном переплетении, о значении пролетарской идеологии и ее 
непримиримости с идеологией буржуазной, о стихийности и 
сознательности в рабочем движении, о создании единой и 
боевой социал-демократической партии. Книга В. И. Ленина 
нанесла сокрушительный удар по «экономизму», пригвозди
ла к позорному столбу кустарничество и хвостизм, т. е. так
тику части социал-демократов, ставившую их не во главе ра
бочего движения, а позади него, в хвосте. Разоблачая оппор
тунистов всех мастей, Ленин предлагал переселить их в оп
портунистическое болото, не давать им хватать за руки ре
волюционных социал-демократов, не позволять мешать им 
возглавить борьбу пролетариата. Ленинская книга имела 
огромное мобилизующее значение. Например, секретарь Пе
тербургского искровского комитета В. Н. Шапошникова осе
нью 1902 года писала в редакцию «Искры», что распростра
нение книги Владимира Ильича среди рабочих приведет к 
расширению и углублению рабочего движения. «Вообще мне 
кажется, — подчеркивала Шапошникова, — что это самая 
первая и самая необходимая потребность». Из интеллигентов 
же после изучения книги «Что делать?» могут выработаться 
серьезные партийные работники.

Так ленинское слово помогало разгрому оппортунизма. 
Правда, победа искровской тактики в рабочем движении еще 
не означала окончательного поражения «экономизма» как 
идейного течения. В. И. Ленин считал, что «экономизм» опи
рается на раздробленность, кустарничество, структурную 
расплывчатость, отсутствие четких организационных прин*
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ципов. Пока была не излечена эта «болезнь роста» молодого 
социал-демократического движения, не мог быть окончатель
но изжит и «экономизм».

Вместе с тем нельзя и преуменьшать значения победы 
ленинской тактической линии в рабочем движении. Летом 
1902 года под влиянием В. И. Ленина партийная организа
ция Петербурга официально заявила о своем переходе на 
искровские позиции. Владимир Ильич оказывал столичным 
искровцам непосредственную ежедневную помощь. Он сумел 
наладить с Петербургом прочные связи, вел регулярную пе
реписку. Только летом 1902 года он направил в Петербург
ский комитет партии на имя Ивана Ивановича Радченко 
шесть больших писем, представлявших собой развернутые 
планы работы. Ленин ж е провел 2 августа 1902 года в Лон
доне совещание, в котором участвовали петербургские ис
кровцы П. А. Красиков и В. П. Краснуха. Никакие дальние 
расстояния и кордоны не могли удержать ленинских идей. 
Проникая в Россию, они попадали на благодатную почву 
крепнувшего, освобождавшегося от оппортунистических пут 
рабочего движения и давали дружные всходы.

Почти одновременно с Петербургским комитетом РСДРП  
на искровские позиции перешел и Московский комитет, а за 
тем и партийные комитеты ряда других промышленных цент
ров. Вслед за признанием «Искры» и «Зари» руководящими 
органами произошла организационная перестройка местных 
партийных организаций в соответствии с планом, развитым 
В. И. Лениным в его «Письме к товарищу о наших органи
зационных задачах». Большую роль в этой победе сыграла 
энергичная деятельность Русской организации «Искры», со
зданной в начале 1902 года и работавшей в тесном контакте 
с В. И. Лениным и Н. К. Крупской.

Петербург был главным революционным центром России. 
Работа социал-демократии приобретала здесь все больший 
размах, становилась с каждым днем разностороннее и глуб
же. Если в сентябре 1901 года с трудом удалось найти трех 
настоящих искровцев, чтобы создать петербургский отдел 
«Искры», то в 1903 году сторонников В. И. Ленина в сто
лице было уже несколько сотен.

Естественно, появилась потребность ввести развернув
шуюся работу в определенные рамки, спланировать, распре
делить по отдельным участкам. Все большее значение при
обретало структурное деление организации по территориаль
ному признаку, по районам города. Крепли районные рабо
чие группы, начало которым было положено В. И. Лениным 
еще в 1894— 1895 годах.

Ленинский план строительства партии нового типа отво
дил большую роль заводским и фабричным кружкам, до
ставлявшим подпольную литературу на предприятия, руко
водившим рабочим движением. Во всей предлагавшейся Вла
димиром Ильичем структуре партийных организаций после
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довательно проводился принцип централизма, конспирации, 
распределения функций между специализированными труп? 
пами. Это был глубоко продуманный и четкий план, скорей
шим путем приводивший к воссозданию фактического един
ства партии, к превращению ее в сплоченную монолитную 
Организацию, способную возглавить борьбу пролетариата и 
всего трудового народа за свержение царизма, повести мас
сы к социалистической революции.

Жить и бороться петербургским искровцам приходилось 
в очень сложной обстановке. Власти постоянно обрушивали 
на них самые жестокие репрессии, внедряли в подполье сво
их агентов-провокаторов.

Искровцам надо было прежде всего убедить массы рабо
чих в своей правоте, повести их за собой. А на этом пути 
стояло немало преград. Самодержавие и его верный союз
ник— православная церковь — старательно внедряли реак
ционные взгляды в рабочую среду, всячески запугивали 
пролетариев, насаждали мракобесие, невежество, пьянство, 
проповедовали покорность судьбе и властям. Пытались при
влечь на свою сторону рабочих Петербурга и либералы, и 
эсеры.

Самую тяжелую борьбу пришлось выдержать искровцам 
с пережитками «экономизма» в подполье. Осенью 1902 года 
двое руководителей петербургского «Союза борьбы» — А. С. То
карев и М. А. Полубояринова, недовольные летним решени
ем о переходе на искровские позиции, открыто выступили 
против нега Прикрываясь именем одной из прежних соци
ал-демократических групп — «Комитета рабочей организа
ции», — они сгруппировали вокруг себя всех, кто по-преж
нему тяготел к «экономизму», не хотел подчиняться партийной 
дисциплине и централизму. В течение полугода шла ожесто
ченная борьба ленинцев со сторонниками Токарева, в на
смешку прозванного «Вышибалой» за то, что он грозился 
«вышибить» искровцев из «Союза борьбы».

В начале этой борьбы искровская молодежь Петербурга, 
оставшись после ареста И. И. Радченко, В. Н. Шапошнико
вой, В. П. Краснухи и других без твердого руководства, пы
талась «уберечь» рабочих-кружковцев от участия в полемике 
социал-демократической интеллигенции. Это была ошибочная 
тактика, давшая возможность вышибаловцам окрепнуть. 
В. И. Ленин предложил действовать по-иному: рассказать 
рабочим всю правду и опереться на них в борьбе с пережит
ками «экономизма». Этот ленинский совет помог искровцам 
Петербурга разоблачить группировку Токарева и полуэконо- 
мистскую «группу литераторов» М. Я. Лукомского. К весне 
1903 года «экономизм» в Петербурге, несмотря на яростное 
сопротивление его лидеров, все больше терял своих сторон
ников.

Искровский Петербургский комитет РСДРП нового со
става во главе с И. В. Бабушкиным, М. М. Эссен, Е. Д . Ста
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совой; теперь представлял собой серьезную силу. Он спло
тил на ленинских позициях несколько сот социал-демократов 
столицы, наладил сеть заводских кружков и районных групп, 
выпускал массовыми тираж ами десятки листовок.

...В 1902— 1903 годах развернулась деятельная подготовка 
ко II съезду Р С Д РП . Известно, что В. И. Ленин и возглав
ляемое им революционное крыло социал-демократии прида
вали подготовке к съезду большое значение. Они учитывали 
уроки I съезда. С 1900-го до первой половины 1902 года 
Владимир Ильич, как  уж е отмечалось, не раз выступал 
против скоропалительного созыва неподготовленного партий
ного съезда. Он считал, что II съезд будет в большой мере 
учредительным, к нему необходимо выработать проект Про
граммы Р С Д Р П , что и сделала после острейших споров ре
дакция «Искры». Проект должны были обсудить все социал- 
демократы и сделать окончательный выбор между револю
ционным марксизмом и оппортунизмом. Опираясь на утвер
дившиеся нормы партийной жизни и практику деятельности 
социал-демократических комитетов, следовало разработать и 
Устав партии, который закрепил бы все основные положения 
и организационную структуру.

В 1902 году для окончательного преодоления раздроблен
ности партийных рядов, кустарничества, разобщенности, для 
созыва II съезда партии был создан Организационный коми
тет. П орядок его образования, состав участников, распре
деление обязанностей — все это было предметом острейшей 
борьбы в партии. Не дрем ала и охранка. Наиболее тяж елый 
удар она нанесла 4 ноября 1902 года, арестовав и отправив 
за решетку большинство членов Организационного комитета. 
О днако этот и другие удары по крепнувшей партии могли 
только затормозить, но не остановить дело ее собирания, под
готовку ко II съезду Р С Д РП .

Состав Организационного комитета был обновлен. В Пе
тербурге деятельную подготовку к съезду возглавил И. В. Б а 
бушкин. После его ареста в начале 1903 года связи с О рга
низационным комитетом поддерживали А. П. Доливо-Добро- 
Вольский, М. М. Эссен, Е. Д . Стасова.

В это время в петербургском подполье вновь разверну
лась ожесточенная полемика, на сей раз по поводу двух де
легатских мандатов на съезд. О своем монопольном праве 
представлять столичных социал-демократов на съезде заяви 
ли оппортунистические группы. Однако Организационный 
комитет один мандат отдал Петербургскому искровскому ко
митету. Об этих раздорах говорится в ряде публикуемых 
здесь воспоминаний. В целом вопрос представительства пе
тербургской организации на II съезде Р С Д Р П  изложен в при
мечаниях к мемуарам Стасовой и Ш отмана.

Съезд партии был делом чрезвычайно серьезным. К нему, 
по мысли В. И. Ленина, местные партийные комитеты долж 
ны были подготовить специальные доклады по истории со
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циал-демократического движения своего региона и отчеты 
о состоянии дел в настоящий момент. Сделать это в горячке 
подпольных будней было вовсе не легко, и поэтому Влади
мир Ильич разработал в помощь комитетчикам специальный 
вопросник о докладах комитетов и групп РСДРП общепар
тийному съезду. Это замечательная работа. Если бы ПК 
РС ДРП  сумел подготовить обстоятельные ответы по ленин
скому вопроснику, то они бы стали первым систематическим 
очерком истории петербургской социал-демократии. Но сил 
было мало, они были заняты не только неотложными дела
ми подполья, но и отвлекались на борьбу с оппортуниста
ми, и поэтому отъезжающему за границу делегату Шотману 
была вручена только небольшая часть этого отчета.

Выбор В конечном итоге делегатом на II съезд РС ДРП  
от Петербургского комитета потомственного питерского ра
бочего, руководителя социал-демократов крупнейшего проле
тарского — Выборгского — района столицы Александра В а
сильевича Шотмана был очень удачен. Это был умный, опыт
ный, талантливый революционер-практик. Конечно, участие в 
работе съезда, ложившаяся на каждого делегата ответствен
ность при голосованиях по кардинальным не только практи
ческим, но и теоретическим вопросам требовали и от Шот
мана серьезной предварительной подготовки. И Александр 
Васильевич добросовестно проделал эту работу. Позднее он 
вспоминал о ней с чувством глубокой благодарности руко
водителям партии, особенно В. И. Ленину, не пожалевшим 
труда для помощи будущим делегатам в теоретическом отно
шении.

Огромно всемирно-историческое значение II съезда  
РСДРП . На съезде революционные марксисты во главе с 
В. И. Лениным дали генеральное сражение оппортунистам 
всех мастей. Они сумели добиться принятия искровского про
екта Программы партии — подлинного манифеста революци
онной социал-демократии начала XX века.

В острой полемике по поводу положений Устава объеди
ненными усилиями всех оппортунистов Мартову удалось про
тащить свою формулировку первого параграфа — о членстве 
В партии. Она необоснованно широко толковала принадлеж
ность к партии, как неверная впоследствии была отвергнута 
III и IV съездами РСДРП в 1905 и 1906 годах. А на II съез
де при дальнейшем обсуждении Устава в конце концов вос
торжествовали тоже сторонники В. И. Ленина, рассматривав^ 
шие партию как боевой, централизованный и дисциплиниро
ванный союз революционеров-единомышленников. ч,

Тактические резолюции, принятые съездом, нацеливали 
пролетариат на активную борьбу с царизмом. Главную роль 
в близившейся демократической революции они отводили 
именно рабочему классу. Ц

Таким образом, на II съезде РСДРП было покончено с 
прежним кустарничеством и разобщенностью в партийных ря«

46



дал, съезд «завершил процесс объединения революционных 
марксистских организаций России на идейных, политических 
и организационных принципах, разработанных Владимиром 
Илъичем Лениным» *.

В результате выборов в центральные учреждения партии 
большинство мест получили сторонники В. И. Ленина, и это 
было отражением реального соотношения сил в российской 
социал-демократии. Оценивая этот знаменательный факт, 
Владимир Ильич писал: «Большевизм существует, как тече
ние политической мысли и как политическая партия, с 
1903 года» **.

II съезд РС ДРП  стал важной вехой в непримиримой 
борьбе революционных марксистов с международным реви
зионизмом. Выход большевизма на международную арену 
заложил основы разрыва коммунистов всего мира с оппор
тунизмом.

Итоги II съезда РСДРП  открывали оптимистическую пер
спективу развития революционного движения в России. Од
нако претворение решений съезда в жизнь проходило в чрез
вычайно трудных условиях. Жестокие репрессии царских 
властей, а затем и раскольническая деятельность меньшеви
ков не позволили в полной мере реализовать возможности, 
которые давала победа ленинской линии на общепартийном 
съезде.

...Возвратившись в конце августа 1903 года из Лондона 
в Петербург, Александр Васильевич Шотман увидел малора
достную картину. В городе шли аресты. Для начала при
шлось ограничиться беседой с секретарем Петербургского ко
митета Е. Д . Стасовой. Она целиком одобрила поведение
А. В. Шотмана на съезде, заявила, что ПК в возникших спо
рах с меньшевиками займет большевистскую позицию. Затем  
Шотман встретился с несколькими членами Петербургского 
комитета, его активистами. Именно они вскоре провели соб
рание представителей фабричных и заводских кружков в 
Удельнинском парке, рассказали о съезде и его решениях.

Вскоре большинство рабочих кружков столицы заявило о 
поддержке большевиков. В соответствии с решениями II съез
да была проведена некоторая организационная перестройка. 
Из группы студентов, сочувствовавших идеям В. И. Ленина 
и «Искры», но прежде формально беспартийных, была со
здана общегородская студенческая организация на правах 
районной группы при Петербургском комитете. Но в целом 
осень 1903 года и весь 1904 год были очень трудным време
нем в жизни и 0орьбе петербургских социал-демократов. Про
должались аресты, ослаблявшие силы организации. Н емень

* О 80-летии Второго съезда РСДРП. Постановление Цент
рального Комитета КПСС от 31 марта 1983 г. — Правда, 1983, 
5 апреля.

** Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 6.
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ший ущерб наносила и дезорганизаторская работа оппорту- 
нистов, называвшихся теперь меньшевиками и соединивших* ■ 
ся с «экономистами» в антиленинизме.

Обстановка в партии накалялась. 31 октября 1903 года 
Г. В. Плеханов, избранный II съездом по большевистскому 
предложению в Совет партии и редакцию Центрального ор
гана — «Искры», шедший на съезде вместе с Лениным, вне
запно повернул фронт, заявил: во что бы то ни стало надо 
помириться с меньшевиками *, Эта измена поставила боль
шевиков в трудное положение. С № 52 в руки меньшевиков 
попала «Искра». Ленин был вынужден выйти из редакции 
с тем, чтобы войти в Центральный Комитет и укрепить там 
большевистские позиции. Но вскоре и Центральный Комитет, 
пополненный примиренцами, изменил решениям II съезда 
ф ртии.

Вместе с тем большинство партийных комитетов в России, 
и прежде всего Петербургский, продолжали твердо поддер
живать В. И. Ленина. Центральные учреждения партии, вы
ступавшие в конце 1903-го и в 1904 году на стороне мень
шевиков, были раздражены большевистской позицией ПК  
РСДРП . Они слали в столицу одного представителя за дру
гим, уговаривали отказаться от ленинских принципов центра
лизма, дисциплины и сплоченности партии. Когда добиться 
этого не удалось, меньшевики дошли до того, что стали раз
валивать партийную работу в районах, пытались прекратить 
деятельность большевистских комитетов на фабриках и заво
дах, чтобы не допустить расширения влияния сторонников 
Ленина на рабочие массы.

Фракционная, раскольническая деятельность меньшевиков, 
ослабление фронта борьбы, отсутствие единой тактики по от
ношению к «полицейскому социализму» — зубатовщине —  
все это позволило царскому правительству усилить натиск 
на пролетариат столицы. Это в свою очередь привело к тому, 
что связанный с охранкой поп Гапон, организатор легальных 
«Собраний русских фабрично-заводских рабочих», стал бы
стро расширять свое влияние среди отсталых слоев петер
бургского пролетариата.

Большевики вели активную борьбу с гапоновщиной,-втом  
числе и используя созданные Гапоном организации для разо
блачения реакционной политики царизма, для революцион
ного воспитания масс.

* На II съ езд е  Р С Д Р П  для идейного руководства партии была; 
избрана редакция Ц ентрального органа —  «Искры», для практиче
ского руководства — Центральный Комитет. Д л я  объединения их. 
деятельности, представительства в м еж дународны х организациях и 
созы ва съ ездов  был образован  Совет партии —  ее высшее м еж д у  
съ ездам и  учреж дение. В начале Совет проводил правильную линию, 
но вскоре после измены П леханова стал орудием  дезорганизации  и 
выступал про rim воли российских комитетов, безуспеш но пытался  
не допустить созы ва 111 съ езда  Р С Д Р П .
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Таким образом, сторонники В. И. Ленина в Петербурге 
были вынуждены бороться на нескольких фронтах одновре
менно. Причем коварство раскольников из собственного, со
циал-демократического стана порой несло большие опасно
сти, чем открытые репрессии властей. Уверовав, что кампа
ния по избранию земств открывает путь к спасению России, 
меньшевики ополчились на революционную тактику больше
виков, предусматривавшую на данном этапе организацию 
массовых политических демонстраций.

Ш ла бесславная русско-японская война. Российское са
модержавие, проводившее авантюристическую политику на 
Востоке, вовсе не стремилось избежать этой войны, напро
тив — оно рассчитывало легкой военной победой поднять свой 
престиж, укрепить внутреннее положение в стране, то есть 
противопоставить надвигавшемуся валу революции волну ми
литаризма и шовинизма. Однако эти замыслы принесли об
ратный результат. Царизм, очертя голову бросившись в воен
ную авантюру на далеком тихоокеанском побережье, терпел 
одно поражение за другим. Бездарные генералы и адмиралы 
стяжали печальную славу могильщиков русской армии и 
флота. Народные массы действительно всколыхнулись, но это 
была волна широких антиправительственных настроений, и 
она, несомненно, сыграла свою роль в дальнейшей револю- 
ционизации масс, прежде всего пролетариата.

Учитывая это, большевики и выдвигали тактику организа
ции политических демонстраций протеста против войны с 
Японией, против милитаризма российского самодержавия во
обще. Большевики призывали рабочих столицы в один из 
ноябрьских дней 1904 года организованно выйти на улицы. 
Вот тут-то и проявилось низкое коварство меньшевиков. Бу
дучи не в силах демагогическими протестами против откры
тых выступлений погасить антивоенные настроения народа. 
Они обманным путем сожгли тысячи листовок Петербургского 
комитета Р С Д Р П  с призывом к ноябрьской политической де
монстрации.

В. И. Ленин подверг меньшевиков резкой критике. Он 
охарактеризовал их тактику как соглашательство с бурж уа
зией, призвал пролетариат решительно выступать против 
царизма, а не плестись в хвосте у либералов, сплачивать 
вокруг рабочего класса трудящиеся массы и готовить
ся к восстанию для революционного низвержения самодер
жавия.

Да, трудное, но вовсе не безнадежное положение сложи
лось к исходу 1904 года в Петербурге. Источником надежд 
и силы большевиков было расширявшееся и углублявшееся 
рабочее движение. Множились признаки приближения рево
люции. И теперь уже никому не дано было свернуть рабо
чий класс с революционного пути. Хотя власти маневрирова
ли, старались обмануть рабочих разговорами о либерали

зации, но сдержать революционную волну были не в силах.
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ПК РСДРП  помогал рабочим разобраться в существе про
исходящих событий, регулярно выпускал большевистские 
листки.

Петербург оказался на острие классовой борьбы. Именно 
здесь вот-вот могли завязаться авангардные бои трудя
щихся масс с правительством. В. И. Ленин, находившийся 
в Швейцарии, хорошо это понимал и считал неотложной за 
дачей в сложившихся обстоятельствах укрепление и сплоче
ние подлинно революционных сил пролетариата, и прежде 
всего его большевистского авангарда. Он написал гневную 
статью «Пора кончить» по поводу1 дезорганизаторских ма
невров столичных меньшевиков. 28 декабря 1904 года Вла
димир Ильич направил в Петербург представителю больше
вистского бюро комитетов большинства письмо, в котором 
настаивал на решительном и полном разрыве с меньшевист
скими центрами, просил организовать действенную помощь 
большевикам.

Из Женевы в Петербург для укрепления ПК РС ДРП  был 
направлен активный большевик, известный партийный ра
ботник С. И. Гусев. Перед отъездом Владимир Ильич долго 
беседовал со своим соратником, просил детально информиро
вать его о положении дел в Петербургской организации. 
И Гусев выполнил этот наказ. Опираясь и на его письма, 
Владимир Ильич написал важную статью «Петербургская 
стачка», посвященную событиям в столице и назреванию ре
волюции.

Эта статья В. И. Ленина была опубликована в больше
вистской газете «Вперед» 8 января 1905 года. В ней он про
рочески писал: «Пролетариат показывает нам действительно 
высокие формы мобилизации революционных классовых сил.., 
И эта новая и высшая мобилизация революционных сил про
летариата семимильными шагами приближает нас к еще бо
лее решительному, еще более сознательному выступлению его 
на бой с самодержавием!» *

На следующий день событиями Кровавого воскресенья в 
Петербурге началась первая российская революция.

...В относительно небольшом вводном очерке не представ
ляется возможным всесторонне раскрыть и проанализировать 
все проблемы общественного развития России за десятилет
ний период на рубеже XIX и XX веков, систематически из
ложить историю революционного социал-демократического 
движения того времени, хотя бы и в той ее части, которая 
непосредственно связана с Петербургом. Читатель должен  
учитывать, что такая цель и не преследовалась.

Мы постарались лишь в сжатом виде показать те эконо
мические, политические и идейные предпосылки, которые за-

* Ленин В. И. Поли. собв. соч.. т. 9, с. 177.
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коромерно привели в середине 90-х годов прошлого века к 
вступлению российского освободительного революционного 
движения в третий, качественно новый и решающий проле
тарский период.

Мы хотели еще раз подчеркнуть выдающуюся роль Влади
мира Ильича Ленина, с именем, с титанической деятельно
стью которого неразрывно связан и пролетарский пролог ре
волюционного движения, и его дальнейшее сложное развитие 
до высшей революционной фазы.

Советская историография по темам и проблемам, лишь 
конспективно очерченным нами, широка и разнообразна. 
Много внимания советская историческая наука уделила ис
следованию истории рабочего движения. Ученые сумели выя
вить различные его формы и тесную связь с развитием со
циал-демократии. Середина 90-х годов была началом внесе
ния научного социализма в стихийное российское рабочее 
движение. Эта связь между революционным марксизмом и 
борьбой пролетариата за улучшение своей жизни, за свои 
права, за изменение политического уклада в стране, за свер
жение самодержавия всесторонне и глубоко исследована. 
Советские историки нескольких поколений внимательно изу
чали и изучают историю петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». Им удалось во всем объ
еме раскрыть роль Владимира Ильича Ленина как созда
теля этой наиболее сильной и теоретически оснащенной ре
волюционной организации 90-х годов, оценить исторические 
заслуги «Союза борьбы» как зачатка пролетарской партии 
нового типа. Сопоставив и проанализировав различные груп
пы документов и воспоминания участников революционного 
движения, историки создали подлинную и емкую летопись 
«Союза борьбы».

Вот уже многие десятилетия внимание исследователей 
приковано и к изучению искровского периода, когда по ори
гинальному плану В'. И. Ленина произошло сплочение соци
ал-демократов, было подготовлено образование партии нового 
типа — большевистской. Историки осветили роль «Искры» в 
руководстве пролетариатом/ее значение в сплочении передо
вой части крестьянства и интеллигенции, участников нацио
нально-освободительного движения вокруг гегемона револю
ции— рабочего класса. Широко показана политическая роль 
«Искры» в первые годы XX века, во время нарастания рево
люционного шквала. В последние полтора десятилетия исто
рики В(-е глубже исследуют влияние «Искры» на развитие 
рабочего движения, на процесс возникновения партийных ор- 
ганйзаний и их борьбы с оппортунизмом буквально во всех 
регионах России.

Советские специалисты аргументированно доказали, что 
создание РС ДРП  было закономерно обусловлено расширени
ем и углублением рабочего движения, что необходимость 
единства партии, последовательная борьба революционных
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марксистов с оппортунизмом являются не случайными фак* 
торами, а выражением объективных пролетарских тенденций^ 
В то ж е время историки показали, что зарож дение и разви
тие «легального марксизма», «экономизма», меньшевизма —* 
неизбежные спутники рабочего движения на определенной 
его стадии. О днако советские исследователи делаю т основ
ной упор не на изучение истории оппортунистических течений, 
чем с незавидным постоянством занимаю тся бурж уазны е спе
циалисты и фальсификаторы истории, а на анализ законо
мерности единства рабочего движения России. И х . силы со
средоточены на изучении истории революционного крыла 
Р С Д Р П  во главе с В. И. Лениным. Именно процессу рож 
дения и восхождения больш евизма, различным его сторонам 
посвящены сотни исторических исследований наших специа
листов.

Все успешнее ведется изучение жизни и деятельности не 
только выдающихся руководителей социал-демократии, но и 
рядовых участников революционной борьбы. И чем больш е 
появляется таких исследований, чем глубже их содерж ание 
й шире круг привлекаемых документов, тем более отчетливо 
выявляется изначально пролетарский характер нашей пар*- 
тии. Советские историки, как  уж е отмечалось выше, убеди
тельно доказали, что и непосредственно после образования, 
и в дальнейшем большинство в партии составляли не интел
лигенты, как  утверж дали меньшевики и вслед за ними по
вторяют сегодняшние бурж уазные фальсификаторы истории 
КПСС, а рабочие-революционеры.

Успехи советских историков в освещении периода проле
тарского пролога очевидны и широко признаны. Разысканы* 
исследованы, опубликованы и прокомментированы многие 
неизвестные ранее воспоминания участников революционного 
движения. Вводятся в научный оборот целые тома подлинных 
исторических документов. Одно из наиболее значительных до
стижений последнего времени — публикация переписки «И с
кры», заграничных большевистских центров, В. И. Ленина 
с социал-демократическими организациями в России. Ш есть 
фундаментальных томов этой переписки, подготовленных И н
ститутом марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС и государ
ственными архивами, — это бесценное богатство, позволившее 
поставить и исследовать десятки новых тем, глубже раскрыть 
историческую роль В. И. Ленина и «Искры» в развитии ре
волюционного движения. -1-’

Вышесказанное, однако, не означает, что советскими ис
следователями первого десятилетия пролетарского периода 
революционного движения все уже изучено и все проблемы 
решены. Д о сих пор недостаточно исследовано влияние ре
волюционной борьбы петербургского пролетариата в те годы 
на рабочее движение по всей России. Пока не проанализи
рованы формы социал-демократических организаций и их 
структура в ряде революционных центров. А между тем ме-
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муары, в том числе и публикуемые в данном сборнике, дают 
дЛя этого необходимый исходный материал.

Сегодня в известной мере отстает изучение революцион
ной истории периода с 1896 по 1900 год. Советским истори
кам еще предстоит немало сделать для исследования обстоя
тельств столь важного события, каким явилось образование 
Петербургского комитета РСДРП  летом 1902 года.

Раскрывая общие закономерности революционной борь
бы, говоря об отдельных событиях пролетарского пролога во 
вводном очерке, мы не раз ссылались на публикуемые в этой 
книге мемуары. Теперь необходимо охарактеризовать их не
сколько подробнее.

В центре воспоминаний активных участников революци
онного движения — гигантская фигура Владимира Ильича 
Ленина. Естественно, что включить в сборник все мемуары, 
характеризующие его многогранную деятельность, невозмож
но. Пришлось ограничиться наиболее яркими, показывающи
ми значение титанической деятельности В. И. Ленина для 
России в целом. Роль Ленина в борьбе с либеральным на
родничеством, «легальным марксизмом», с зарождавшимися 
оппортунистическими течениями раскрывается в воспомина
ниях Н. К. Крупской, А. И. Ульяновой-Елизаровой, 
М. А. Сильвина, Ф. В. Ленгника и других мемуаристов. 
Своеобразны и важны воспоминания рабочих — учеников 
В. И. Ленина: В. А. Шелгунова, И. В. Бабушкина, В. А. Кня
зева и других; это драгоценные страницы, повествующие о 
работе Владимира Ильича непосредственно в пролетарской 
среде, о том, как он воспитывал рабочих-вожаков, как со
здавал революционную организацию.

Со страниц мемуаров родных Владимира Ильича, его 
друзей и соратников встает живой и яркий образ молодого 
Ленина — необычайно простого и доступного человека, ве
личайшего мыслителя и революционного практика современ
ности. И мы еще лучше понимаем природу его простоты я 
величия.

Мемуаристы рисуют нам и портреты замечательных со
ратников В. И. Ленина. Глеб Максимилианович Кржижа
новский — поэт, мечтатель, выдающийся деятель партии, впо
следствии виднейший инженер, академик. Иван Васильевич 
Бабушкин — питерский рабочий, ставший крупным работни
ком партии, любимый ученик Ленина, бесстрашный народ
ный герой, гордость большевистской партии. Анатолий Алек
сандрович Ванеев — бескомпромиссный борец с оппортуниз
мом! деятельный строитель партии, отдавший всю свою ко
роткую жизнь делу освобождения рабочих. Всех соратников 
Ленина не перечислишь... Внешне они были разными, обла
дали разными характерами, темпераментами, что и отраже
но в печатаемых воспоминаниях. Но все они являли собой об
разцы высоких моральных свойств, беззаветной преданности 
делу революции, самопожертвования, повседневного героизма.
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И еще — они были людьми чрезвычайно скромными. Мно
гие из них, буквально с первых шагов сознательной жизни  
став революционерами, впоследствии опасались преувеличить 
свою роль в истории социал-демократии. Именно поэтому
А. И. Ульянова-Елизарова, Н. К. Крупская, некоторые дру
гие указывали в документах, что являются членами партия 
со времени I съезда РСДРП , хотя в действительности при
шли в социал-демократическое движение значительно раньше.

В публикуемых мемуарах зримо обрисованы условия 
жизни, труда и быта различных слоев российского общества. 
Мы остро ощущаем бессовестную эксплуатацию рабочих ка
питалистами, полное политическое бесправие людей труда. 
Разумеется, наиболее ярко картины жизни и быта рабочих 
написаны теми, кто сам трудился на фабриках и заводах. 
Мемуаристы ведут нас и в огромные грохочущие цеха Пути- 
ловского, Обуховского гигантов, и в удушливые темные ма
стерские текстильной фабрики на острове Резвом...

Внешне многие мемуары однотипны: сначала описание 
условий труда, бедствий и бесправия, а затем рассказ о том, 
как автор впервые столкнулся с революционерами, сам стал 
принимать участие в рабочем движении. Но эта однотип
ность несет в себе глубокий исторический смысл: ведь имен
но так российский пролетариат, как и пролетариат всего 
мира, проходил путь от зарождения классовой борьбы к ее 
высшим ступеням. Переход от стихийного рабочего движения 
к организованной борьбе под руководством социал-демокра
тии, соединение научного социализма с рабочим движением  
и составляют крупнейшую историческую заслугу организации 
революционных социал-демократов во главе с В.  И. Л е
ниным.

Внимательный читатель, конечно, заметит, что мемуары  
рабочих — членов «Союза борьбы» в 90-х годах и членов со
циал-демократических организаций, начала нашего века роз
нятся по содержанию, и те и другие несут отпечаток своего 
времени. В самом начале пути трудности были большими, 
дорога была менее ясной, а поиски мучительней.

Изменение характера революционного движения проле
тариата, ставшего в начале XX века массовым, появившееся 
в революционном подполье «разделение труда» между функ
циональными группами естественно нашло отражение и в 
характере мемуаров. Многие воспоминания об этом времени 
написаны не интеллигентами и не рабочими-руководителями, 
а, так сказать, «рядовыми революции». Они научились чи
тать и писать в зрелом возрасте в воскресных школах или 
социал-демократических кружках, продолжали свои «универ
ситеты» в тюрьмах и на каторге, они не стали блестящими сти
листами, но они были талантливыми революционерами и тес
но связывали партию с массами. Как правило, их воспоми
нания конкретны, посвящены тому небольшому участку ра
боты, который им поручила революционная организация, со
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держание их на первый взгляд может показаться буднич
ным, но эта повседневная кропотливая работа в массах и 
составляла основу целенаправленной революционной деятель
ности партии.

Как говорилось выше, в 1898 году наступил период вре
менного господства «экономизма» в рабочем движении Рос
сии. Об этом тяжелом времени повествуется, в частности, в 
мемуарах М. И. Калинина, С. Г. Струмилина и других участ
ников революционного подполья Питера. С 1901 года начал
ся победный путь ленинской «Искры». Он получил отраже
ние в публикуемых воспоминаниях С. Г. Струмилина, 
Е. Д . Стасовой. Важно подчеркнуть, что искровцы прежде 
всего выиграли борьбу именно в рабочих социал-демократи
ческих кружках Петербурга. Об этом воспоминания членов 
таких кружков: А. П. Тайми, А. В. Шотмана и других. Зна
комясь с ними, читатель должен иметь в виду, что их авто
ры, пройдя большой путь в рядах большевистской партии, 
невольно несколько «выпрямляют» его начало, сглаживают 
реально существовавшие трудности, скажем, показывают 
победу «Искры» более простой и быстрой, чем она была в 
действительности, или полагают, что с «экономизмом» в Пе
тербурге сравнительно легко было покончено в 1902 году, 
хотя борьба тогда еще далеко не завершилась. Такие неточ
ности в воспоминаниях отмечены и разъяснены в примеча
ниях.

Подобные огрехи мемуаров, написанных уже в советское 
время, вполне объяснимы. Десятилетия многое стерли в па
мяти их авторов, в том числе некоторые конкретные события 
и факты. Так, в мемуарах, к сожалению, нет сведений об об
разовании ПК РСДРП. А сейчас историками твердо установ
лено, что ленинско-искровский Петербургский комитет был 
организован в период с 12 июня по 29 июля 1902 года на 
совещаниях (по крайней мере четырех) представителей «Ис
кры» с руководителями петербургского «Союза борьбы», 
ставшими на искровские позиции. Удалось найти жандарм
ские «проследки», т. е. донесения шпионов (филеров) об 
этих совещаниях, расшифровать клички, данные их участни
кам агентами охранки. Речь в этих донесениях шла о 
И. И. Радченко, П. А. Красикове, В. П. Краснухе, П. Н. Ле- 
пешинском, H. Н. Штремере, Е. Д . Стасовой, Л. М. Книпо- 
вич, В. Ф. Кожевниковой, И, F. Леман.

^Указанные и другие недостатки ряда публикуемых в сбор
нике мемуаров ни в коей мере не умаляют их главного до
стоинства — перед нами искренние и правдивые свидетель
ства непосредственных участников героической борьбы рос
сийского пролетариата на заре социал-демократии, осветив
шей рабочему классу путь к победоносной социалистической 
революции. И вполне понятно, что особое внимание читате
лей наверняка привлекут яркие страницы воспоминаний
А. В, Шотмана и В. И. Пернафорта об Обуховской обороне,
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предвестнице грядущих наступательных боев пролетариата 
с властью угнетателей трудового народа.

В мемуарах содержится много интересных сведений о тех
нике большевистского подполья: о тайных типографиях, 
складах, экспедициях, доставке литературы, шифрованной 
переписке и т. д. Об этом увлекательно повествуют Е. Д . Ста
сова, М. М. Эссен и H. Е. Буренин.

Немалое место в мемуарах занимает тема подготовки в 
Петербурге ко II съезду РСДРП . Об этом пишут Е. Д . Ста
сова, А. В. Шотман, М. М. Эссен. Однако такое важное дело, 
как обсуждение Программы партии, выработанной редакцией 
«Искры» — «Зари», в воспоминаниях, к сожалению, не ос
вещается. Читателю, интересующемуся этим вопросом, сле
дует обратиться к 2-му и 3-му томам «Переписки В. И. Л е
нина и редакции газеты «Искра» с социал-демократическими 
организациями в России» (М., 1969, 1970).

Разумеется, главная, так сказать, сквозная тема всех со
бранных в кнйге мемуаров — непосредственная революцион
ная работа, но общий «фон» этой темы широк и сочен. Ска
жем, со страниц воспоминаний С. Г. Струмилина, Е. Д . Ста
совой, H. Е. Буренина перед нами встают яркие картины 
жизни, исканий, творчества передовой российской интелли
генции. Здесь рассказывается и о крупнейших деятелях демо
кратической культуры: А. М. Горьком, В. В. и Д . В. Стасо
вых и других. Речь идет и об ученых, имена которых состав
ляют славу отечественной науки: А. Н. Бекетове, А. С. Фа- 
минцыне, М. А. Шателене. И эти страницы не случайны: 
нравственный облик передовой российской интеллигенции, 
ее подвижническая просветительская деятельность служили 
для рабочих-вожаков образцами человеческих отношений, 
понимания своего долга перед народом. Интеллигенты помо
гали рабочим-революционерам овладеть высотами знаний,по
знать теорию научного социализма, приобрести навыки орга
низационной работы, и таким образом не только всемерно 
способствовали подготовке революционного преобразования 
мира, но и закладывали основы новых, подлинно братских 
отношений между людьми, соратниками в великом деле борь
бы за счастье трудового народа.

Многие, часто совершенно неожиданные темы проходят 
через мемуары: это и методика преподавания в вечерних 
школах, и первые шаги клубного дела в России, и развитие 
музыкального просвещения рабочих...

И наконец, есть тема, которой отдают дань все авторы 
публикуемых воспоминаний, — это тема города на Неве, пре
красного творения творческого гения и мастерства нашего на
рода, города трех революций, с гордостью и по праву нося
щего ныне имя великого Ленина.

Е. Р. О льховский
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Г. М. Кржижановский 
В Е Л И К И Й  Л Е Н И Н

Л ЕН ИН  ЮНЫХ ЛЕТ

еперь, находясь в том возрасте (мне 
недавно исполнилось 83 года), когда 
естественно подводишь цуоги всей 
жизни, я с особой ясностью вижу, что 
мои встречи с Владимиром Ильичем, 

мои беседы с ним, возможность внимать ему — все это 
и были особенно значительные события в моей жизни, 
события радостные, ведущие. Здесь мне хочется перели
стать страницы жизни, которые связаны с первыми 
встречами и первым общением с молодым Лениным..

Эти встречи, эти впечатления относятся как раз к 
началу 90-х годов, в которые, по словам Ленина, завер
ш ался полувековой путь исканий революционной Рос
сии.

То юное поколение, к которому мы принадлежали, 
чтило своих просветителей. Имена Герцена, Чернышев
ского, Белинского, Д обролю бова и Писарева, имена н а
ших классиков — писателей и поэтов, имена великих 
ученых мира были для нас священными именами. Особо 
священными именами для нас были имена наших муче
ников, героев революционной мысли и дела. Мы тщ а
тельно изучали все то, что могли достать из нелегаль
ной революционной литературы.

Знакомство с учением и делом жизни К. М аркса еще 
до приезда к нам Владимира Ильича было великим по
воротным моментом в нашей жизни. К ак нельзя более 
благоприятно толкали нас в том же направлении и пер
вые наши встречи с передовыми людьми революционно
го петербургского пролетариата.

N T
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Уже в 1891 году я был деятельным участником сту
денческого подполья тех времен, яростным читателем 
нелегальных студенческих библиотек, неистовым почи
тателем  М аркса и робким пропагандистом среди неболь
шого круга петербургских рабочих. Наш  тогдашний ре
волюционный центр был очень малочислен, он состоял 
по преимуществу из студентов Технологического инсти
тута, считавших себя, при всей своей малой опытности, 
и зрелыми революционерами и уж е весьма недурными 
конспираторами Но уж е первые встречи с юным В ла
димиром Ильичем Ульяновым показали нам совершенно 
явственно наш подлинный масштаб и в революционной 
и в духовной зрелости...

В лице 23-летнего Владимира Ильича мы имели пе
ред собой учителя и законченного мастера, тогда как 
мы в своих духовных исканиях были лишь учениками 
и подмастерьями.

Стоило* юному Владимиру Ильичу появиться в 
1893 году среди нашей студенческой — передовой по тог
дашнему времени — петербургской молодежи, как он не
медленно занял доминирующее положение.

. Мы, конечно, знали, что он родной брат Александра 
Ильича Ульянова, героически державш егося на послед
нем крупном народовольческом процессе и казненного 
в Ш лиссельбурге. Но не это одно так  сильно выделяло 
его среди нас. И внешность этого молодого человека на 
первый взгляд еще не являла чего-то такого, что прямо 
свидетельствовало бы о его грядущих необычных судь
бах. Только всмотревшись, мы начинали чувствовать, 
что и во внешности в этом некрупном по росту, но хо
рошо сложенном юноше, от которого веяло какой-то осо
бо опрятной подтянутостью, было нечто совсем неза
урядное. Высокий обнаженный лоб с импозантно высту
пающей надбровной площадкой (она так бросается в 
глаза на лучших портретах Л енина), блещущие необыч
ным потенциалом мысли и жизни яркие темно-карие 
глаза, юношеский свежий румянец щек, даж е эта слегка 
грассирующая речь — все это при ближайш ем знакомст
ве с интеллектом этого юноши становилось таким непов
торимо дорогим и милым.

Нам неоднократно приходилось наблюдать, что в 
каком бы окружении ни находился наш новый знако
мец, как только он начинал выступать, он немедленно 
приковывал к себе неослабное общее внимание. И для 
этого ему не приходилось делать никаких усилий над
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собой, никакого волевого напряжения: ему нужно было 
только оставаться самим собой.

Первый дебют юного Ленина в нашем круж ке совпал 
с его выступлением по поводу реферата одного из чле
нов круж ка, пытавшегося со своей точки зрения опро
вергнуть доказательства эпигонов народничества относи
тельно невозможности для отсталой России найти неза
нятый рынок для поддержки своего капиталистического 
р азви ти я2. Рукопись этого выступления Владимира 
Ильича долгое время считалась затерянной, но, к сча
стью, она была найдена и впервые опубликована в 
1937 году под заглавием: «По поводу так называемого 
вопроса о ры нках»3.

Когда в наши дни перечитываешь чудесные строки 
этого трактата, в памяти с особой яркостью встает вся 
картина тех далеких дней нашей юности, наших иска
ний... У большинства из нас был так ничтожен свой соб
ственный жизненный опыт, вынесенный оттуда, из про
винциальной глуши России скудных 80-х годов. Юный 
ум и юное сердце страстно ж елаю т большого и великого, 
а кругом такое бездорожье, и вся наша мудрость берет
ся в основном и главном из книг. И вот такой ж е юно
ша, пришелец из той же глухой провинции, властно го
ворит нам:

«„Вопрос о ры нках“ необходимо свести из сферы 
бесплодных спекуляций о «возможном» и «должном» на 
почву действительности, на почву изучения и объяснения  
того, как складываю тся русские хозяйственные порядки 
и почему они складываю тся именно так, а не иначе».

Читатель теперь сам может проследить по этой бро
шюре, как превосходно оперировал юный Владимир 
Ильич сложными схемами производства и обращ ения с 
учетом различных подразделений капитала, развитыми 
во втором томе «Капитала» М аркса, иллюстрируя суть 
классических выводов К. М аркса четким материалом 
нашей российской действительности. В тех сложных ста
тистических таблицах, которые автор составлял для 
выявления действительных движущ их моментов наших 
хозяйственных порядков, был использован богатейший 
материал для познания нашей сельской экономики — 
различные сборники земской статистики. И нам сразу 
стало особо понятно, почему М аркс и Энгельс сочли для 
себя необходимым изучение русского язы ка, между про
чим и в целях ознакомления с этими источниками по
знания экономики российского крестьянства.



... Перечитывая эту брошюру в настоящее время, вы 
видите, как в ней уже явственно просвечивают контуры' 
последующего гениального труда Ленина, вышедшего 
под заглавием «Развитие капитализма в России». И уже 
В грозах нашей первой революции 1905 года мы могли 
воочию убедиться, каким неоценимым вкладом является 
этот труд Владимира Ильича для выработки правиль
ной тактики большевиков по отношению к крестьянству 
при нарастающей волне революции.

Не мудрено, что это выступление Владимира Ильича 
в нашем круж ке было настоящим откровением для всех 
н а с 4.

Всем нам стало ясно, какая разница между гениаль
ным прощупыванием подлинной действительности, меж
ду смелой и действенной добычей подлинно ведущих 
истин и тем или иным «повторением пройденного», про
стой популяризацией уже добытых истин. Мы уж е начи
нали догадываться, что реферат Владимира Ильича — 
событие, далеко перерастающ ее тесные рамки нашего 
круж ка, что самый кружок должен заж ить как-то по- 
новому, подтянуться, чтобы быть достойным своего но
вого сотоварища. Воистину на наших глазах  заверш а
лась ф аза долгих и долгих исканий передовых поколет 
ний нашей Родины. Верная и бестрепетная рука моло
дого гения откры вала завесу грядущего и направляла 
нашу волю в такое русло, где самое слово перерастало 
в историческое дело.

И вот уже по-другому звучит наш коллективный го
лос перед петербургским пролетариатом, нарастаю т на
ши революционные связи за пределами тогдашнего П и
тера. Конечно, и наш доленинскцй эксперимент маркси
стской пропаганды среди столичных рабочих сам по 
себе уже учил нас многому. Передовики столичного про
летариата не могли не пораж ать нас своей исключитель
но напористой тягой к знанию вопреки тяж ким условиям 
тогдашнего фабричного труда и жизни на убогих питер
ских окраинах, своей восприимчивостью к революцион
ной науке М аркса, своей товарищеской самоотвержен
ностью. Но переход быстрый и решительный от единиц 
к массам, от пропаганды к агитации, образование пер
вых ячеек организации «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса», этого «зачатка революционной пар
тии» (Л енин),— все это могло бы пойти по-иному, не 
будь в нашей среде Ленина тех юных лет.

Перед нами в лице юного Владимира Ульянова в

60



знаменательный 1893 год был не просто первоклассный 
знаток нашей родной литературы и знаток творений 
М аркса и Энгельса, но уже и самостоятельный мысли
тель, превосходно справлявшийся с «первозданным» 
материалом искомых им научных истин. И чем больше 
мир будет знакомиться с творческим делом М аркса и 
Ленина, с тем большей ясностью для него будет выяв
ляться тот факт, что эти два великана были удивитель
но конгениальны. Величайшим счастьем тесного круж ка 
окруж авш их в ту пору Владимира Ильича лиц была 
возможность непосредственно наблю дать, как Ленин 
юных лет находился как бы в прямой знаменательной 
перекличке со своим гениальным первоучителем 
К. М арксом.

Теперь в этом так  легко может убедиться каждый 
мыслящий человек; в те далекие 90-е годы мы, конечно, 
могли об этом только радостно догадываться.

За  рубежом нашей страны группа «Освобождение 
труда» с Г. В. Плехановым во главе наносила меткие 
удары по народническим взглядам. Но народничество 
не было разгромлено. Добил народничество как врага 
марксизма Ленин. Н а наших глазах юный Владимир 
Ильич с удивительной быстротой набрасывает тетрадь 
за  тетрадью  своим бисерным почерком, почти без по
марок гениальное произведение «Что такое „друзья на
рода“ и как они воюют против социал-демократов?».

Нынешней молодежи, воспитанной в исключительно 
благоприятной для духовного роста советской обстанов
ке, не легко будет себе представить, с каким подъемом 
читались и перечитывались нами в те годы нашего под
полья эти вещие тетрадки замечательной работы Л ени
на. Вдумайтесь в поразительные финальные строки это
го манифеста:

«На класс рабочих и обращ аю т социал-демократы 
все свое внимание и всю свою деятельность. Когда пе
редовые представители его усвоят идеи научного социа
лизма, идею об исторической роли русского рабочего, 
когда эти идеи получат широкое распространение и сре
ди рабочих создадутся прочные организации, преобра
зующие теперешнюю разрозненную экономическую вой
ну рабочих в сознательную классовую борьбу,— тогда 
русский РАБО ЧИЙ, поднявшись во главе всех демокра
тических элементов, свалит абсолютизм и поведет 
РУС С КИ Й  П Р О Л Е ТАР И А Т (рядом с пролетариатом 
ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической

61



борьбы к ПО БЕД О Н О С Н О Й  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  
Р Е В О Л Ю Ц И И » 5.
. Р азве это изумительное по точности предвидение ис
торических событий не стоит рядом с великим прогно
зом К. М аркса, не является ярким документом истори
ческой «переклички» двух гениев пролетариата?

Не раз говаривал мне впоследствии Владимир 
Ильич, что он всю жизнь читает и перечитывает в под
линниках творения М аркса и Энгельса, всегда находя в 
них нечто новое. В таком общении Ленин находился в 
органически родственной ему стихии исполинов мысли 
и дела революционного пролетариата. И каждый из нас, 
прошедший мучительный путь собственных исканий, ни
когда не забудет, как много шло к нему от Ленина са 
мого большого, самого драгоценного.

Мы знаем, что судьбы каждого движения в большой 
мере зависят от того, кто в начале этого движения сто
ит во главе. Но как бы ни была велика роль отдельного 
выдающегося человека, решающее значение имеет дви
жение масс. И Ленин всегда во всей своей деятельности 
опирался на движение масс, вбирал в себя опыт масс.

Юность Владимира Ильича — это юность нашей К ом
мунистической партии, крепнувшей и зревшей в могучем 
резонансе с ходом его великой жизни.

Г. В. Плеханов после первой встречи с Владимиром 
И льичей писал петербургским социал-демократам , что 
ему еще не случалось встречаться с таким выдаю щ имся 
представителем революционной молодежи, как  В. И. 
Ульянов: настолько последний превосходил все свое 
окружение и по теоретической подготовленности и по 
осведомленности о тогдашней российской действительно
сти 6. А Плеханов был не особенно тороват в своих по
ложительных отзывах.

И все же необычные судьбы Ленина станут более 
понятными, если мы подчеркнем еще один момент в х а 
рактеристике Ленина юных лет. Я бы позволил себе 
сказать, что в нем и тогда уже сказывалось нечто особо 
его роднящее с великой стихией русского народа.

Один из величайших художников мира — Л . Н. 'Тол
стой, поражающий миллионы своих читателей удивитель
но правдивым воспроизведением картин самой жизни, 
не случайно пишет в своих «Севастопольских расска
зах»:

«Герой ж е моей повести, которого я люблю всеми си
лами души, которого старался воспроизвести во всей
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красоте его, н который всегда был, есть и будет прекра* 
сен,— правда».

— Какой это громадный человечище,— говаривал про 
Л. Н. Толстого и сам Владимир Ильич, большой почита
тель таланта великого художника.

Ленину особо свойственны черты ясной правдивости, 
непримиримой враж ды  ко всякой ходульности, ко всему 
тому, что шло вразрез с подлинной правдой жизни.

Не случайно и Центральный орган нашей партии но
сит краткое и вразумительное наименование: «П равда».

И партия большевиков, слож ивш аяся по почину Л е 
нина, разве не является она наиболее воинствующей из 
всех партий мира за надлеж ащ ее восприятие неискрив- 
ленной правды жизни, за бесстрашное познание подлин
ной действительности во имя неустанного подъемного 
движения вперед?

Ясная, правдивая, прямая генеральная линия нашей 
партии, предначертанная Лениным, наш ла великую под
держку нашего народа. Она вы раж ает требования по
ступательного развития общества, жизненные, коренные 
интересы творцов истории — трудящихся масс.

Ленин, как никто, умел ценить здравую  находчивость 
нашего народа в самых трудных положениях, его уменье 
без лишних слов, не считаясь с преходящими судьбами 
отдельных людей, отдавать себя во имя величия неуми
рающего целого— Родины1.

Вот почему, думается нам, великий правдоискатель 
российский народ и великий правдолюбец Ленин так  
быстро нашли друг друга и так  крепко сроднились.

О ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ

[...] Моя первая встреча с Владимиром Ильичем со
стоялась на квартире 3. П. Н евзоровой7 при его докладе 
в нашем круж ке на тему «О рынках». В этом докладе 
Владимир Ильич блеснул перед нами таким богатством 
иллюстраций статистического характера, что я испытал 
своего рода неистовое удовольствие, видя, какое грозное 
оружие дает марксизм в познании нашей собственной 
экономики. Некоторые члены нашего круж ка были даж е 
до известной степени шокированы этой своеобразной 
конкретностью подхода к столь теоретическому вопро
су, как вопрос о создании рынка для развиваю щ егося 
капитализма. На материале хозяйственного развития 
России Владимир Ильич опрокинул все их путаные, ис
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кусственные построения о развитии капиталистической
экономики.

З а  обнаженный лоб и большую эрудицию Владимиру 
Ильичу пришлось поплатиться кличкой «Старик», на
ходившейся в самом резком контрасте с его юношеской 
подвижностью и бившей в нем ключом молодой энер
гией. Но те глубокие познания, которыми свободно опе
рировал этот молодой человек, тот особый такт и та 
критическая сноровка, с которыми он подходил к ж и з
ненным вопросам и к самым разнообразным людям, его 
необыкновенное умение поставить себя среди рабочих, 
к которым он подходил, как  это верно отметила Н ад еж 
да Константиновна Крупская, не как надменный учи
тель, а прежде всего как друг и товарищ ,— все это про
чно закрепляло за ним придуманную нами кличку. П ро
шло немного месяцев моего знакомства с этим своеоб
разным «Стариком», как я уже начал уличать себя в 
чувстве какой-то особой полноты жизни именно в при
сутствии, в дружеской беседе с этим человеком. Уходил 
он — и как-то сразу меркли краски, а мысли летели ему 
вдогонку...

Освоившись в нашей среде, Владимир Ильич не з а 
медлил революционизировать наши порядки. Он прежде 
всего потребовал перехода от «переуглубленных» зан я
тий с небольшими кружками избранных рабочих к воз
действию на более широкие массы пролетариата П етер
бурга, то есть перехода от пропаганды к агитации. С 
этой целью он объединил в Петербурге все марксистские 
рабочие кружки в один «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса».

Начиная с зимы 1894 года шпионско-полицейскому 
механизму Петербурга пришлось в усиленном масш табе 
познакомиться с той «возмутительной» литературой 
«подметных листков», которые, несмотря на примитив
ную гектографическую форму своего производства, весь
ма заметно стали распространяться именно с этого вре
мени в стенах главнейших петербургских фабрик и з а 
водов. В этих листках, составленных на основании 
наших бесед с рабочими, мы старались исходить из пов
седневных нужд, из данной конкретной обстановки той 
или другой фабрики, возможно более быстрым темпом 
переходя к лозунгам политического характера, явно вы
текавшим из тех препятствий, которые царское прави
тельство громоздило на путях борьбы рабочих за чисто 
экономические блага. Летучие митинги, регулярные ма
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евки, наконец, созд ан и е постоянного литературного о р 
г а н а —  вот что дол ж н о  бы ло с естественностью  возник
нуть из тех задан и й , к которым приводил лозунг агита
ц и и 8. Мы, конечно, знали, что снош ения с рабочим и д а 
ж е  при к р уж к ах пропагандистского характера нем инуе
мо долж ны  были закончиться для  наш ей инициативной  
группы больш ими потерями в неравной схватке с тем  
ЙЗбщренным полицейским м еханизм ом , живым оли ц е
творением  которого был тогдаш ний официальный П итер. 
П ер ех о д  к бол ее ш ироким связям  с рабочими м ассам и, 
на которы е толкал нас В ладим ир Ильич своей пропо
ведью  агитации, конечно, чреват был ещ е больш ими  
опасностям и в этом  направлении, и м ож но бы ло зар ан ее  
ск азать, что арест и тю рьма наступали на нас в каче
стве непредотвратим ого рока. Тем бол ее был прав В л а 
дим ир Ильич в своих нападк ах на нас за  ту интеллигент
скую  р асхлябанность, которую  мы допускали в своих  
личных отнош ениях. Мы явно греш или тем, что частень
ко захаж и в ал и  др уг к др угу  не по дел ов ом у поводу, а 
просто для  того, чтобы отвести душ у, причем приемы н а
ш ей тогдаш ней конспирации отличались крайней прими
тивностью.

В 1895 году В л адим ир Ильич перенес воспаление  
легких в тяж ел ой  ф орм е, и для поправки ем у приш лось  
вы ехать на некоторое время за  границу. О днако глав
нейш ей задач ей  этой поездки бы ло вступление в непо
средственную  связь с группой «О свобож ден и е труда». 
М ож н о себ е  представить, как многозначительна была 
для н ас эта п оездк а и с каким нетерпением  мы п о д ж и 
дали  его возвращ ения. В от наконец наступил желанны й  
день, и наш  «С тарик», стремительны й и подвижны й как 
ртуть, вновь вернулся в наш у ср еду . Он ж иво р асск а
зы вал нам о тех  впечатлениях, которы е вынес от зн а 
ком ства с П лехановы м , А ксельродом  и Засул ич. О днако  
в памяти моей с гор аздо  больш ей яркостью  ж ивет его  
описание встреч с париж ским  пролетариатом . Ф р ан цуз
ский р абочий-м ассовик своим общ им  культурным уров
нем, своей ж ивой восприимчивостью  и своей товарищ е
ской общ ительностью , по словам  В ладим ира Ильича, 
представлял как раз тот человеческий м атериал, с кото
рым н аи более естественны м обр азом  могли связы ваться  
упования м арксистов-револю ционеров. К ак раз к этом у  
времени и к этой поездк е В ладим ира И льича за  грани
цу относится письмо П л еханова к Струве, ставш ее нам  
впоследствии известны м, в котором сообщ алось , какое
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впечатление произвел Владимир Ильич на группу «Üe* 
вобождение труда». Г. В. Плеханов писал в нем, что за  
период многолетнего пребывания за границей у него 
перебывало большое число лиц из России, но что, пож а
луй, ни с кем не связывает он столько надежд, как о 
этим молодым Ульяновым. Насколько я помню, он от
мечал в этом письме и удивительную эрудицию В лади
мира Ильича, и целостность его революционного миро
воззрения, и бьющую ключом энергию.

Эта поездка Владимира Ильича за границу отнюдь 
не носила платонического характера. С этого момента 
мы вступили в непосредственную связь с группой «Ос
вобождение труда» и, конечно, с помощью этой связи 
не замедлили расширить круг своих русских знакомств. 
К этому времени относится наше сближение с социал- 
демократическими кружками в Нижнем Новгороде, М о
скве, Иваново-Вознесенске, Вильно и в некоторых волж 
ских городах. Чрезвычайно порадовал нас тогда В лади
мир Ильич и еще одним заморским подарком: ему уда
лось при помощи двойной стенки в чемодане провезти 
через границу начинавший в то время входить в упо
требление мимеограф. Этот мимеограф немало порабо
тал впоследствии для дела просвещения петербургского 
пролетариата.

К ак литератор Владимир Ильич и в то время был 
чрезвычайно плодовит и быстро покрывал своим бисер
ным мелким почерком толстенные тетради, в которых в 
особенности доставалось печальным «героям» тогдаш 
него народничества. Наши агитационные листки такж е 
предъявляли нам немалый спрос, да к тому же обеспе
чивалась возможность литературного сотрудничества с 
группой «Освобождение труда». Таким путем мы, есте
ственно, пришли к мысли об издании специальной р а 
бочей газеты. К сожалению, первый номер «Рабочего д е
ла», тщательно проредактированный и на три четверти 
составленный самим Владимиром Ильичем, попал не в 
типографию, а прямо в руки ж андармов. А между тем 
уже этот номер намечал совершенно правильно линию 
социал-демократической работы на целое десятилетие. 
На конкретном материале той информации, которая шла 
к нам с фабрик и заводов Петербурга, мы старались 
поднять самосознание петербургского пролетариата до 
того пункта, на котором необходимость революционной 
политической рабочей партии становится самоочевидной, 
и делали это, как мне кажется и теперь, в достаточно
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умелой ф орм е8. Н асколько я знаю, материал этого но
мера «Рабочего дела» большею частью не уцелел, как 
не уцелели и другие рукописи Владимира Ильича, об
ращ авш иеся в то время в революционных кругах П е
тербурга. Но, по счастью, сохранилась на три четверти 
брошюра Владимира Ильича, носящ ая заглавие «Что 
такое „друзья народа“ и как они воюют против социал- 
демократов?». Этот трактат Владимира Ильича по яр 
кости и силе своего анализа, по своему пророческому 
предвидению является поистине изумительным. Когда 
вы читаете его сейчас, он еще весь дышит свежестью, 
а между тем строки эти написаны были более 60 лет 
назад. Роль рабочего класса в России и в судьбах рос
сийской революции, связь его с крестьянством, прямая, 
открытая дорога политической борьбы и предвидение 
победоносного итога коммунистической революции в 
России, неминуемая связь нашей революции с судьбами 
мировой пролетарской революции — все это вы найдете 
на страницах брошюры в ярком и живом изложении. Но 
в ней такж е сказы вается и другая сильная сторона В ла
димира Ильича —  перед нами грозный полемист, гневно 
ниспровергающий всех тех, кто становится на пути про
буждения самостоятельной революционной пролетарской 
мысли, кто так  или иначе искажает правильное понима
ние пролетариатом его великой исторической роли.

Таким отразился Владимир Ильич в моем сознании 
за первый период моей петербургской встречи с ним. 
Мы видим, что он рано нашел самого себя, нашел ту 
линию, неуклонное следование которой сделало его ве
ликим другом и вождем трудящихся масс. Всю свою 
удивительную работоспособность, всю энергию своей 
страстной души он умел сосредоточить для служения 
одной всепоглощающей цели: организации и подъема 
масс революционного пролетариата, действенного подъ
ема для немедленного преобразования самых основ ж из
ни, тех отношений, в которых стоит человек к человеку 
в общественном процессе производства.

В ТЮРЬМЕ И ССЫЛКЕ

К концу зимы 1895 года тучи явно сгущ ались над 
нами. Хуже всего было то, что шпионская слеж ка при
обретала временами до некоторой степени загадочную 
форму. Выходишь из дому, стараясь замести за собой 
следы по всем правилам конспирации, и вдруг на каком -
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нибудь отдаленном этапе своего пути внезапно видишь 
как из-под земли выросшую фигуру явно выслеживаю 
щего шпиона. Впоследствии при наличности таких при
мет мы, конечно, поступали гораздо более практично: 
меняли паспорта и район действия. Но в те времена 
мы были еще неискушенными новичками. П рибавьте К 
этому еще и тот естественный молодой задор, которьйй 
влечет к отважным операциям прямой лобовой ата‘ки 
и с неохотой считается с компромиссами, идущими"1 о'г 
«холодного разума». Так или иначе, но 8 декабфя 
1895 года, глубокой ночью, мы очутились в том свое
образном здании на Ш палерной улице, которое имено
валось петербургской «Предварилкой» (Дом предвари
тельного заклю чения). В стенах этого дома нам пред
стояло провести целых 14 месяцев. Переход от актив
ной революционной деятельности к мучительному реж и
му абсолютно одиночного заключения с томительными 
мыслями о злоключениях близких лиц и с весьма не
веселыми перспективами на ближайш ее будущее, конеч
но, не мог быть легким.

Двоих из нас это тюремное заключение сломило н а
всегда: А. А. Ванеев получил жесточайший туберкулёз, 
скоро сведший его в могилу10, а П. К. Запорож ец з а 
хворал неизлечимой формой мании преследованияп . 
Д ля  меня лично и для большинства других товарищей 
неоценимым спасительным и подкрепляющим средством 
была друж ба с Владимиром Ильичей. Несмотря на 
крайне суровый режим тогдашней «Предварилки», нам 
все же удалось при посредстве тюремной библиотеки и 
при посредничестве лиц, приходивших к нам на свида
ние, вступить в деятельные сношения друг с другом...

Я не в состоянии воспроизвести теперь нашей дёя- 
тельной тюремной переписки с Владимиром Ильичем, 
но отчетливо помню лишь одно: получить и прочесть 
его письмо — это было равнозначно приему какого-то 
особо укрепляющего и бодрящего напитка, это означа
л о — немедленно подбодриться и подтянуться духовно. 
В этом человеке было такое громадное духовное богат
ство, такое умение по-хорошему и с нужной стороны 
воздействовать на настроение нуждающегося в этом дру
гого человека, что уже одни эти качества при всяких ус
ловиях, а в тюрьме в особенности, делали его совершен
но незаменимым товарищем.

Окошки в камерах Д ома предварительного заклю че
ния расположены таким образом, что видеть через их
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реш етку тюремны й двор м ож но бы ло только несколько  
подтянувш ись, что д ел а ет  такую  операцию  не особенно  
легкой, тем бол ее что сквозь тю рем ное очко тяж елой  з а 
пертой двери надзир атели  почти непреры вно сл едят, 
чтобы такие манипуляции заклю ченны ми не производи
лись. Тем не м енее никакие силы зл а  не могли бы у д ер 
ж ать  меня от подобного р ода м аневра в те часы, когда, 
по, моим н аблю дениям , в такой клетке для  прогулок, 
которая бы ла видна из окна моей камеры, д о л ж ен  был 
находи ться  В л адим ир И льич. Он точно так ж е  был 
у б е ж д е н  в том, что вероятность такого свидания на р а с
стоянии в некоторы х сл учаях велика, и мы нем едленно  
вступали в переговоры  путем  сигнализации пальцами  
по тю рем ной азбук е. И  сейчас проносится в моей пам я
ти д ор огое его лицо, эти поспеш ны е сигналы и невольная  
огл ядка на ходящ его в центре круга прогулок угрю мого  
часового. В от глядит он на меня с какой-то о со б о  в есе
лой напряж енностью  и спеш но телеграф ирует: «П од  т о 
бой  хохол!»  Я бросаю сь  на пол своей надоевш ей камеры  
и в узк ое отверстие, ок р уж аю щ ее обш лагом  ж ел езн ую  
тр у б у  отопления, пронизы ваю щ ую  пол моей камеры, 
кричу своем у соседу ... Увы, наш  самы й изощ ренны й кон
спиратор, теперь у ж е  т о ж е ум ерш ий С. И. Р адченко, 
п олузадуш енны м  голосом  приветствует меня: «Н еуж ел и  
это  ты здесь?» Д а , тю рем ное начальство на этот раз 
действительно д а л о  маху: однопроцессники очутились  
рядом , б ез  прослоя уголовного эл ем ента, как это д е л а 
лось обы чно, и В ладим ир Ильич не зам едл и л  использо
вать эту  ситуацию . А  прокурору и ж ан дар м ам , вероятно, 
приш лось нем ало удивляться той согласованности  пока
заний вновь арестованного С. И. Радченко с наш ими  
показаниям и и такой его ориентированности в ходе на
ш его процесса, которы е могли получиться только в ре
зул ьтате такого удачного соседства 12.

В едя  со всеми нами сам ы е деятельны е снош ения, 
В л ади м ир  И льич не оставлял без своего воздействия и 
волю . Он написал за  это время целый ряд листков-, бр о
ш ю ру о стачках, к сож ал ен ию  не увидевш ую  свет в сл ед
ствие провала Л ахтинской типограф ии партии « Н а р о д 
ной воли» 13, и начал писать обш ирную  р аботу  « Р а зв и 
тие капитализм а в Р оссии», законченную  им у ж е во 
время ссылки и вы ш едш ую  в свет под псевдонимом
В . И льин.

З а  все 14 месяцев отсидки мне ни р азу  не приш лось  
столкнуться ç В ладим иром  И льичем в каком -нибудь из
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длинных коридоров «Предварилки». Выход каждого из 
нас на прогулку или допрос сопровождался целой стра
тегией предупредительных на этот счет средств, вплоть 
до длительного посвиста включительно, предупреж дав
шего тюремных надзирателей других поперечных ф лан
гов здания об опасности встречи. Но когда в тех ж е ко
ридорах с грохотом волокли целые корзины книг, я пре
красно отдавал себе отчет, что пожирателем этих книг 
мог быть только один Владимир Ильич. Он обладал  
каким-то удивительным свойством с невероятной скоро
стью интимно знакомиться с книгой д аж е при беглом 
ее просмотре: как говорится, на ловца и зверь бежит. 
Перелистает, бывало, на твоих глазах объемистый том 
и немедленно подхватит такие цитаты, которые выводят 
автора на чистую воду. А если берешь книгу, прочитан
ную им и всю испещренную замечаниями на полях и 
удачными подчеркиваниями, то уж е никак не сможешь 
отделаться от той критики Владимира Ильича, которая 
сквозила в этих ядовитых и до чрезвычайности метких 
междометиях: «Гм, гм!», «Ха-ха!» и т. п.

Не приходится останавливаться на том, как  зар ази 
телен был пример учебы Владимира Ильича в стенах 
тюрьмы для нас и как мы вместе с ним старались ис
пользовать свое узничество в качестве своего рода 
сверхуниверситета. Однако еще большую роль в этом 
направлении он сыграл для всего нашего круж ка за 
время пребывания в ссылке [...].



H. K. Крупская  
ВОСПОМИНАНИЯ о ЛЕНИНЕ

В ПИТЕРЕ. 1893-1898 ГОДЫ

В
ладимир Ильич приехал в Питер 
осенью 1893 года, но я познакомилась 
с ним не сразу. Слыш ала я от това
рищей, что с Волги приехал какой-то 
очень знающий марксист, затем мне 
принесли тетрадку «О рынках», порядком-таки зачитан

ную. В тетрадке были изложены взгляды, с одной сто
роны, нашего питерского марксиста технолога Германа 
Красина, с другой — взгляды приезжего волжанина. Тет
радка была, согнута пополам: на одной стороне растре
панным почерком, с помарками и вставками, излагал 
свои мысли Г. Б. Красин, на другой — старательно, без 
помарок, писал свои примечания и возраж ения приез
жий '.

Вопрос о рынках тогда очень интересовал всех нас, 
молодых марксистов.

В питерских марксистских круж ках в это время ста
ло уже откристаллизовываться особое течение. Суть его 
заклю чалась в том, что процессы общественного разви
тия представителям этого течения казались чем-то меха
ническим, схематическим. При таком понимании обще
ственного развития отпадала совершенно роль масс, роль 
пролетариата. Революционная диалектика марксизма 
выбрасывалась куда-то за  борт, оставались мертвые 
«фазы развития». Конечно, сейчас каждый марксист су
мел бы опровергнуть эту «механистическую» точку зре
ния, но тогда наши питерские марксистские кружки 
весьма волновались по этому поводу. Мы были еще 
очень плохо вооружены — многие из нас не знали из 
М аркса, например, ничего, кроме I тома «Капитала»,
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даж е «Коммунистического манифеста» в глаза не вида^ 
ли и лишь инстинктом чувствовали, что эта «механистич
ность» — прямая противоположность живому марксизму.

Вопрос о рынках стоял в тесной связи с этим общим; 
вопросом понимания марксизма.

Сторонники «механистичности» обычно очень абст
рактно подходили к вопросу. ■ .

С тех пор прошло больше тридцати лет.
Тетрадка, о которой идет речь, к сожалению, не со

хранилась2.
Я могу говорить только о том впечатлении, какое 

она произвела на нас.
Вопрос о рынках в его трактовке приезжим маркси

стом ставился архиконкретно, связы вался с интересами 
масс, чувствовался во всем подходе именно живой м арк
сизм, берущий явления в их конкретной обстановке и 
в их развитии.

Хотелось поближе познакомиться с этим приезжим, 
узнать поближе его взгляды.

Увидала я Владимира Ильича лишь на масленице. 
На Охте у инженера К лассона3, одного из видных пи
терских марксистов, с которым я года два перед тем 
была в марксистском кружке, решено было устроить со
вещание некоторых питерских марксистов с приезжим 
волжанином. Д ля  ради конспирации были устроены 
блины. Н а этом свидании кроме Владимира Ильича бы
ли: Классон, Я. П. Коробко, Серебровский, Степан И ва
нович Радченко и др.; должны были прийти Потресов 
и Струве, но, каж ется, не пришли. Мне запомнился 
один момент. Речь шла о путях, какими надо идти. О б
щего язы ка как-то не находилось. Кто-то сказал — к а 
жется, Ш евлягин,— что очень важна вот работа в ко
митете грамотности. Владимир Ильич засмеялся, и как- 
то зло и сухо звучал его смех — я потом никогда не 
слыхала у него такого смеха:

«Ну, что ж, кто хочет спасать отечество в комитете 
грамотности, что ж, мы не мешаем».

Надо сказать, что наше поколение подростками еще 
было свидетелями схватки народовольцев с царизмом, 
свидетелями того, как либеральное «общество» сначала 
всячески «сочувствовало», а после разгрома партии «Н а
родная воля» трусливо поджало хвост, боялось всякого 
шороха, начало проповедь «малых дел».

Злое замечание Владимира Ильича было понятно. 
Он пришел сговариваться о том, как идти вместе на
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борьбу, а в ответ услышал призы в распространять бро
шюры комитета грамотности. •

Потом, когда мы близко познакомились, Владимир 
Ильич рассказал мне однажды, как отнеслось «общест
во» к аресту его старшего брата. Все знакомые отш ат
нулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даж е ста
ричок учитель, приходивший раньше постоянно играть 
по вечерам в шахматы. Тогда еще не было железной 
дороги из Симбирска, матери Владимира И льича надо 
было ехать на лош адях до Сызрани, чтобы добраться 
до Питера, где сидел сын. Владимира Ильича послали 
искать попутчика;— никто не захотел ехать с матерью 
арестованного.

Эта всеобщ ая трусость произвела, по словам В ла
димира Ильича, на него тогда очень сильное впечат
ление.

Это юношеское переживание несомненно наложило 
печать на отношение Владимира Ильича к «обществу», 
к либералам . Он рано узнал цену всякой либеральной 
болтовни.

Н а «блинах» ни до чего не договорились, конечно. 
Владимир Ильич говорил мало, больше присматривался 
к публике. Лю дям, называвш им себя марксистами, ста
ло неловко под пристальными взорами Владимира 
Ильича 4.

Помню, когда мы возвращ ались, идя вдоль Невы с 
Охты домой, мне впервые рассказали о брате Владимира 
Ильича, бывшем народовольцем, принимавшем участие 
в покушении на убийство Александра III в 1887 году и 
погибшем от руки царских палачей, не достигнув еще 
совершеннолетия.

Владимир Ильич очень любил брата. У них было 
много общих вкусов, у обоих была потребность долго 
оставаться одному, чтобы можно было сосредоточиться. 
Они жили обычно вместе, одно время в особом флигеле, 
и когда заходил к ним кто-либо из многочисленной мо
л одеж и — двоюродных братьев или сестер — их было 
много, у мальчиков была излюбленная ф раза: «Осчаст
ливьте своим отсутствием». Оба брата умели упорно 
работать, оба были революционно настроены. Но сказы 
валась, вероятно, разница возрастов. Александр Ильич 
не обо всем говорил с Владимиром Ильичем.

Вот что рассказывал Владимир Ильич.
Б рат был естественником. Последнее лето, когда он 

приезж ал домой, он готовился-к диссертации о кольча
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тых червях и все время работал с микроскопом5. Чтобы 
использовать максимум света, он вставал на заре и тот
час ж е брался за  работу. «Нет, не выйдет из брата ре
волюционера, подумал я тогда,— рассказы вал Владимир 
Ильич,— революционер не может уделять столько вре
мени исследованию кольчатых червей». Скоро он уви
дел, как он ошибся.

Судьба брата имела, несомненно, глубокое влиянйе 
на Владимира Ильича. Большую роль при этом сыграло 
то, что Владимир Ильич к этому времени уж е о многом 
самостоятельно думал* реш ал уже для себя вопрос о 
необходимости революционной борьбы.

Если бы это было иначе, судьба брата, вероятно, 
причинила бы ему только глубокое горе или, в лучшем 
случае, вы звала бы в нем решимость и стремление идти 
по пути брата. При данных условиях судьба брата обо
стрила лишь работу его мысли, выработала в нем необы
чайную трезвость, умение глядеть правде в глаза, не д а 
вать себя ни на минуту увлечь фразой, иллюзией, вы ра
ботала в нем величайшую честность в подходе ко всем 
вопросам.

Осенью 1894 года Владимир Ильич читал в нашем 
круж ке свою работу «Д рузья народа»6. Помню, как 
всех захватила эта книга. В ней с необыкновенной яс
ностью была поставлена цель борьбы. «Д рузья народа» 
в отгектографированном виде потом ходили по рукам 
под кличкой «желтеньких тетрадок». Они были без под
писи. Их читали довольно широко, и нет никакого сом
нения, что они оказали сильное влияние на тогдашнюю 
марксистскую молодежь. Когда в 1896 году я была в 
Полтаве, П. П. Румянцев, бывший в те времена актив
ным социал-демократом, только что вышедшим из тю рь
мы, характеризовал «Друзья народа» как наилучшую, 
наиболее сильную и полную формулировку точки зрения 
революционной социал-демократии.

Зимою 1894/95 года я познакомилась с Владимиром 
Ильичем уже довольно близко. Он занимался в рабочих 
круж ках за Невской заставой, я там ж е четвертый год 
учительствовала в Смоленской вечерне-воскресной шко
ле и довольно хорошо знала жизнь Ш лиссельбургского 
т р а к т а 7. Целый ряд рабочих из кружков, где занимался 
Владимир Ильич, были моими учениками по воскресной 
школе: Бабушкин, Боровков, Грибакин, Бодровы — А р
сений и Филипп, Ж уков и др. В те времена вечерне-вос
кресная шкода была прекрасным средством широкого
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знакомства с повседневной жизнью, с условиями труда, 
настроением рабочей массы. Смоленская школа была на 
600 человек, не считая вечерних технических классов и 
примыкавших к ней школ женской и О буховской8. Надо 
сказать, что рабочие относились к «учительницам» с без
граничным доверием: мрачный сторож громовских лес* 
ных складов с просиявшим лицом доклады вал учитель* 
нццр, что у него сын родился; чахоточный текстильщ ик 
ж елал ей за то, что выучила грамоте, удалого жениха}* 
рабочий-сектант, искавший всю жизнь бога, с удовлетво* 

_ рением писал, что только на страстной узнал он от Р у
дакова (другого ученика ш колы ), что бога вовсе нет, 
и так легко стало, потому что нет хуже, как  быть рабом 
божьим,— тут тебе податься некуда, рабом человеческим 
легче быть — тут борьба возможна; напивавшийся к аж 
дое воскресенье до потери человеческого облика табай* 
ник, так  насквозь пропитанный запахом табака, что, ко
гда наклонишься к его тетрадке, голова круж илась, пи
сал каракулями, пропуская гласные,— что вот нашли на 
улице трехлетнюю девчонку и живет она у них в артели, 
надо в полицию отдавать, а ж аль; приходил одноногий 
солдат и рассказывал, что М ихайла, который у вве 
прошлый год грамоте учился, надорвался над работой, 
помер, а "помирая, вас вспоминал, велел поклониться и 
жить долго приказал; рабочий-текстильщик, горой сто
явший за царя и попов, предупреждал, чтобы «того, 
черного, остерегаться, а то он все на Гороховую ш ля
ется» 9; пожилой рабочий толковал, что никак он из 
церковных старост уйти не может, «потому что больно 
попы народ обдувают и их надо на чистую воду выво
дить, а церкви он совсем даж е не привержен и насчет 
фаз развития понимает хорошо» и т. д. и т. п. Рабочие, 
входившие в организацию, ходили в школу, чтобы при
глядываться к народу и намечать, кого можно втянуть 
в кружки, вовлечь в организацию. Д ля них учительницы 
не все уж е были на одно лицо, они уже различали, кто 
из них насколько подготовлен. Если признают, что учи
тельница «своя», даю т ей знать о себе какой-нибудь 
фразой, например, при обсуждении вопроса о кустарной 
промышленности скажут: «Кустарь не может выдерж ать 
конкуренции с крупным производством» или вопрос за 
гнут: «А какая разница между петербургским рабочим и 
архангельским мужиком?» — и после этого смотрят уж  
на учительницу особым взглядом и кланяются ей по-осо

бенному: «Наш а, мол, знаем»,
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Что случится на тракту, сейчас же все рассказывали, 
знали — учительницы передадут в организацию-.

Точно молчаливый уговор какой-то был.
Говорить в школе можно было, в сущности, обо всем, 

несмотря на то что в редком классе не было шпика; на
до было только не употреблять страшных слов «царь», 
«стачка» и т. п., тогда можно было касаться самых ос
новных вопросов. А официально было запрещ ено .çqeq- 
рить о чем бы то ни было: однажды закрыли так  qq3!W- 
ваемую повторительную группу за то, что там, как уста
новил нагрянувший инспектор, преподавали десятичные 
дроби, разреш алось же по программе учить только че
тырем правилам арифметики.

Я ж ила в то время на Старо-Невском, в доме с про
ходным двором 10, и Владимир Ильич по воскресеньям, 
возвращ аясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, 
и у нас начинались бесконечные разговоры. Я была в то 
время влюблена в ш к о лу 11, и меня можно было хлебом 
не кормить, лишь бы дать поговорить о школе, об уче
никах, о Семянниковском заводе, о Торнтоне, М аксве
ле 12 и других фабриках и заводах Невского тракта. 
Владимир Ильич интересовался каждой мелочью, рисо
вавшей быт, жизнь рабочих, по отдельным черточкам 
старался охватить жизнь рабочего в целом, найти то, 
за  что можно ухватиться, чтобы лучше подойти к рабо
чему с революционной пропагандой. Большинство интел
лигентов того времени плохо знало рабочих. Приходил 
интеллигент в круж ок и читал рабочим как бы лекцию. 
Долгое время в круж ках «проходилась» по рукописному 
переводу книжка Энгельса «Происхождение семьи, част
ной собственности и государства». Владимир Ильич чи
тал с рабочими «Капитал» М аркса, объяснял им его 13, 
а вторую часть занятий посвящал расспросам рабочих 
об их работе, условиях труда и показывал им связь их 
жизни со всей структурой общества, говоря, как, каким 
путем можно переделать существующий порядок. Увязка 
теории и практики — вот что было особенностью работы 
Владимира Ильича в круж ках. Постепенно такой под
ход стали применять и другие члены нашего круж ка. 
Когда в следующем году появилась виленская гектогра
фированная брошюра «Об агитации», почва для веде
ния листковой агитации была уже вполне подготовлена, 
надо было только приступить к делу 14. М етод агитации 
на почве повседневных нужд рабочих в нашей партий
ной работе пустил глубокие корни. Я поняла вполне всю
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плодотворность этого метода только гораздо позже, 
когда ж ила в эмиграции во Франций и наблю дала, как 
во время громадной забастовки почтарей в П ариж е 
французская социалистическая партия стояла совершен
но в стороне и не вмеш ивалась в эту стачку. Это-де де
ло профсоюзов. Они считали, что дело партии — только 
Пблитическая борьба. Необходимость увязки экономи- 
Йёбкой и политической борьбы была им совершенно не- 
йена.

М ногие из товарищ ей, работавш их тогда в П итере, 
видя эф ф ект листковой агитации, в увлечении этой ф ор 
мой работы  забы ли, что это одн а из ф орм , но не еди н 
ственная ф орм а работы  в м ассе, и пош ли по пути п рес
ловутого «эконом изм а».

Владимир Ильич никогда не забы вал о других фор
мах работы. В 1895 году он пишет брошюру «Объясне
ние закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабри
ках и заводах». В этой брошюре Владимир Ильич дал 
блестящий образец того, как надо было подходить к ра- 
бочему-середняку того времени и, исходя из его нужд, 
шаг за шагом подводить его к вопросу о необходимости 
политической борьбы. Многим интеллигентам эта бро
шюра показалась скучной, растянутой, но рабочие зачи
тывались ею: она была им понятна и близка (брошюра 
была напечатана в народовольческой типографии и рас
пространена среди рабочих) 15. В то время Владимир 
Ильич внимательно изучал фабричные законы, считая, 
что, объясняя эти законы, особенно легко выяснить р а
бочим связь их положения с государственным устройст
вом. Следы этого изучения видны в целом ряде статей 
и брошюр, написанных в то время Ильичем для рабочих, 
и в брошюре «Новый фабричный закон» и в статьях «О 
стачках», «О промышленных судах» и др.

Хождение по рабочим круж кам не прошло, конечно, 
даром: началась усиленная слеж ка. Из всей нашей груп
пы Владимир Ильич лучше всех был подкован по части 
конспирации: он знал проходные дворы, умел великолеп
но надувать шпионов, обучал нас, как писать химией в 
книгах, как писать точками, ставить условные знаки, 
придумывал всякие клички. Вообще у него чувствова
лась хорошая народовольческая выучка. Недаром он с 
таким уважением говорил о старом народовольце М и
хайлове, получившем за свою конспиративную выдержку 
кличку «Д ворник»16. С леж ка все росла, и Владимир
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Ильич’настаивал, что должен быть намечен «наследник», 
за которым нет слежки и которому надо передать все 
связи. Так как я была наиболее «чистым» человеком, то 
решено было назначить «наследницей» меня. В первый 
день пасхи нас человек 5—6 поехало «праздновать пас
ху» в Ц арское Село к одному из членов нашей группы •*— 
Сильвину, который жил там  на у р о к е17. Ехали в поезде 
как незнакомые. Чуть не целый день просидели над обг 
суждением того, какие связи надо сохранить. Владимир 
Ильич учил шифровать. Почти полкниги исшифровали. 
Увы, потом я не смогла разобрать этой первой коллек
тивной шифровки. Одно было утешением: к тому вре
мени, когда пришлось расшифровывать, громадное боль
шинство «связей» уже провалилось.

Владимир Ильич тщательно собирал эти «связи»* 
выискивая всюду людей, которые могли бы так или 
иначе пригодиться в революционной работе. Помню, раз 
по инициативе Владимира Ильича было совещание пред
ставителей нашей группы (Владимира Ильича и, каж ет
ся, Кржижановского) с группой учительниц воскресной 
школы 18. Почти все они потом стали социал-демократ- 
ками. В числе их была Лидия М ихайловна Книпович, 
старая народоволка, перешедшая через некоторое время 
к социал-демократам. Старые партийные работники 
поднят ее. Человек с громадной революционной вы держ 
кой, строгая к себе и другим, прекрасно знавш ая людей, 
прекрасный товарищ, окруж авш ая любовью, заботой 
тех, с кем она работала, Лидия сразу оценила во В ла
димире Ильиче революционера. Она взяла на себя сно
шения с народовольческой типографией: договаривалась, 
передавала рукописи, получала оттуда уж е напечатан
ные брошюры, развозила корзины с ними по своим зн а
комым, организовала ■ разноску литературы рабочим. 
Когда она была арестована — по указанию предателя, 
наборщика типографии,— было арестовано у разных 
знакомых Лидии двенадцать корзин с нелегальными 
брошюрами. Народовольцы печатали тогда массами бро
шюры для рабочих: «Рабочий день», «Кто чем живет», 
брошюру Владимира Ильича «О штрафах», «Ц арь-го
лод» 19 и др. Двое из народовольцев, работавших в 
Лахтинской типографии,— Ш аповалов и Катанская,--. 
теперь в рядах Коммунистической партии. Лидии М и
хайловны нет уж е в живых. Она умерла в 1920 году, 
когда Крым, где она жила последние годы, был под бе
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лыми. Умирая, в бреду она рвалась к своим, к комму
нистам, умерла с именем дорогой ей партии коммун»- 
етов на устах. И з учительниц были, кажется, на этом со
вещании еще П. Ф. Куделли, А. И. М ещ ерякова (обе 
теперь члены партии) и др. З а  Невской ж е заставой 
учительствовала и А лександра М ихайловна Калмы ко
ва — прекрасная лекторш а (помню ее лекции для рабо
чих о государственном бю джете), имевшая в то время 
книжный склад на Литейном. С Александрой М ихай
ловной познакомился тогда близко и Владимир Ильич. 
Струве был ее воспитанником, у нее всегда бывал и 
Потресот, товарищ  Струве но гимназии. Позднее А лек
сандра М ихайловна содерж ала на свои деньги старую 
•«Искру», вплоть до II съ езд а20. Она не пошла следом 
за Струве, когда он перешел к либералам , и решительно 
связала себя с искровской организацией. Кличка ее бы 
ла «Тетка». Она очень хорошо относилась к Владимиру 
Ильичу. Теперь она умерла, перед тем два года леж ала 
в санатории в Детском Селе, не вставая. Но к ней при
ходили иногда дети из соседних детских домов. Она 
рассказы вала им об Ильиче. Она писала мне весной 
1924 года, что надо издать особой книжкой статьи В ла
димира Ильича 17 года, полные горячей страсти, его 
горячие призывы,, так действовавшие тогда на массы. В 
1922 году Владимир Ильич написал Александре М и
хайловне несколько строк теплого привета, таких, какие 
только умел он писать. Александра М ихайловна была 
тесно связана с группой «Освобождение труда». Одно 
время (кажется, в 1899 году), когда Засулич приезж ала 
в Россию, Александра М ихайловна устраивала ее не
легально и постоянно с ней видалась. Под влиянием н а
чавшего нарастать рабочего движения и под влиянием 
статей и книг группы «Освобождение труда», под влия
нием питерских социал-демократов полевел Потресов, 
полевел на время и Струве. После ряда предварительных 
собраний стала нащупываться почва для совместной р а 
боты. Задум али сообща издать сборник «М атериалы к 
характеристике нашего хозяйственного развития». От н а
шей группы в редакцию входили: Владимир Ильич, С та
рков и Степан Иванович Радченко, от них — Струве, 
Потресов и Классон. Судьба сборника известна. Он был 
сожжен царской цензурой. Весной 1895 года перед 
отъездом за границу Владимир Ильич усиленно ходил 
в Озерной переулок, где жил тогда Потресов, торопясь 
закончить работу.
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Лето 1895 года Владимир Ильич провел за границей, 
частью прожил в Берлине, где ходил по рабочим со
браниям, частью в Ш вейцарии, где впервые видел П ле
ханова, Аксельрода, Засулич. Приехал полон впечатле
ний, захватив из-за границы чемодан с двойным дном, 
между стенками которого была набита нелегальная ли
тература. <VH

■ Тотчас же за Владимиром Ильичей началась бечре* 
ная слеж ка: следили за ним, следили за  чемоданомоУ  
меня двоюродная сестра служила в то время в адресном 
столе. Через пару дней после приезда Владимира 
Ильича она рассказала мне, что ночью, во время ее де
ж урства; пришел сыщик, перебирал дуги (адреса в ад 
ресном столе надевались по алфавиту на дуги) и хва
стал: «Выследили, вот, важного государственного пре
ступника Ульянова,— брата его повесили,— приехал 
из-за границы, теперь от нас не уйдет». Зная, что я знаю 
Владимира Ильича, двоюродная сестра поторопилась со
общить мне об этом. Я, конечно, сейчас же предупреди
ла Владимира Ильича. Н ужна была сугубая осторож
ность. Дело, однако, не ж дало. Работа разверты валась. 
Завели разделение труда, поделив работу по районам. 
Стали составлять и пускать листки21. Помню, что В ла
димир Ильич составил первый листок к рабочим Семян- 
никовского за в о д а 22. Тогда у нас не было никакой тех
ники. Листок был переписан от руки печатными буква
ми, распространялся он Бабушкиным. Из четырех эк
земпляров два подобрали сторожа, два пошли по рукам. 
Распространялись листки и по другим районам. Так, на 
Васильевском острове был составлен листок к работни
цам табачной фабрики Л аф ер м 23. А. А. Якубова и 
3. П. Невзорова (К рж иж ановская) прибегли к такому 
способу распространения: свернув листки в трубочки 
так , чтобы их можно было удобно брать поодиночке, и 
пристроив соответственным образом передники, они, как 
только раздался гудок, пошли быстрым шагом навстре
чу работницам, валившим гурьбой из ворот фабрики, и 
почти пробежали мимо, рассовывая недоумевающим ра
ботницам в руки листки. Листок имел успех. Листки, 
брошюры шевелили рабочих. Решено было еще изда
в а т ь — благо была нелегальная типография — популяр
ный ж урнал «Рабочее дело». Тщательно готовил В лади
мир Ильич к нему материал. К аж дая строчка проходила 
через его руки. Помню одно собрание у меня на квар
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тире, когда Запорожец с необычайным-увлечением рас-» 
сказы вал о материале, который ему удалось собрать на 
сапожной фабрике за Московской заставой. «За все 
ш траф,— рассказы вал он,— каблук на сторону поса
д и ш ь—-сейчас штраф». Владимир Ильич рассмеялся: 
«Ну, если каблук на сторону посадил, так штраф, пожаг 
луй, и за дело». М атериал собирал и проверял В лади
мир1 Ильич тщательно. Помню, как собирался, например, 
Материал о фабрике Торнтона. Решено было, что я 
вызову к себе своего ученика, браковщ ика фабрики Торн
тона Кроликова, уже высылавшегося раньше из П етер
бурга, и соберу у него по плану, намеченному Владими
ром Ильичем, все сведения. Кроликов пришел в какой- 
то занятой у кого-то шикарной шубе, принес целую тет
радь сведений, которые были им еще устно дополнены. 
Сведения были очень ценные. Владимир Ильич на них 
так  и накинулся. Потом я с Аполлинарией Александров
ной Якубовой, повязавшись платочками и придав себе 
вид работниц, сами ходили еще в общежитие фабрики 
Торнтона, побывали и на холостой половине и на семей
ной. Обстановка была уж асаю щ ая. Только на основании 
так  собранного материала писал Владимир Ильич кор
респонденции и листки. Посмотрите его листок к рабо
чим и работницам фабрики Т орнтона24. Какое детальное 
знание дела в нем видно! И какая это школа была для 
всех работавших тогда товарищей! Вот уж когда учи
лись «вниманию к мелочам». И как глубоко врезы ва
лись в сознание эти мелочи.

Н аш е «Рабочее дело» не увидало света. 8 декабря 
было у меня на квартире заседание, где окончательно 
зачитывался уж е готовый к печати номер. Он был в 
двух экзем п лярах25. Один экземпляр взял Ванеев для 
окончательного просмотра, другой остался у меня. Н аут
ро я пошла к Ванееву за исправленным экземпляром, но 
прислуга мне сказала ,что  он накануне съехал с кварти
ры. Раньш е мы условились с Владимиром Ильичем, что 
я в случае сомнений буду наводить справки у его зна
ком ого— моего сослуживца по Главному управлению 
железных дорог, где я тогда служ ила,— Чеботарева. 
В ладимир Ильич там обедал и бывал каждый день. Ч е
ботарева на службе не было. Я заш ла к ним. Владимир 
Ильич на обед не приходил: ясно было, что он аресто
ван. К вечеру выяснилось, что арестованы очень многие 
из нашей группы. Хранившийся у меня экземпляр « Р а
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бочего дела» я отнесла на хранение к Нине А лександ
ровне Герд — моей подруге по гимназии, будущей жене 
Струве. Чтобы не всадить еще больше арестованных, бы
ло решено пока «Рабочее дело» не печатать.

Этот петербургский период работы Владимира И льи
ча был периодом чрезвычайно важной, но невидной по 
существу, незаметной работы. Он сам так  характеризо
вал ее. В ней не было внешнего эффекта. Вопрос ш ел'не 
о геройских подвигах, а о том, как наладить тееную 
связь с массой, сблизиться с ней, научиться быть вы ра
зителем ее лучших стремлений, научиться быть ей близ
ким и понятным и вести ее за собой. Но именно в этот 
период петербургской работы выковывался из В ладими
ра Ильича вождь рабочей массы.

Когда я пришла в первый раз после ареста нашей 
публики в школу, Бабушкин отозвал меня в угол под 
лестницу и там  передал мне написанный рабочими ли
сток по поводу ареста. Листок носил чисто политический 
х ар актер 26. Бабуш кин просил передать листок в технику 
и доставить им для распространения. Д о  тех пор у нас 
с ним никогда не было прямой речи о том, что я связа
на с организацией. Я передала листок нашим. Помню 
это собрание — было оно на квартире Степана И ванови
ча Радченко. Собрались все остатки группы. Прочитав 
листок, Ляховский воскликнул: «Разве можно печатать 
этот листок,— он ведь написан на чисто политическую 
тему!» Однако, так  как листок был, несомненно, написан 
рабочими, по собственной инициативе, так  как  рабочие 
просили его непременно напечатать, решено было листок 
печатать. Так и сделали.

Сношения с Владимиром Ильичем завязались очень 
быстро. В те времена заключенным в «П редварилке» 
можно было передавать книг сколько угодно, они под
вергались довольно поверхностному осмотру, во время 
которого нельзя было, конечно, заметить мельчайших 
точек в середине букв или чуть заметного изменения 
цвета бумаги в книге, где писалось молоком. Техника 
конспиратигной переписки у нас быстро совершенство
валась. Х арактерна была заботливость Владимира И льи
ча о сидящих товарищах. В каждом письме на волю был 
всегда ряд поручений, касающихся сидящих: к такому- 
то никто не ходит, надо подыскать ему «невесту», тако
му-то передать на свидании через родственников, чтобы 
искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки, на
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такой-то странице, такому-то достать теплые сапоги  и 
пр. Он переписывался с очень многими из сидящих то
варищей, для которых эта переписка имела громадное 
значение. Письма Владимира Ильича дышали бодро
стью, говорили о работе. Получая их, человек забы вал, 
-что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я 
помню впечатление от этих писем (в августе 1896 года 
я-тож е села). Письма молоком приходили через волю в 
день передачи к н и г—-в  субботу. Посмотришь на услов
ные знаки в книге и удостоверишься, что в книге письмо 
есть. В шесть часов давали кипяток, а затем  надзира- 
тельница: водила уголовных в церковь. К этому времени 
разреж еш ь письмо на длинные полоски, завариш ь чай 
и, как уйдет надзирательница, начинаешь опускать поло
ски в горячий чай — письмо проявляется (в тюрьме не
удобно было проявлять на свечке письма, вот Владимир 
Ильич додумался проявлять их в горячей воде), и такой 
бодростью оно дышит, с таким захватываю щ им интере
сом читается. К ак на воле Владимир Ильич стоял в цен
тре всей работы, так и в тюрьме он был центром сно
шений с волей.

Кроме того, он много работал в тюрьме. Там было 
подготовлено «Развитие капитализма в России». В лади
мир Ильич заказы вал  в легальных письмах нужные м а
териалы, статистические сборники. «Ж аль, рано выпу
стили, надо бы ещ е немножко доработать книжку, в 
Сибири книги доставать трудно»,— в шутку говорил 
Владимир Ильич, когда его выпустили из тюрьмы. Не 
только «Развитие капитализма» писал Владимир Ильич 
в тюрьме, писал листки, нелегальные брошюры, написал 
проект программы для I съезда (он состоялся лишь в 
1898 году, но намечался раньше) 27, высказы вался по 
вопросам, обсуждавшимся в организации. Чтобы его не 
накрыли во время писания молоком, Владимир Ильич 
делал из хлеба маленькие молочные чернильницы, кото
рые — как только щелкнет фортка — быстро отправлял 
в рот. «Сегодня съел шесть чернильниц»,— в шутку до
бавлял Владимир Ильич к письму.

Но как ни владел Владимир Ильич собой, как ни 
ставил себя в рамки определенного режима, а нападала, 
очевидно, и на него тюремная тоска. В одном из писем 
он развивал такой план. Когда их водили на прогулку, 
из одного окна коридора на минутку виден был кусок 
тротуара Ш палерной. Вот он и придумал, чтобы 
мы — я и Аполлинария Александровна Якубова — в оп-
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ределенный час пришли и стали на этот кусочек тро
туара, тогда он нас увидит. Аполлинария почему-то не 
могла пойти, а я несколько дней ходила и простаивала 
подолгу на этом кусочке. Только что-то из плана ничего 
не вышло, не помню уже отчего.

Пока Владимир Ильич сидел, работа на воле р азр а
сталась, стихийно росло рабочее движение. После аре
ста М артова, Ляховского и др. силы группы еще 6&rféfe 
ослабели. П равда, в грулпу входили новые товарищи; но 
это была публика уже менее идейно закаленная, а 
учиться уж е было некогда, движение требовало обслу
живания, требовало массы сил, все уходило на агита
цию, о пропаганде некогда было и думать. Л истковая 
агитация имела большой успех. Стачка 30 тысяч питер
ских текстилей, разразивш аяся летом 1896 года, прошла 
под влиянием социал-демократов и многим вскруж ила 
голову28. ’ I

Помню, как однажды (кажется, в начале августа) j
на собрании в лесу, в Павловске, Сильвин читал вслух j
проект листка. i

В одном месте там  попалась ф раза, прямо ограничи- ;
ваю щ ая рабочее движение одной экономической борь- |
бой. Прочтя ее вслух, Сильвин остановился. «Ну и заг 
нул же я, как это меня угораздило»,— сказал он, смеясь. 
Ф раза была вычеркнута. Летом 1896 года с треском про
валилась Л ахтинская типография, пропала возмож 
ность печатать брошюры, пришлось надолго отложить 
попечение о журнале.

Во время стачки 1896 года в нашу группу вошли груп
па Тахтарева, известная под кличкой Обезьяны, и груп
па Чернышева, известная под кличкой П етухи29. Но по
ка «декабристы» сидели в тюрьме и держ али связь с 
волей, работа шла еще по старому руслу. Когда В лади
мир Ильич вышел из тюрьмы, я еще сидела. Несмотря 
на чад, охватывающий человека по выходе из тюрьмы, 
на ряд заседаний, Владимир Ильич ухитрился все ж е 
написать письмишко о делах. М ама рассказы вала, что 
он в тюрьме поправился даж е и страшно весел.

Меня выпустили вскоре после «ветровской истории» 
(заклю ченная Ветрова сожгла себя в Петропавловской 
крепости). Ж андармы  выпустили целый ряд сидевших 
женщин, выпустили и меня и оставили до окончания 
дела в Питере, приставив пару шпионов, ходивших 
всюду по стопам. Я застала организацию в самом пла
чевном состоянии. Из прежних работников остался толь-
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ко Степан Иванович Радченко и его жена. Сам он р а
боты по конспиративным условиям уже вести не мог, 
но продолжал быть центром и держ ал связь. Д ерж ал 
связь д со Струве. Струве вскоре женился на Н. А. 
Герд, социал-демократке, Струве и сам в то время был 
еоциал-демократствующим. Он совершенно не был спо- 
б()бен к работе в организации, тем более подпольной, но 

льстило, несомненно, что к нему обращ аю тся за со- 
реуами. Он даж е написал манифест для I съезда социал- 
демократической рабочей партии30. Зиму 1897/98 года 
я довольно часто бывала у Струве с поручениями от В ла
димира Ильича — тогда Струве издавал ж урнал «Новое 
слово» — да и так с Ниной Александровной меня многое 
связывало. Я приглядывалась к Струве. Он в то время 
был социал-демократом, но меня удивляла его книж
ность и почти полное отсутствие интереса к «живому 
дереву жизни», интереса, которого так много было у 
Владимира Ильича. Струве достал мне перевод и взял- 

,ся его редактировать31. Он, видимо, тяготился этой р а
ботой, быстро уставал (с Владимиром Ильичем мы ча
сами сидели за аналогичной работой. Владимир Ильич 
совсем иначе работал, весь уходя в работу, даж е такую, 
как перевод).

Д ля отдыха брал Струве читать Фета. Кто-то в вос
поминаниях своих писал, что Владимир Ильич любил 
Фета. Это неверно. Фет — махровый крепостник, у ко
торого не за что зацепиться даж е, но вот Струве дейст
вительно любил Фета.

Знала я и Туган-Барановского. Я училась вместе с 
его женой, Лидией Карловной Давыдовой (дочерью из
дательницы ж урнала «Мир божий»), и одно время з а 
хаж ивала к ним. Лидия Карловна была очень умная и 
хорошая, хотя и безвольная женщина. Она была умнее 
своего мужа. В его разговорах всегда чувствовался чу
жой человек. Р аз я обратилась к нему с подписным ли
стом на стачку (костромскую, каж ется). Я получила 
сколько-то, не помню сколько, рублей, но должна была 
выслушать рассуждение на тему: «Непонятно-де, поче
му надо поддерживать стачки,— стачка недостаточно 
действительное средство борьбы с предпринимателями». 
Я взяла деньги и поторопилась уйти.

Я писала Владимиру Ильичу в ссылку обо всем, что 
приходилось видеть и слышать. Однако о работе орга
низации мало чего можно было написать. Ко времени 
I съезда в ней было лишь четыре человека: Степан И ва
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нович Радченко, его жена Любовь Николаевна, Саммер 
и я. Делегатом от нас был Степан Иванович. Но, вер^ 
нувшись со съезда, он ничего почти не рассказал нам 
о том, что там  произошло, вынул из корешка книги хо
рошо знакомый нам «манифест», написанный Струве 
и принятый съездом, и разры дался: все почти участ
ники съ езд а—-их было несколько человек — были аре
стованы.

Мне дали три года Уфимской губернии, я перепро
силась в село Ш ушенское Минусинского уезда, где жил 
Владимир Ильич, для чего объявилась его «неве
стой» [...]



А. И. Ульянова-Елизарова 
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИЛЬИЧЕ

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И СВЯЗИ

Знакомства ' по приезде в Петербург 
(осенью 1893 г. — Сост.) Владимир 
Ильич стал заводить понемногу, 
осмотрительно: он знал, что прави
тельство смотрело на него преду

бежденно, как  на брата А лександра Ильича, он видел, 
как  часто за неосторожную болтовню влетала молодежь, 
не успев ничего сделать. В сякая болтовня и фраза были 
чужды ему: он хотел нести свои знания, свою работу в 
тот слой, который — он знал — совершит революцию, в 
слой рабочих. Он искал знакомства с людьми, которые 
разделяли его взгляды, которые считали, что революцию 
можно ж дать не от крестьянства, якобы социалистиче
ски настроенного, якобы разделявш его коммунистиче
ские верования и навыки предков, и не от представите
лей интеллигенции — самоотверженных, готовых идти на 
смерть, но одиноких. Он искал таких, которые знали 
твердо, как и он, что революция в России будет произ
ведена рабочим классом или ее не будет вовсе (слова 
П леханова) ‘. Таких людей, социал-демократов, было 
тогда меньшинство. Большинство революционно наст
роенных образованных людей придерживались народни
ческих и народовольческих взглядов, но так как орга
низация была уж е разруш ена, дела никакого не было, 
то активно мало кто проявлялся, а было больше раз
говоров, шумихи. От этой интеллигентской болтовни и 
старался держ аться подальше Владимир Ильич. Поли
ция, власти считали тогда тоже опаснее представителей 
народовольчества, идущих на насилие, несущих смерть 
для других и ставящ их на карту и свою жизнь. По
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сравнению с ними социал-демократы, ставящ ие себе 
целью мирную пропаганду среди, рабочих, казались май 
лоопасными. «М аленькая кучка, да когда-то что будет — 
через пятьдесят лет»,— говорил о них директор департа
мента полиции Зволянский.

Таково же приблизительно было воззрение на соци
ал-демократов и в обществе. Если такой руководитель 
умов того времени, как Михайловский, настолько не. по
нимал взглядов М аркса, что не видел — или затуш евы 
в а л — революционное значение их, то чего же можно 
было ожидать от широких слоев. М аркса почти никто не 
читал, представление о социал-демократах имелось, 
главным образом, по легальной парламентской деятель
ности их в Германии. В России парламентом в то время 
и не пахло, поэтому нетерпеливой, рвущейся к революци
онной работе молодежи казалось, что русские социал- j 
демократы просто избирают себе спокойный удел: почи
тывая М аркса, дожидаться, когда заря свободы взойдет 
над Россией. Им казалось, что объективизм М аркса при
крывал тут попросту вялость, старческую рассудочность 
в лучшем смысле, а в худшем — шкурнические интере
сы. Так смотрели на русских учеников М аркса автори- I 
тетные для молодежи старые революционеры, возвра
щавшиеся с каторги и ссылки. Их молодость была горя
чим и дерзким порывом борьбы со всесильным самодер
жавием, они, направляясь в народ, забрасывали книжки, 
плевали на дипломы... И они с тоской и непониманием 
взирали на новую, какую-то не по-юному солидную мо
лодежь, которая считала возможным обкладывать себя 
толстыми томами научных книг в то время, как ничто 
не сдвинулось еще в устоях самодерж авия и положение 
народа было плачевным по-прежнему. Они видели в 
этом какую-то холодность. Они готовы были применить 
к этой молодежи слова Н екрасова:

Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.
Ему нет горше укоризны...

Каж дое время выставляет свои требования, и обычно 
бывает, что представители старого поколения плохо по
нимают идеалы и стремления молодого, начавшего мыс
лить при изменившихся общественных условиях. А если 
политические условия остались в России прежние, то 
экономические начали сильно меняться: капитализм з а 
хватывал все большие области, все несомненнее станов
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вилось, что ход развития пойдет у нас так  же, как на 
Западе, что вожаком революции будет и у нас, как и 
там, пролетариат. А сторонникам старых, народниче
ских воззрений, не понимавшим, что дело тут не в чьем- 
то безразличии и не в чьей-то злой воле, что таков 
ход развития и против него никаким самым самоотвер
женным порывом ничего не поделаешь, казалось, что 
марксисты, слепо идя по пути Запада, хотят выварить 
всех 'крестьян  в фабричном котле. Крестьянам же, по 
их убеждению, были присущи коммунистические взгля
ды, с которыми они могли бы миновать тяжелый путь 
через капитализм, несущий, особенно в первой своей 
стадии, неисчислимые бедствия и страдания для народа. 
«Лучше бы без капитализма»,— говорили они устами
В. В. (Воронцова), Ю ж акова и других народников и 
старались найти доказательства, что это «лучше бы» 
возможно. Они негодовали на марксистов, как негодует 
человек, не понимающий необходимости какой-либо 
операции, на холодность и сухость врача, спокойно под
вергающего больного всем связанным с нею страдани
ям, не пытаясь обойтись «лучше» без них.

Это добренькое «лучше без капитализма» Владимир 
Ильич высмеивал очень ядовито и в устных своих вы
ступлениях в тот период, и в первых своих работах, по
свящ енных главным образом критике народничества. 
Отсылаем читателя к упомянутому уже нами сочинению 
его «Что такое „друзья народа“...», которое дает наилуч
шее представление о взглядах Ильича в тот период и 
которое в перепечатанных тогда на мимеографе тетрад
ках зачитывалось до дыр молодежью.

Еще раньше, чем тетрадки эти появились,— зимой 
1893 года — Владимир Ильич выступал против народни
ков в Москве. Это было во время рождественских кани
кул, когда он приехал побывать к нам. На праздниках 
устраивались обычно вечеринки. Так и тут на одной ве
черинке с разговорами в студенческой квартире высту
пил против народников Владимир Ильич. Ему пришлось 
здесь сцепиться, главным образом, с известным писа- 
телем-народником — В. В. (Воронцовым). Не встреча
ясь с В. В. лично, Владимир Ильич не знал, против ко
го он выступает, и потом даж е рассердился на знако
мую, приведшую его на эту вечеринку, что она не ска
зал а  ему, кто его противник. Выступал он со свойствен
ной ему великолепной смелостью, во всеоружии своих 
знаний и со всей силой убеждения, сосредоточив на себе



весь интерес вечеринки. Сторонникам противной сторо
ны дерзость неизвестного молодого человека казалась 
чрезмерной; вся марксистски настроенная молодежь 
была страшно рада неожиданной поддержке и ж алела, 
что, отчитав В. В., незнакомец быстро ускользнул с ве
черинки. А Владимир Ильич ругал себя потом, что, р аз
задоренный авторитетностью, с которой В. В. высказы 
вал свои устарелые взгляды, дал вызвать себя на) о б 
личения в неконспиративной обстановке. Но сош ла эта 
вечеринка благополучно: на праздниках и полиция в 
М оскве лю била попраздновать, а потом имени Ильича 
никто не знал, его называли «петербурж ец»2. Значение 
ж е его выступления для московской молодежи было 
большое: оно разъяснило молодым марксистам многое, 
оно дало им опору, толкнуло их вперед.

И в Питере в ту зиму у Владимира Ильича было 
м ало знакомств. Он сошелся с кружком технологов, 
группировавшихся вокруг братьев Красиных, с которы
ми связался через Нижний Новгород, затем познакомил
с я  е несколькими сознательными и активными рабочими, 
как Бабушкин (расстрелянный после революции 
1905 года в Сибири) и В. А, Ш елгунов, давно уж е ос
лепший, который и теперь выступает в М оскве со сво
ими воспоминаниями. Он познакомился с некоторыми 
легальными литераторами-марксистами, как  с П. Б. 
Струве, А. Н. Потресовым, с которыми его сближ ала 
общ ая борьба против народников. Потресов, впрочем, 
был его ближайш им товарищем и позднее, по работе в 
«Искре», вплоть до раскола на II съезде в 1903 году. 
Но, направляя вместе со Струве удары против народни
ков, Владимир Ильич раньше других почувствовал в 
нем чуждые струнки нереволюционера, не делающего 
всех выводов из учения М аркса, останавливаю щ егося на 
чисто легальном, профессорском, буржуазном маркси
зме. Он почуял в нем будущего кадета и тогда же на
пал горячо на это вредное уклонение в статье под псев
донимом К. Тулин, помещенной в сборнике «М атериалы 
к характеристике нашего хозяйственного развития», из
данном Потресовым в 1895 го д у 3. Сборнику этому не 
удалось проскочить через цензуру, как  изданной ранее 
книге Плеханова под псевдонимом Бельтов «К вопросу 
о развитии монистического взгляда на историю». М уд
реное заглавие спасло книгу Плеханова, содержавшую 
ярые нападки на народников и определенно вы сказы вав
шую точку зрения революционных марксистов4, А сбор
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ник «М атериалов», несмотря на несколько сухих, киш а
щих цифирью статей, влетел за статью Тулина и был 
со ж ж ен 5. Удалось спасти только несколько экземпляров, 
и немногие поэтому прочли тогда статью В ладимира 
Ильича.

Таким образом, цензура быстро разобрала разницу 
между марксизмом революционным — социал-демокра
ти ей — и марксизмом легальным. Стали понимать эту 
:разницу и кое-кто из народников-революционеров, стали 
замечать, что собственно их противники социал-демо
краты  такж е революционеры и что нельзя валить их в 
одну кучу с «легальными марксистами», которые, уста
навливая факт, что Россия «идет на выучку к капитали
зму» (эпиграф к книге Струве «Критические заметки к 
вопросу об экономическом развитии России»), никакого 
вывода в смысле необходимости борьбы с сущ еству
ющим строем из этого не делают. Кое-кто из молодых 
народовольцев, не признававших значения нашей общи
ны.., стали подходить ближе к социал-демократам, убеж 
даясь, что они не только не против политической борь
бы, а выставляю т ее на своем знамени. Так, народоволь
цы, имевшие свою типографию в Петербурге (Лахтин- 
ск ая  типограф ия), сами предложили социал-демократам 
печатать их листовки и брошюры, считая, что разница 
между двумя направлениями лишь в том, что социал- 
демократы обращ аю тся к рабочим, а не к другим клас
сам общества, но что направление их такж е революци
онное. В Лахтинской типографии были напечатаны мно
гие листовки Владимира Ильича и его брошюра «О 
штрафах»; вторая, «О стачках», была забрана там  при 
аресте типографии и погибла.

Но это было уж е позднее. Лето 1894 года — после 
первой зимы в Петербурге — Владимир Ильич проводил 
с нами под Москвой, в Кузьминках, неподалеку от стан
ции Люблино, Курской железной дороги. Ж ил довольно 
уединенно и много занимался. Д ля отдыха гулял с мень
шим братом и сестрой по окрестностям и, залож ил в них 
основы социал-демократического учения6. Из москов
ских социал-демократов виделся с Мицкевичем, с кото
рым познакомился еще раньше в Нижнем Новгороде, с 
Ганшиным и братьями М асленниковыми. Эти товарищи 
взялись печатать его тетрадки «Что такое „друзья наро
д а “...», которые появились осенью 1894 года в М оскве 
и Петербурге, размноженные на м имеограф е7.
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Помню, что не успела прочесть его тетрадку о Ми
хайловском в рукописи и разы скивала ее потом в М о
скве.

Это было не так-то легко, потому что выступление 
М ихайловского против социал-демократов возмутило 
многих, и в М оскве ходило несколько рукописных или 
доморощенно напечатанных ответов ем у 8. Л егально от
веты эти напечатаны быть не могли, это-то и возмущ а
ло против М ихайловского, что он нападает и клепает на 
людей, которым заж ат  рот. Мне стали рассказывать о 
двух-трех ответах и, характеризуя их, заявили: «Один 
более основательный, только выражения очень уж  недо
пустимые». — «А какие, например?» — спросила я с ж и 
востью. «Да, например, М ихайловский сел в лужу». — 
«Вот этот, пожалуйста, мне и достаньте»,— заявила я, 
решив совершенно определенно, что этот и долж ен был 
принадлеж ать перу Володи. И потом мы смеялись с ним 
относительно того признака, по которому я безошибочно 
определила его работу.

БОРЬБА С «ЭКОНОМИСТАМИ»

Кроме народников и «легальных марксистов» В лади
миру Ильичу пришлось сраж аться еще с так  назы ваемы 
ми «экономистами». Это было направление, отрицавшее 
необходимость политической борьбы со стороны рабо
чих и агитацию за таковую в рабочих массах. Вытекало 
оно из здорового и естественного стремления подходить 
к рабочим, политически совершенно неразвитым, сохра
нившим еще в массе веру в царя, с точки зрения их 
повседневных нужд и требований. Д ело шло о первых 
ш агах в этих массах, которые надо было пробудить, в 
которых надо было развить стремления к защ ите своего 
достоинства, сознание, что спасения можно искать толь
ко в объединении, в сплочении, и содействовать этому 
сплочению. А объединить можно было только на непо
средственных, наглядных нуждах — прежде всего на про
тесте против притеснения со стороны хозяев. Так, при
зыв восстать против непомерно удлиняющегося рабочего 
времени, сокращаемого с помощью разных мошенни
честв заработка, призыв требовать кипятка в обеденное 
время, более раннего окончания работы в субботу для 
того, чтобы пользоваться баней, отмены несправедливых 
штрафов, удаления грубых, зазнавш ихся мастеров и т. п. 
был понятен самым серым, неразвитым рабочим.
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Сплочаясь на таких обыденных нуждах, они науча
лись бороться вместе, дружно, стойко, защ ищ ать общие 
интересы, а удача в этой борьбе давала им чувствовать 
Свою силу и объединяла еще более. Удача первых ста
ч ек — а чем мельче и справедливее были выставленные 
требования, тем легче они удовлетворялись,— окры ляла 
и толкала вперед сильнее всякой агитации. Добытые 
улучшения в положении давали больше доступа и воз
можности читать, развиваться дальш е. Поэтому все со
циал-демократы, шедшие к рабочим массам, начинали 
агитацию с экономических нужд. id листовки Владимира 
Ильича указывали на самые насущные требования р а
бочих того или иного завода или фабрики, производя 
этим большое впечатление. В случае несогласия хозяев 
удовлетворить мирным путем требования рабочих реко
мендовалось прибегнуть к стачке. Успех стачки в одном 
предприятии побуждал к этому методу борьбы и другие.

То время было временем перехода от занятий в не
больших круж ках — пропаганды к работе й массах — 
агитации. И Владимир Ильич был одним из тех, кто 
стоял за такой переход. Разница между пропагандой и 
агитацией определялась, пожалуй, лучше всего словами 
П леханова: «П ропаганда дает много идей небольшому 
кругу лиц, а агитация — одну идею м ассам »9.

Но если первый подход к совершенно неразвитым р а
бочим должен был по необходимости идти от ближ ай
ших экономических нужд, то никто не говорил с самого 
начала определеннее Владимира Ильича, что это дол
жно быть лишь начальной ступенью, что политическое 
сознание должно развиваться с первых же бесед и с 
первых листков. Помню разговор с ним об этом поздней 
осенью 1895 года, незадолго до его ареста, когда я при
ехала опять к нему в Петербург.

«К ак подходить с разговорами о политике к серым 
рабочим, для которых царь — второй бог, которые и 
листки с экономическими требованиями берут еще со 
страхом и оглядкой? Не оттолкнуть бы их только 
этим»,— говорила я, имея в виду еще более серых мос
ковских рабочих.

Владимир Ильич указы вал мне тогда, что все дёло 
в подходе.

«Конечно, если сразу говорить против царя и суще
ствующего строя, то это только оттолкнет рабочих. Но 
ведь «политикой» переплетена вся повседневная жизнь. 
Грубость и самодурство урядников, пристава, ж андарм а
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и их вмеш ательство при всяком несогласии е хозяином 
обязательно в интересах последнего, отношение к стач
кам всех власть имущих — все это быстро показывает,: 
на чьей они стороне. Н адо только всякий раз отмечать 
это в листках, в статьях, указывать на роль местного 
урядника или ж андарм а, а там  уже постепенно направ
ляем ая в эту сторону мысль пойдет дальш е. В ажно толь
ко с  самого начала подчеркивать это, не давать р азви 
ваться иллюзии, что одной борьбой с фабрикантами 
можно добиться чего-нибудь». «Вот например,— говорил 
Владимир Ильич,— вышел новый закон о рабочих (не 
помню сейчас точно, чего он касался. — A. E .),  его сле
дует разъяснить, показать, насколько тут делается что- 
либо для рабочих и насколько — для фабрикантов. И 
вот в газете, которую мы выпускаем, мы помещаем пе
редовицей статью : «О чем думают наши министры?», 
которая покаж ет рабочим, что такое наше законодатель
ство, чьи интересы оно защ и щ ает10. Мы намеренно го
ворим о министрах, а не о царе. Но эта статья будет 
политической, и такой долж на быть обязательно пере
довица каждого номера, чтобы газета воспитывала поли
тическое сознание рабочих». Статья эта, принадлеж а
щ ая перу Владимира Ильича, входила действительно в 
первый номер «Рабочей газеты», не увидевший тогда 
света, забранный, как известно, при аресте Володи с 
товарищ ами 9 декабря 1895 года. Я читала ее, как и 
другой материал для первого номера «Рабочей газеты», 
подготовлявшегося тогда. Выпуск номера на мимеографе 
был делом громоздким и подготовлялся задолго. Помню, 
как  ядовито был поддет в этой статье министр и какой 
она была популярной и боевой.

Говорю об этом так подробно, чтобы указать, насколь
ко не правы были многие, клонившиеся тогда к «эконо
мизму» люди, которые оправдывались позже тем, что 
и Владимир Ильич писал в то время листовки на эконо
мические темы. Арест номера газеты с политической пе
редовицей в рукописи и последовавшее затем изъятие 
Владимира Ильича на 4 с лишком года давали некото
рую почву для таких оправданий, хотя и при кратковре
менном пребывании на воле перед ссылкой, да из тю рь
мы и из ссылки Владимир Ильич проявлялся в этом 
отношении достаточно определенно, чтобы можно было 
не валить на него обвинения в «экономизме». Д остаточ
но напомнить хотя бы его протест из ссылки против 
кусковского «Кредо» 11,
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Это ярко политическое направление было присуще 
Ильичу с самого начала, оно вытекало из правильно по- 
пятого учения М аркса, оно находилось такж е в соответ
ствии со взглядами родоначальницы русской социал-де
м ократии— группы «Освобождение труда», собственно 
ее основателя — Плеханова. Владимир Ильич хорошо: 
знал его взгляды по литературным работам, а кроме 
тоге,-летом 1895 года, когда ездил за границу, и лично 
познакомился с ним. Официальной целью было отдох
нуть и полечиться после воспаления легких, а неофици
альн ой — завязать сношения с группой «Освобождение 
труда».

Владимир Ильич, был очень доволен своей поездкой, 
и она имела для него большое значение. Плеханов поль
зовался всегда большим авторитетом в его глазах; с Ак
сельродом он очень сошелся тогда; он рассказы вал по 
возвращении, что отношения с Плехановым установи
лись хотя и хорошие, но довольно далекие, е Аксельро
дом же совсем близкие, дружественные. Мнением обоих 
Владимир Ильич очень дорожил. Позднее, из ссылки, 
он послал им для напечатания свою брошюру «Задачи 
социал-демократов в России» 12. И когда я передала ему 
хвалебный отзыв о ней стариков, он написал мне: «Их 
(стариков) одобрительный отзыв о моих работах — это 
самое ценное, что я могу себе представить». И после 
свидания с ними он еще определеннее н энергичнее всту
пил на путь организации политической партии социал- 
демократов в России.

По возвращении из-за границы Владимир Ильич был 
у нас в М оскве и много рассказы вал о своей поездке и 
беседах, был- особенно довольный, оживленный, я бы 
сказала даж е — сияющий. Последнее происходило, глав
ным образом, от удачи на границе с провозом нелегаль
ной литературы.

Зная, что на него, вследствие его семейного положе
ния, смотрят особенно строго, Владимир Ильич не на
меревался везти с собой что-нибудь недозволенное, но 
за границей не выдерж ал, искушение было слишком 
сильно, и он взял чемодан с двойным дном. Это был 
обычный в то время способ перевозить нелегальную ли
тературу; она уклады валась между двумя днами. Р а 
бота производилась в заграничных мастерских чисто и 
аккуратно, но способ этот был все ж е очень известен 
полиции,— вся надеж да была на то, что не станут ж е 
исследовать каждый чемодан. Но вот при таможенном



осмотре чемодан Владимира Ильича был перевернет 
вверх дном и по дну, кроме того, прищелкнули. Зная, 
что опытные пограничные чиновники определяют .таким 
образом наличие второго дна, Владимир Ильич решал, 
как рассказы вал нам, что влетел. Тот факт, что его б ла
гополучно отпустили и он сдал чемодан в Питере, где 
последний был такж е благополучно распотрошен, при
вел его в великолепное настроение, с которым он й йрй- 
ехал к нам в Москву.

СЛЕЖКА И АРЕСТ

Вполне возможно, конечно, что Владимир Ильич не 
ошибся, что скрытое содержание было действительно 
обнаружено, но, как это практиковалось, влетевший не 
арестовывался сразу, чтобы проследить целый ряд лиц, 
принимавших литературу, распространявших ее, и со
здать таким образом большое дело.

К осени 1895 года за Владимиром Ильичем сильно 
следили. Он говорил мне об этом в упомянутый мной 
приезд к нему поздней осенью этого года. Он говорил, 
чтобы, в случае его ареста, не пускать в Питер мать, 
для которой хождение в разные учреждения с хлопота
ми о нем было особенно тягостно, так  как было связано 
с воспоминаниями о таком ж е хождении для старшего 
сына. В тот приезд познакомилась я у брата с В. А. 
Ш елгуновым, тогда еще молодым, здоровым рабочим.

Рассказы вал Владимир Ильич мне несколько случа
ев о том, как  он удирал от шпиков. Зрение у него было 
хорошее, ноги проворные, и рассказы его, которые он 
передавал очень живо, с веселым хохотом, были, пом
ню, очень забавны. Запомнился мне особенно один слу
чай. Шпион настойчиво преследовал Владимира Ильича, 
который никак не хотел привести его на квартиру, куда 
отправлялся, а отделаться тоже никак не мог. Выслежи
вая этого нежеланного спутника, Ильич обнаружил его 
в глубоких воротах питерского дома. Тогда, быстро ми
новав ворота, он вбеж ал в подъезд того же дома и н а
блю дал оттуда с удовольствием, как зам етался выско
чивший из своей засады и потерявший его преследова
тель.

«Я усел ся ,—  п ер едавал  он ,—  на кресло ш вейцара, от 
куда меня не бы ло видно, а через стекло я мог все 
наблю дать, и потеш ался, глядя на его затруднител ьное  
п олож ение; а какой-то спускавш ийся с лестницы чел о
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век с удивлением посмотрел на сидящего в кресле швей
цара и покатывавшегося со смеха субъекта».

Но если при ловкости и удавалось уходить иногда 
от преследований, то все ж е полиция, дворники (кото
рые были тогда домовой полицией) и стаи шпионов 
были сильнее. И они выследили наконец Владимира 
Ильича и его товарищей, которым приходилось малень
кой кучкой исполнять множество различных неразре
шенных дел: встречаться на конспиративных собраниях, 
куда очень мудрено было не привести никому шпика, 
посещать рабочие квартиры, которые были приметны и 
за которыми следили, добывать и передавать нелегаль
ную литературу, писать, перепечатывать и раздавать 
листки и т. п. Разделения труда было мало, ибо и ра
ботников было мало, и каждый поэтому быстро при
влекал  внимание полиции. А затем кроме уличных ище
ек были еще провокаторы, втиравшиеся под видом 
«своих» в кружки; таков был в то время зубной врач 
М ихайлов, входивший хотя не в тот кружок, где рабо
тал Владимир Ильич, но имевший сведения и о других 
к р у ж к ах 13. Н асаж дались такие провокаторы и в рабо
чих круж ках, а кроме того, тогдашние рабочие были 
наивны и легко попадались на удочку. При нелегальной 
работе люди «жили» в то время недолго: лишь с осени 
1895 года стала она развертываться, а 9 декабря Влади
мир Ильич и большая часть его товарищей были изъяты.

И вот, первый период деятельности Владимира Ильи
ча закончился дверями тюрьмы. Но за  эти 2 ’/2 года был 
пройден большой этап как им лично, так и нашим соци
ал-демократическим движением. Владимир Ильич за эти 
годы провел решающие бои с народниками, он выявил 
вполне определенно свою революционную марксистскую 
сущность, отмежевавшись от разных уклонений, он з а 
вязал  связь с заграничной группой основоположников 
марксизма. Но что еще важнее, он начал практическую 
работу, он завязал  связь с рабочими, он выступил в ка
честве вож дя и организатора партии в те годы, когда 
считалась еще сомнительной возможность зарождения 
ее в условиях тогдашней России. И хотя создалась она 
(I съезд партии) уже без него, когда он был в ссылке, 
но создалась под его давлением, и после того как им бы
ла залож ена первая политическая организация социал- 
демократии в Петербурге, был намечен первый полити
ческий орган, были проведены первые крупные — на весь 
Питер и Москву — стачки.
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В ТЮРЬМЕ

Владимир Ильич был арестован измученным нерв
ной сутолокой работы последнего времени и не совсем 
здоровым. Известная «охранная» карточка 1895 года 
дает представление о его состоянии.

После первого допроса он послал к нам  в М оскву 
Н адеж ду Константиновну Крупскую с поручением. В 
шифрованном письме он просил ее срочно предупредить 
нас, что на вопрос, где чемодан, привезенный им из-за 
границы, он сказал, что оставил его у нас, в Москве.

«Пусть купят похожий, покажут на мой... Скорее, а 
то арестуют». Так звучало его сообщение, которое я хо
рошо запомнила, так как пришлось с различными пред
осторожностями покупать и привозить домой чемодан, 
относительно внешнего вида которого Н адеж да Кон
стантиновна сказала нечто очень неопределенное и кото
рый оказался, конечно, совсем непохожим на привезен
ный из-за границы, с двойным дном. Чтобы чемодан не 
выглядел прямо с иголочки, новеньким, я  взяла его с 
собой в Петербург, когда поехала с целью навестить бра
та и узнать о его деле.

В первое время в Петербурге во всех переговорах с 
товарищами, в обмене шифром с братом и в личных бе
седах с ним на свиданиях чемодан этот играл такую 
большую роль, что я отворачивалась на улицах от окон 
магазинов, где был выставлен этот настолько осатанев
ший мне предмет: видеть его не могла спокойно. Но хо
тя на него и намекали на первом допросе, концов с ним 
найдено не было, и обвинение это, как часто бывало, 
потонуло в других, относительно которых нашлись более 
неопровержимые улики.

Так, доказано было сообщество и сношение с целым 
рядом арестованных одновременно с ним лиц, и у од
ного из них, Ванеева, был взят рукописный номер не
легальной «Рабочей газеты » 14; была доказана связь с 
рабочими в круж ках, с которыми — за Невской заста
в о й — Владимир Ильич зан и м ал ся15. Одним словом; до
казательств для того, чтобы начать ж андарм ское рас
следование, было вполне достаточно.

Вторым приехавшим к нам в Москву после ареста 
брата был Михаил Александрович Сильвин, уцелевший 
член его круж ка; он рассказал о письме, полученном от 
Владимира Ильича из тюрьмы на имя той знакомой, у 
которой он столовался 1б. В этом первом большом пись-
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ме из тюрьмы Владимир Ильич развивал план той р а 
боты, которой хотел заняться там ,— подготовлением м а
териала для намечаемой им книги «Развитие капитализ
ма в России». Серьезный тон длинного письма с прило
женным к нему длиннейшим списком научных книг, с та 
тистических сборников искусно зам аскировал тайные его 
цели, и письмо дошло беспрепятственно, без всяких по
марок. А между тем Владимир Ильич в письме этом ни 
больше ни меньше как запросил товарищей о том, кто 
арестован с ним; запросил без всякого предварительного 
уговора, но так, что товарищи поняли- и ответили ему 
тотчас же, а бдительные аргусы ничего не заподозрили.

«В первом ж е письме Владимир Ильич запросил нас 
об арестованных,— сказал  мне с восхищением Силь
вин,— и мы ответили ему».

К сожалению, уцелела только первая часть письма, 
приложенного к ней списка книг нет: очевидно, он з а 
стрял и затерялся в процессе розыска их. Больш ая часть 
перечисленных книг была действительно нужна В лади
миру Ильичу для его работы, так что письмо метило в 
двух зайцев и, в противовес известной пословице, попа
ло в обоих. Я могу только восстановить по памяти неко
торые из тех заглавий, которыми Владимир Ильич, ис
кусно вплетая их в свой список, запросил об участии 
товарищей. Эти заглавия сопровождались вопроситель
ным знаком, которым автор обозначал якобы неточность 
цитируемого на память названия книги и который в дей
ствительности отмечал, что в данном случае он не книгу 
просит, а запраш ивает. Запраш ивал он, пользуясь клич
ками товарищей. Некоторые из них очень подходили к 
характеру нужных ему книг, и запрос не мог обратить 
внимания. Так, о Василии Васильевиче Старкове он з а 
просил: «В. В. Судьбы капитализма в России». Старков 
звался «Веве». О нижегородцах — Ванееве и Сильвине, 
носивших клички Минин и П ожарский, запрос должен 
уж е был остановить более внимательного контролера 
писем заключенных, так как книга не относилась к теме 
предполагавш ейся работы,— это был Костомаров «Герои 
смутного времени». Но все ж е это была научная, исто
рическая книга, и, понятно, требовать, чтобы просматри
вающие кипы писем досмотрели такое несоответствие, 
значило бы требовать от них слишком большой дозы 
проницательности. Однако же не все клички уклады ва
лись так сравнительно удобно в рамки заглавий науч
ных книг, и одной из следующих, перемеженных, конеч
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но, рядом действительно нужных для работы книг была' 
книга Брема «О мелких грызунах». Здесь вопроситель
ный знак запраш ивал с несомненностью для товарищей 
об участи Кржижановского, носившего кличку Суслик. 
Точно так же по-английски написанное заглавие: М аупе 
Rid «The M ynoga» — обозначало Н адеж ду Константи
новну Крупскую, окрещенную псевдонимом «рыба» или 
«минога». Эти наименования могли как будто остано
вить внимание цензоров, но серьезный тон письма, уйма' 
перечисленных книг, а кроме того, предусмотрительная 
ф раза, стоящ ая где-то во втором (потерянном) листке: 
«Разнообразие книг должно служить коррективом к од
нообразию обстановки», усыпили их бдительность.

К сожалению, в памяти моей сохранились лишь эти 
несколько заглавий, по поводу которых мы когда-то не
мало хохотали. Еще я вспоминаю только «Goutchoul» 
или «Goutchioule», намеренно сложным французским 
правописанием написанная фамилия фантастического 
автора какой-то исторической книги (названия ее уже 
не помню). Это должно было обозначать Гуцул, т. е. 
Запорожец. Помню еще, что по поводу «Героев смутного 
времени» Сильвин рассказывал, что они ответили: «В 
библиотеке имеется лишь 1 т. сочинения», т. е. аресто
ван лишь Ванеев, а не Сильвин.

Владимир Ильич был посажен в Дом предваритель
ного заключения, коротко называвш ийся «П редварил
кой». То была полоса довольно благоприятных условий 
сидения. Свидания разреш ались обычно через месяц 
после ареста и по два раза в неделю: одно личное, дру
гое общее за решеткой. Первое в присутствии надзирате
ля продолжалось полчаса; второе — целый час. При 
этом надзиратели ходили взад и вперед — один сзади 
клетки с железной решеткой, в которую вводились з а 
ключенные, другой — за спинами посетителей. Ввиду 
большого галдеж а, который стоял в эти дни, и общего 
утомления, который он должен был вызывать в надзи
рателях, а такж е низкого умственного развития их, мож
но было при некоторых ухищрениях говорить иа этйк 
свиданиях почти обо всем. Передачи пищи принимались 
три раза в неделю, книги — два раза. При этом книги 
просматривались не жандармами, а чиновниками про
курора суда, помещавшегося в доме рядом, и просмотр 
этот, при массе приносимых книг, был, вероятно, в боль
шинстве случаев простой формальностью. Книги разре-- 
шались к пропуску довольно широко, без больших изъя-
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Тий; разреш ались Даже ежемесячные журналы, а потом 
и еженедельные. Таким образом, отрыва от жизни — 
одной из самых тяж елых сторон одиночного заклю че
н и я — не было. Была довольно богата и библиотека 
«Предварилки», составивш аяся из разных пожертвова
ний, так  что многие товарищи, особенно из рабочих, 
серьезно пополняли в ней свое образование.

Владимир Ильич, налаж иваясь на долгое сидение, 
ож идая далекой ссылки после него, решил использовать 
за это время и питерские библиотеки, чтобы собрать 
материал для намеченной им работы «Развитие капи
тализм а в России». Он посылал в письмах длинные пе
речни научных книг, статистических сборников, которые 
доставались ему из Академии наук, университетской и 
других библиотек. Я с матерью жила большую часть 
тюремного заключения Владимира И льича в Питере, и 
мне приходилось таскать ему целые кипы книг, которы
ми был завален один угол его камеры. Позднее и с 
этой стороны условия стали более суровы: число книг, 
выдаваемых заключенному в камеру, было строго и ску
по определено. Тогда же Ильич мог не спеша делать 
выписки из статистических сборников и, кроме того, 
иметь и другие — научные, беллетристические — книги 
на русском и иностранных языках.

Обилие передаваемых книг благоприятствовало на
шим сношениям посредством их. Владимир Ильич обу
чил меня еще на воле основам шифрованной переписки, 
и мы переписывались с ним очень деятельно, ставя ма
лозаметные точки или черточки в буквах и отмечая ус
ловным знаком книгу и страницу письма.

Ну и перепортили мы с этой перепиской глаза нема
ло! Но она давала возможность снестись, передать что- 
либо нужное, конспиративное и была поэтому неоценен
на. При ней самые толстые стены и самый строгий на
чальнический надзор не могли помешать нашим перего
ворам. Но мы писали, конечно, не только о самом нуж
ном. Я передавала ему известия с воли, то, что неудобно 
было, при всей маскировке, сказать на свидании. Он 
давал  поручения такого же рода, просил передать что- 
либо товарищам, завязы вал связи с ними, переписку по 
книгам из тюремной библиотеки; просил передать, к ко
торой доске в клетке, в которую пускали гулять, прилеп
лена черным хлебом записка для того или другого из 
них. Он очень заботился о товарищ ах: писал ободряю
щ ие письма тому, кто, как он слышал, нервничал; про-
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сил достать тех или иных книг; устроить свидание тем, 
кто не имел его. Эти заботы брали много времени у него 
и у нас. Его неистощимое, бодрое настроение и юмор 
поддерживали дух и у товарищей.

К счастью для Ильича, условия тюремного заключе
ния сложились для него, можно сказать, благоприятно. 
Конечно, он похудел и, главным образом, пожелтел к 
концу сидения, но даж е желудок его — относительно ко
торого он советовался за  границей с одним известным 
швейцарским специалистом — был за год сидения в 
тюрьме в лучшем состоянии, чем в предыдущий год на 
воле. М ать приготовляла и приносила ему три раза в 
неделю передачи, руководствуясь предписанной ему 
указанным специалистом диетой; кроме того, он имел 
платный обед и молоко. Очевидно, сказалась благопри
ятно и регулярная жизнь этой российской «санатории», 
жизнь, о которой, конечно, нечего было и думать при 
нервной беготне нелегальной работы.

Свидания с ним бывали очень содержательны и ин
тересны. Особенно много можно было поболтать на сви
даниях за решеткой. Мы говорили нймеками, впутывая 
иностранные названия таких неудобных слов, как «ста
чка», «листовка». Наберешь, бывало, новостей и изощ ря
ешься, как передать их. А брат изощрялся, как передать 
свое, расспросить. И как весело смеялись мы оба, когда 
удавалось сообщить или понять что-либо такое запутан
ное. Вообще наши свидания носили вид беспечной ожив
ленной болтовни, а в действительности мысль была все 
время напряжена: надо было суметь передать, суметь 
понять, не забыть всех поручений. Помню, раз мы че
ресчур увлеклись иностранными терминами, и надзира
тель за  спиной Владимира Ильича сказал строго:

— На иностранных языках говорить нельзя, только 
на русском.

— Нельзя,— сказал с живостью, обертываясь к нему, 
брат,— ну, так я по-русски говорить буду. Итак, скажи 
ты этому золотому человеку... — продолжал он разговор 
со мной.

Я со смехом кивнула головой: «золотой человек» 
должно было обозначать Гольдмана, т. е. не велели 
иностранных слов употреблять, так Володя немецкое по- 
русски перевел, чтобы нельзя было понять, кого он на
зывает.

Одним словом, Владимир Ильич и в тюрьме прояв
лял свою всегдашнюю кипучую энергию. Он сумел уст»
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роить свою жизнь так, что весь день был наполнен. Г л ав
ным образом, конечно, научной работой. Обширный м а
териал для «Развития капитализма» был собран в 
тюрьме. Владимир Ильич спешил с этим. Р аз, когда к 
концу сидения я сообщила ему, что дело, по слухам, 
скоро оканчивается, он воскликнул: «Рано, я не успел 
еще материал весь собрать».

Но и этой большой работы было ему мало. Ему хо
телось принимать участие в нелегальной, революцион
ной жизни, которая забила тогда ключом. Этим летом 
(1896 года) происходили крупные стачки текстильщиков 
в Петербурге, перекинувшиеся затем  в М оскву17, стачки, 
произведшие эпоху в революционном движении проле
тариата. Известно, какой переполох создали эти стач
ки в правительственных к р у гах 18, как царь боялся 
вследствие них вернуться в Питер с юга. В городе все 
кипело и бурлило. Было чрезвычайно бодрое и подъем
ное настроение. Год коронации Николая II с его зна
менитой Ходынкой 19 отмечен первым пробным выступ
лением рабочих двух главных центров, как бы первым, 
зловещим для царизма маршем рабочих ног, еще не по
литическим, правда, но уже тесно сплоченным и мас
совым. Более молодым товарищам трудно оценить и 
представить себе все это теперь, но для нас, после тя
желого гнета 80-х годов, при кротообразном существо
вании и разговорах по каморкам, стачка эта была гро
мадным событием. Перед нами как бы «распахнулись 
затворы темницы глухой в даль и блеск лучезарного 
дня», как бы выступил сквозь дымку грядущего облик 
того рабочего движения, которым могла и должна была 
победить революция. И социал-демократия из книжной 
теории, из далекой утопии каких-то марксистов-букво- 
едов приобрела плоть и кровь, выступила как ж из
ненная сила и для пролетариата и для других слоев об
щества. Какое-то окно открылось в душном и спертом 
казем ате российского самодержавия, и все мы с жадно
стью вдыхали свежий воздух и чувствовали себя бод
рыми и энергичными, как никогда.

«Союз борьбы за  освобождение рабочего класса», 
как был назван уже после ареста Владимира Ильича ос
нованный им союз, становился все более и более по
пулярным. Предприятия одно за другим обращались к 
нему с просьбой выпустить и для них листовки. Посы
пались и жалобы: «Почему нас союз забы л?» Требо
вались и листовки общего характера, прежде всего пер
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вомайские. Товарищи на воле жалели, что их не мо
жет писать Владимир Ильич. И ему самому хотелось 
писать их. Кроме того, у него уже были намечены те
мы для брошюр, как «О стачках».

Он был занят вопросом программы. И вот он стал 
пробовать писать в тюрьме и нелегальные вещи. П ереда
вать их шифром было, конечно, невозможно. Н адо бы
ло применить способ незаметного, проявляемого уже на 
воле письма. И, вспомнив одну детскую игру, Влади
мир Ильич стал писать молоком между строк книги, 
что должно было проявлять нагреванием на лампе. Он 
изготовлял себе для этого крошечные чернильницы из 
черного хлеба, с тем чтобы можно было проглотить 
их, если послышится шорох у двери, подглядывание в 
волчок. И он рассказывал смеясь, что один день ему 
так не повезло, что пришлось проглотить целых шесть 
чернильниц.

Помню, что Ильич в те годы и перед тюрьмой и 
после нее любил говорить: «Н ет такой хитрости, кото
рой нельзя было бы перехитрить». И в тюрьме он со 
свойственной ему находчивостью упражнялся в этом. 
Он писал из тюрьмы листовки, написал брошюру «О 
стачках», которая была забрана при аресте Лахтинской 
типографии (ее проявляла и переписывала Н адежда 
Константиновна). Затем написал программу партии и 
довольно подробную «объяснительную записку» к ней, 
которую переписывала частью я после ареста Надежды 
Константиновны. Программа эта тоже не увидела све
та: она была передана мною по окончании А. Н. Потре- 
сову и после его ареста была уничтожена кем-то, кому 
он отдал ее на хранение20. Кроме работы, ко мне по 
наследству от Надежды Константиновны перешло кон
спиративное хранилище нелегальщины — маленький 
круглый столик, который, по мысли Ильича, был уст
роен ему одним товарищем-столяром. Нижняя точеная 
пуговка несколько более, чем обычно, толстой единст
венной ножки стола отвинчивалась, и в выдолбленное 
углубление можно было вложить порядочный свертоц, 
Туда к ночи запряты вала я переписанную часть рабо
ты, а подлинник--прогретые на лампе странички — 
тщательно уничтожала. Столик этот оказал немаловаж
ные услуги: на обысках как у Владимира Ильича, так 
и у Надежды Константиновны он не был открыт; пере
писанная последнею часть программы уцелела и была 
передана мне вместе со столиком матерью Надежды
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Константиновны. Вид его не внушал подозрений, и толь
ко позднее, после частого отвертывания пуговки, нарез
ки стерлись и она стала отставать.

Сначала Владимир Ильич тщательно уничтожал чер
новики листовок и других нелегальных сочинений после 
переписки их молоком, а затем, пользуясь репутацией на
учно работающего человека, стал оставлять их в листах 
статистических и иных выписок, нанизанных его бисер
ным почерком. Д а такую, например, вещь, как подроб
ную объяснительную записку к программе, и нельзя бы
ло бы уничтожить в черновом виде: в один день ее 
нельзя было переписать; и потом Ильич, обдумывая ее, 
вносил постоянно исправления и дополнения. И вот раз 
на свидании он рассказывал мне со свойственным ему 
юмором, как на очередном обыске в его камере ж ан
дармский офицер, перелистав немного изрядную кучу 
сложенных в углу книг, таблиц и выписок, отделался 
шуткой: «Слишком жарко сегодня, чтобы статистикой 
заниматься». Брат говорил мне тогда, что он особенно 
и не беспокоился: «Не найти бы в такой куче», а потом 
добавил с хохотом: «Я в лучшем положении, чем дру
гие граждане Российской империи,— меня взять не мо
гут». Он-то смеялся, но я, конечно, беспокоилась, про
сила его быть осторожнее и указывала, что если взять 
его не могут, то наказание, конечно, сильно увеличат, 
если он попадется; что могут и каторгу дать за  такую 
дерзость, как писание нелегальных вещей в тюрьме.

И поэтому я всегда с тревогой ж дала возвращения 
от него книги с химическим посланием. С особенной 
нервностью дожидалась я возвращения одной книги: по
мнится, с объяснительной запиской к программе, кото
рая, я знала, вся сплошь была исписана между строк 
молоком. Я боялась, чтобы при осмотре ее тюремной 
администрацией не обнаружилось что-нибудь подозри
тельное, чтобы при долгой задержке буквы не высту
пили — как бывало иногда, если консистенция молока бы
ла слишком густа,— самостоятельно. И, как нарочно, в 
срок книги мне не были выданы. Все остальные родст
венники заключенных получили в четверг книги, сдан
ные в тот же день, а мне надзиратель сказал крат
ко: «В ам  нет», в то время как на свидании, с которого 
я только что вышла, брат заявил, что вернул книги. Эта 
в первый раз случившаяся задержка заставила меня 
предположить, что Ильич попался; особенно мрачной 
показалась и всегда мрачная физиономия надзирателя»
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выдававшего книги, Конечно, настаивать было нельзя, 
и я провела мучительные сутки до следующего дня, ког
да книги, в их числе книга с программой, были вручены 
мне.

Бывало, что и брат бил тревогу задаром. Зимой 
1896 года, после каких-то арестов (чуть ли не после 
ареста П отресова), я запоздала случайно на свидание, 
пришла к последней смене, чего обычно не делала; В л а
димир Ильич решил, что я арестована, и уничтожил ка
кой-то подготовленный им черновик.

Но подобные волнения бывали лиш ь'изредка, по та 
ким исключительным поводам, как новые аресты; вооб
ще же Ильич был поразительно ровен, выдержан и ве
сел на свиданиях и своим заразительным смехом р аз
гонял наше беспокойство.

Все мы—родственники заключенных — не знали, к а
кого приговора ждать. По сравнению с народовольца
ми социал-демократов наказывали довольно легко. Но 
последним питерским инцидентом было дело М. И. Бру- 
снева, которое кончилось сурово: 3 года одиночки и 
10 лет ссылки в Восточную Сибирь — так гласил при
говор главе дела.

Мы очень боялись долгого тюремного сидения, кото
рого не вынесли бы многие, которое во всяком случае 
подорвало бы здоровье брата. Уже и так к году сиде
ния Запорожец заболел сильным нервным расстройст
вом, оказавшимся затем неизлечимой душевной бо
лезнью; Ванеев худел и кашлял (умер в ссылке, через 
год после освобождения, от туберкулеза); Кржижанов
ский и остальные также более или менее нервничали.

Поэтому приговор к ссылке на три года в Восточную 
Сибирь был встречен всеми прямо-таки с облегчением.

Он был объявлен в феврале 1897 года. В результате 
хлопот матери Владимиру Ильичу разрешено было по
ехать в Сибирь на свой счет, а не по этапу. Это было су
щественным облегчением, так как кочевка по промежу
точным тюрьмам брала много сил и нервов.

Помню, как в день освобождения брата в нашу с 
матерью комнату прибежала и расцеловала его, смеясь 
и плача одновременно, т. Якубова.

И очень ясно запомнилось выразительно просиявшее 
бледное и худое лицо его, когда он в первый раз з а 
брался на империал конки и кивнул мне оттуда голо
вой.

Он мог разъезж ать в конке по питерским улицам,
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мог повидаться с товарищами, потому что всем осво
божденным «декабристам» разрешено было пробыть до 
отправки три дня в Петербурге, в семьях. Этой небы
валой льготы добилась сначала для своего сына мать 
10. О. Цедербаума (М артова), через какое-то знакомст
во с директором департамента полиции Зволянским; а 
затем, раз прецедент создался, глава полиции не счел 
возможным отказывать другим. В результате все пови
дались, снялись группой (известный снимок), устроили 
два вечерних, долго затянувшихся собрания: первое—> 
у Радченко Степана Ивановича и второе — у Ц едербау
ма. Говорили, что полиция спохватилась уже после вре
мени, что дала маху, пустив гулять по Питеру этих со
циал-демократов, что совсем не такой мирный они на
род; рассказывали также, что Зволянскому был наго
няй за это. Как бы то ни было, после этого случая та
ких льгот «скопом» уже не давалось; если и оставля
лись иногда до высылки, то или люди заведомо боль
ные, или по особой уже протекции. Собрания были 
встречами «старых» и «молодых». Велись дебаты о так
тике. Особенно таким чисто политическим собранием 
было первое — у Радченко. Второе — у Цедербаума — 
было более нервное и сутолочное. На первом собрании 
разгорелась дискуссия между «декабристами» и позд
нейшими сторонниками «Рабочей мы сли»21.

Владимиру Ильичу было разрешено провести три дня 
и в Москве, в семье. Повидавшись с товарищами, он ре
шил было заарестоваться в Москве и ехать дальше с 
ними вместе. Тогда была только что окончена магист
раль до Красноярска, и этап представлялся уже не та
ким тягостным, как раньше: только две тюрьмы — в 
Москве и Красноярске. И Владимиру Ильичу не хоте
лось пользоваться льготой по сравнению с товарищами. 
Помню, что это очень огорчило мать, для которой р аз
решение Володе ехать на свой счет было самым боль
шим утешением. После того как ей доказывали, на
сколько важно добиться поездки на свой счет, после 
того как ей передавали слова кого-то из старых ссыль
ных: «Ссылку мог бы повторить, этап — никогда», В л а
димир Ильич решает отказаться от полученной с тру
дом льготы и добровольно пойти опять в тюрьму.

Но дело обошлось. «Декабристы», заарестованные в 
Питере, не прибыли еще к окончанию трех льготных 
дней в Москву, а между тем засуетившаяся московская 
охранка поставила вызванного к себе Владимира Ильи
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ча перед ультиматумом: или получение проходного сви
детельства на завтра или немедленное заарестовывание. 
Перспектива идти в тюрьму тотчас же, даж е не про
стившись с домашними, и ждать там неопределенное 
время приезда «своих»,—эта конкретная русская дейст
вительность, да еще в ее менее причесанной, чем в Пи
тере, в ее московской форме, в этом отпечатке «вотчи
ны» князя С ергея22, навалилась на него, на его стрем
ление идти вместе с товарищами. Естественный протест 
здравого ума против такой бесплодной растраты сил 
для того, чтобы не отличаться от товарищей, всегда 
присущее ему сознание необходимости беречь силы для 
действительной борьбы, а не для проявления рыцарских 
чувств, одержало верх, и Ильич решил выехать на сле
дующий день. Мы четверо — мать, сестра Мария Ильи
нична и я с мужем, Марком Тимофеевичем,— поехали 
провожать его до Тулы.

Владимир Ильич пошел в ссылку вождем, признан
ным многими. Первый съезд партии 1898 года наметил 
его редактором партийного органа и ему поручил на
писать программу партии. И наше социал-демократиче
ское движение сделало за эти годы первый, а потому 
и самый трудный шаг к партийности, к широкой массо
вой борьбе. Почти все руководители были арестованы, 
участники I съезда были сметены почти целиком, но 
основы были заложены. Первый, начальный этап дви
жения был пройден [...]



М. А. Сильвин 
Л ЕН И Н  В П ЕРИ О Д ЗАРОЖ ДЕН И Я ПАРТИИ

МОИ ВСТРЕЧИ С В. И. ЛЕНИНЫМ

Несмотря на незначительную раз
ницу лет, всего на пять лет он 
(В. И. Ленин.— Сост.) был стар
ше меня (мне было девятнадцать, 
/  а ему двадцать четыре года, ког

да мы с ним познакомились), несмотря на частые на
ши встречи и на некоторую близость, которая обычно 
бывает при совместной работе в тесном кружке, внут
ренний, интимный мир его никогда передо мной не рас
крывался. Слишком велика была разница в духовном 
облике каждого из нас. Его обширный ум, его знания, 
его сильный характер слишком импонировали мне. Я 
всегда смотрел на Владимира Ильича снизу вверх. В 
его отношении ко мне было что-то патронирующее. Я 
видел в нем вождя, огромную одухотворяющую силу 
для того дела, которому я хотел отдать свою жизнь, и 
я был ему предан всецело. Он знал это и ценил мою 
преданность, платил мне за нее доверием в революци
онных делах и дружеской снисходительностью ко мно
гим моим большим и малым слабостям.

Человек он был удивительно деликатный, любезный 
собеседник, верный товарищ, простой и ясный в личных 
отношениях, непринужденно веселый, когда товарищи 
собирались повеселиться. Р аза  два в Петербурге и не
сколько раз у него дома в ссылке я видел его в такой 
интимной, дружеской, частной обстановке. Помню, од
нажды в Петербурге на масленице — вероятно, это бы
ло в 1894 году — мы устроили катание на вейках '. Мал- 
ченко, организатор увеселений, когда они случались в 
нашем кружке, повез нас куда-то в Лесной, где в ярко
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освещенном зале мы за маленьким столиком пили ви
но и танцевали вместе с другими гостями этого заведе
ния. Кажется, были с нами и наши дамы. Владимир 
Ильич также танцевал и был непринужденно весел.

Совершенно иной он был как политик: сосредоточен, 
неуступчив, суров до жестокости, чужд сантиментов. 
«Революция не игра в бирюльки,— говаривал он,— в 
ней нет места обывательским соображениям».

Как я уже сказал, мы единогласно, бесспорно и мол
чаливо признали его нашим лидером, нашей главой. Это 
его главенство основывалось не только на его подавля
ющем авторитете как теоретика, на его огромных зна
ниях, необычайной трудоспособности, на его умствен
ном превосходстве,— он имел для нас и огромный мо
ральный авторитет, притом двоякого рода. Мы видели, 
мы постоянно чувствовали в нем необычайную силу убеж 
дений, глубокую идейность; мы видели, что во всех сво
их рассуждениях, чего бы они ни касались, он исходил 
из одной только идеи, из идеи борьбы русского рабоче
го класса за революцию, за социализм; и этой идее он 
отдавал себя всецело; для него не было других интере
сов, кроме тех, которые были связаны с ней, другой 
жизни, кроме той, которая была всецело отдана им 
этой идее. С другой стороны, он импонировал нам так
же своим моральным величием, нам казалось, он был 
совершенно свободен от тех мелких слабостей, которые 
можно найти в каждом.

Однажды, зайдя к нему на пасхе, я увидел на краю 
стола кулич, пасху и крашеные яйца. На мой вопрос, 
что это такое, Владимир Ильич с кислой улыбкой з а 
метил: «Хозяйкино угощеньице». Этот бесконечно дели
катный человек не решился обидеть добрую женщину 
отказом от ее пасхального угощения, которое она пред
ложила, жалеючи скромного, одинокого жильца, з а 
брошенного на чужбину. Деликатность, нежелание оби
деть, быть грубым я не раз наблюдал у Владимира 
Ильича по отношению ко многим назойливым людям и 
также по отношению к себе лично, чувствуя иногда, что 
мешаю ему заниматься или надоедаю вопросами, от
вечать на которые ему было скучно или досадно из-за 
их элементарности.

Только раз он действительно сердито сделал мне вы
говор, зачем я пригласил попа на похороны Ванеева 2.

— На кой, собственно, черт это ему нужно! — вор
чал он.
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Но большей частью мои ошибки в суждениях, наив
ные вопросы невежды или тактические промахи только 
заставляли его широко открыть глаза или блеснуть ими 
с несравненной, незабываемой усмешкой. Однажды я 
спросил его, в чем, собственно, состояло деяние его бра
та, Александра Ильича, казненного правительством 
Александра III.

— Неужели вы не знаете? — удивился Владимир 
Ильич.— Они решили убить царя, вышли на Невский 
проспект с бомбами, имевшими форму книг, биноклей 
и тому подобного, ожидая царского выезда, но их про
следили, царя предупредили, и он в тот день не вы
езж ал, а их схватили, судили и повесили.

Он рассказы вал это эпически спокойно и как-то под
черкнуто сжато.

Владимир Ильич всегда поражал нас своей необы
чайной работоспособностью. Революционная кухня, все 
мелочи подпольной организации, вся ее сложная тех
ника работы, которой Владимир Ильич никогда не из
бегал, брала массу времени и требовала напряженного 
внимания. Верным помощником и другом в этих слу
чаях ему всегда была Н адежда Константиновна, но и 
лично ему приходилось с этим возиться. Помню, как 
приходилось склеивать и расклеивать письма и статьи 
для отправки за границу Плеханову, маскируя их в пе
реплетах книг и т. п. Кроме того, Ленин всегда очень 
много работал теоретически, писал книги, статьи в 
журналы и находил время для того, чтобы просто быть 
хорошим товарищем или другом.

В январе 1895 года, приехав из Нижнего, я, должно 
быть, простудился в дороге и больным поселился в ка
ких-то меблированных комнатах по Гороховой улице в 
доме, кажется, №  34 (на углу Садовой); Владимир Иль
ич, узнав о моем беспомощном положении, пришел на
вестить меня, вызвал ко мне врача, всячески хотел по
мочь м н е3. Когда спустя восемь или девять месяцев 
после его ареста я, в свою очередь, оказался в Доме 
‘Предварительного заключения, то получил от него, си
девшего там же, ласковое письмо тем способом (точка
ми в книгах тюремной библиотеки), каким заключен
ные переписывались обыкновенно в тюрьме. Когда его 
старший товарищ по Самаре Л алаянц был освобожден 
из «Крестов» после отсидки, Владимир Ильич повидал
ся с ним И даже проводил его до Москвы. В ссылке, 
где публика пребывала большей частью в постоянной
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праздности и склонна была надоедать друг другу посто-' 
янными посещениями, Владимир Ильич имел настоль
ко выдержки, что никогда не чуждался ссыльных това
рищей и в особенности рабочей публики. Его помести
тельный дом в Шушенском часто посещался местными 
и приезжими из окрестностей товарищами. В Ш вейца
рии всякого приезжавшего к нему эмигранта-друга он, 
при всей ограниченности материальных средств, всегда 
встречал ласково и радушно, никто не уходил голодным 
из его дома.

В личных отношениях Владимир Ильич был чуток, 
внимателен к другим, деликатен.

Он был человек простых привычек, ел столько, 
сколько необходимо для нормального существования ор
ганизма, избегал всего острого и жирного, никогда не 
посещал ресторанов без крайней необходимости, не 
имел ненужных и вредных привычек. Он не курил. Из 
напитков охотно пил только легкое пиво,— никогда не 
пил водки и вообще крепких напитков, вино пил иног
да с нами при каком-нибудь особом случае, например 
когда мы были у него гостями в Шуше, но пил мало и, 
видимо, без всякой охоты.

В Петербурге в 90-х годах жил он очень скромно. 
В Казачьем Большом переулке (теперь переулок Ильи
ча) можно видеть комнату, которую он занимал в квар
тире какой-то простой женщины. Небольшая комнатен
ка в третьем этаж е невысокого дома; ход в нее из 
подворотни по мрачной, грязноватой лестнице с каки
ми-то старинными маршами, напоминающими угрюмые 
переходы в Трубецком бастионе Петропавловской кре
пости. В левом углу у окна стол, кажется, единственный 
в комнате, за  которым Владимир Ильич занимался. Тут 
же, на краю стола, ставился чайный прибор и тарелка 
с хлебом, когда требовалось. На столе было опрятно, 
книг и бумаг сравнительно немного, для книг между кро
ватью и комодом стояла невысокая простая этаж ерка; 
на столе была керосиновая бедного вида лампа, элек
трического освещения в те времена не было. Слева 
вдоль стены стояла кушетка или, может быть, диван, 
довольно убогий, старый, помятый, без всякой накидки 
на нем. Приходя к Владимиру Ильичу, на этот диван 
я и усаживался. На него же садились обычно и другие 
посетители.

В комнате было два-три стула, простая железная 
кровать, покрытая байковым одеялом. Одеяло было, ви-
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димо, недостаточно теплое, потому что, когда Владимир 
Ильич заболел как-то и лежал в постели, он накрывал
ся сверх одеяла еще и своим пальто. Ближе к двери у 
окна, выходящего на двор, стояла вешалка для платья 
и рядом с ней фаянсовый таз для умывания на желез
ной трехногой подставке и такой же кувшин при нем. 
Никаких семейных или гимназических фотографий на 
комоде, которые стоят там теперь, я не помню, либо 
я, приходя обыкновенно по вечерам, их не замечал. На 
стенах никаких фотографий и вообще ничего развеш ано 
не было. Бытовые условия жизни Владимира Ильича 
не отличались от наших, студенческих. Иные из нас жи
ли, пожалуй, даж е лучше, комфортабельнее, чем о н 4.

Одевался он также очень просто: темного цвета пид
ж ак, отложной воротничок с черным галстуком, ленточ
ка часов болталась из жилетного кармана, суконное на 
вате пальто в зимнее время и темная фетровая шляпа, 
коричневые замшевые перчатки. Только однажды, когда 
он приезжал ко мне в Ригу весной 1900 года, перед отъ
ездом за границу, он был в котелке и с тросточкой. Как- 
то зимой я встретил его на улице в меховой шапке. По 
улицам он предпочитал ходить пешком или ехать в кон
ке, трамваев тогда еще не было; никогда я не видел, 
встречая его в городе, чтобы он ехал на извозчике [...]

Он занят был развертывавшейся агитацией в рабо
чих массах, упрочением связей с группой «Освобожде
ние труда», подбором статей для женевского «Работни
ка» 5 и пересылкой их, подготовкой «Рабочего дела» — 
печатного органа нашей группы — и в то же время пла
нированием своей капитальной работы «Развитие капи
тализма в России».

Он, можно сказать, не знал праздности. Отдыхом 
для него была только перемена предмета занятий. И 
для того чтобы эти занятия были возможно более про
дуктивными, он укладывал свой рабочий день в строго 
размеренные рамки.

. Этого ж е строгого режима он придерживался и си
д я , в тюрьме в петербургском Доме предварительного 
заключения. В письме от 19 мая 1901 года к Марии 
Ильиничне, содержавшейся в то время в московской 
Таганской тюрьме, он дает ей советы рационального по
ведения в заключении [...]в.

Как в теоретических занятиях, так и в работе по 
организации партии Ленин обычно связывал себя опре
деленным планом. Это не значит, что он был сухой, фут
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лярный человек. Он знал и прелесть остроумной друже
ской беседы, и радость физического отдыха н спорта, 
охоты, ш ахмат, катания на коньках или прогулки в го
рах, как это было в дни эмиграции в Швейцарии. Вме
сте с тем было ясно, что Ленин ни на минуту не забы 
вал о раз поставленной себе великой цели. И только под 
углом зрения достижения этой цели он рассчитывал все 
свои действия, все усилия своего мощного ума.

Большой ученый, выдающийся писатель, Владимир 
Ильич не замыкался в себе, а всегда искал соприкосно
вения с действительностью, с живой жизнью, всегда 
проверяя практикой жизни свои теоретические пред
посылки. В этом отношении он был полной противопо
ложностью Плеханову, который являлся больше каби
нетным ученым, чем вождем политической партии. В 
эмиграции это было особенно заметно. Бывало, приедет 
в Женеву кто-нибудь из партийных работников с ме
с т а — откуда-нибудь из Иванова, из Кинешмы или С а
ратова — и, конечно, стремится переговорить со всеми 
лидерами. Плеханов относился к таким посетителям с 
изысканной вежливостью, но не без скептицизма, даж е 
с некоторой иронией, как будто он не совсем верил их 
рассказам, как будто они досаждали ему мелочами 
партийной жизни. Владимир Ильич, напротив, старался 
не упустить такого визитера, не выж ав из него максиму
ма сведений, как бы ни казались они маловажными, 
если только они касались вопросов организации, уча
стия в ней рабочих и отношения рабочих членов орга
низации как к партийной жизни, так и к различным, 
особенно вновь возникающим течениям революционной 
мысли.

В  90-х годах рабочий день Владимира Ильича обыч
но был такой: вставал в семь-восемь часов, работал до
ма, часам к одиннадцати шел в читальню газеты «Н о
вости». Читальня эта помещалась в доме №  33 по 
Морской Большой (ныне улица Герцена) в довольно 
просторной, сравнительно комфортабельной комнате, где 
на столах были разложены всевозможные русские” га
зеты, получавшиеся редакцией, очевидно, в обмен, как 
это было тогда принято. Обычай требовал, чтобы при 
входе посетитель купил свежий номер «Новостей», тут 
же продававшийся, стоил он 5 копеек. Газета была бес
цветная, скучная и пустая, маловлиятельная.

Из экономии Владимир Ильич никакой газеты на 
дом не получал. В читальне он подбирал из газет м а
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териал для своих работ, главным образом касательно 
общественной жизни провинции, деревни, фабрично-за
водской и вообще экономической статистики, сообщения 
о новых книгах.

Именно Ленин указал нам эту читальню, и я иной 
раз также заглядывал туда. Редко, лишь в самых не
отложных случаях, мы пользовались читальней для 
конспиративных свиданий, потому что помещение было 
небольшое и гораздо удобнее было использовать для 
таких встреч залы Публичной библиотеки.

Обедал он у своих личных знакомых — кажется, еще 
по Самаре — Чеботаревых, всегда в определенный час. 
Вечером, если не было назначено с кем-нибудь свида
ния по литературным или политическим делам, он си
дел у себя дома за книгами, но эти занятия нередко 
прерывались посещениями или кем-нибудь из нашего 
кружка, или рабочими, с которыми он занимался 1, или 
литераторами из группы «легальных марксистов». Я ча
сто заходил к Владимиру Ильичу, и, если случалось з а 
стать конец беседы, он после ухода гостя делился со 
мной впечатлениями от нее.

Иногда он бывал возбужден только что закончив
шимся разговором и быстро ходил из угла в угол по 
своей маленькой комнате, заложив большой палец пра
вой руки в пройму жилета, и с горячностью продолжал 
или, может быть, повторял мне еще не остывшие от 
внутреннего пыла аргументы. В особенности это быва
ло после ухода Струве[...] 8

*  *  *

[...] В начале февраля 1896 года на фабрике Лафер- 
м а 9 вновь возникло брожение. Мы воспользовались 
этим, чтобы вовлечь в движение рабочих всех табач
ных фабрик в Петербурге, которых было восемь или 
девять. Мы с Гофманом составили прокламацию «Ко 
всем петербургским папиросницам», которая была спе
шно размножена; задачу же, как ее быстро распростра
нить, мы разрешили очень простым путем. Связей на 
табачных фабриках у нас, кроме как на фабрике Ла- 
ферма, не было. Мы решили поэтому лично раздавать 
листовку работницам вечером по выходе их с работы, 
расклеить ее на воротах фабрик и на ближайших к 
ним домах и заборах, подбрасывать у дверей квартир, 
которые можно было заметить, следуя за  работницами.
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Мы разбились на отряды. На Васильевском острове 
должны были проделать это Гольдм ан10, сестры Н евзо
ровы и Якубова с их штабом курсисток; другой отряд 
взял на себя окраинные фабрики. Мы с Гофманом вдво
ем проделали это в районе Кабинетской и Боровой 
улиц, где были фабрики Богданова, Колобова и Бобро
ва, и успели еще слетать на Херсонскую, к фабрике 
Ш апшала и . Дело было рискованное, но сошло удачно. 
Кое-где мы расклеили листки на фабричных воротах на 
глазах у сторожей, думавших, что это так и надо, что 
мы на это уполномочены администрацией, как это мы им 
объяснили. Мы шли вдвоем по сумрачным петербургским 
улицам навстречу толпе работниц и давали им прямо 
в руки наши листки, которые те брали иной раз равно
душно или даж е с неохотой, не зная еще, что это такое. 
Так же успешно действовали товарищи и в других рай
онах. Никакой забастовки или волнений из всего этого 
не вышло, возбуждение у Л аферма было скоро замято, 
но некоторый результат все же был достигнут: начались 
разговоры о «Союзе борьбы», и возникли новые интере
сы и запросы в массе, до тех пор отсталой и далекой 
от какого-либо общественного движения. Этот резуль
тат нас удовлетворил.

В феврале — апреле мы издали ряд листков к рабо
чим завода «Феникс», Резвоостровской мануфактуры 
Воронина (материал был доставлен через кружок Ше- 
стопалова), Чугунного завода, Калинкинской бумаго
прядильной фабрики, Сестрорецкого завода, Нового 
порта и д р .12. Этот последний листок был составлен 
мной вместе с Гурвичем 13, который с марта вел кру
жок, собиравшийся в доме №  51, по Большой М астер
ской улице, у рабочих Адмиралтейства и Нового порта, 
куда я его и привел в первый раз. Гурвич и должен был 
передать листок для распространения одному из чле
нов кружка при встрече с ним на улице утром до на
чала работы. Я еще спал у себя на 3-й линии Васильев
ского острова (дом №  18), где я тогда жил, когда Гур
вич влетел ко мне взволнованный более обыкновейно- 
го. «Что случилось?» — спрашиваю я. О казывается, ни
чего особенного, но Гурвичу показалось, что его про
следили и вот-вот схватят. В то время он отличался 
некоторой нервностью, и жена его, В. В. Кожевникова, 
насмешливо рассказывала о его нервическом поведении 
в начале года во время обыска, не повлекшего серьез
ных результатов. Тем не менее Гурвич, не проявивший

116



еще тогда особых талантов публициста, не говоря уж 
«вож дя», работал в нашем «Союзе борьбы» [...]

Связи «Сою за борьбы» с ткачами и прядильщиками 
столицы развились и упрочились во время большой з а 
бастовки, возникшей, как тогда многие говорили, не 
без влияния майского листка. «О бзор» 14 отмечает рас
пространение во время забастовки листков «Союза борь
бы» на следующих фабриках: Новая бумагопрядильня, 
Российская бумагопрядильная мануфактура, Бумаго
прядильная фабрика Кенига, Триумфальная бумагопря
дильня, Екатерингофская мануфактура, Петровская 
бумагопрядильня, ткацкие фабрики: Паля, М аксвеля, 
Торнтона, Невская бумагопрядильная мануфактура, 
М итрофаньевская прядильная фабрика, Охтинская бу
магопрядильня и др 15.

Поводом к забастовке была неуплата рабочим за 
прогульные не по их вине три дня «священного короно
вания» Николая II, 14— 16 мая. Требование этой упла
ты уже само по себе в условиях того времени было по
литическим выступлением. Петербургские ткачи как бы 
отказались присоединиться к общему «национальному» 
празднику и пожертвовать трехдневный заработок во 
славу монархии. Это говорит о довольно уже высоком 
уровне классового сознания петербургского пролетари
ата, значительно опередившего в этом отношении про
летариат Московского округа. В Москве коронация з а 
кончилась Ходынкой. Только массовым участием во все
общей стачке 1905 года, демонстрацией на похоронах 
Баумана и, наконец, Декабрьским вооруженным вос
станием пролетариат Москвы выровнялся в общую ли
нию с петербургским пролетариатом 16.

Забастовка возникла не по инициативе «Сою за борь
бы», а была организована всецело самими рабочими, 
инициативные группы которых переходили с одной 
фабрики на другую, призывали к забастовке, органи
зовывали ее всюду, выдвигая одинаковые требования. 
В отличие от прежних «бунтов», наподобие того, какой 
еще в 1894 году был на Семянниковском заводе (с раз
громом фабричных контор, избиением мастеров и уп
равляющих, разрушением машин) 17, забастовка прохо
дила мирно, с большой выдержкой, в чем, без сомне
ния, сказалось влияние «Союза борьбы», как это и бы
ло отмечено правительством. Любопытное признание 
этого мы имеем в «деле» министерства юстиции «О круж
ке Союза борьбы за освобождение рабочего класса»:
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«Быстрота распространения волнения в  рабочей 
массе, охватившего большую часть столичного бумаго
прядильного фабричного района, единство требований, 
предъявленных рабочими различных фабрик, одна си
стема развития каждой стачки, которую начинали на 
фабрике прядильщики, а их забастовкой оправдывали 
свой отказ от работы ткачи, обрабатывающие матери
ал, доставляемый прядильщиками, наконец необычай
ное внешнее спокойствие массы при этом брожении — 
все это указывало на то, что стачки возникли на почве, 
подготовленной предшествовавшей преступной пропа
гандой среди рабочих» 18.

Движение началось 23 мая на Российской бумаго
прядильной мануфактуре на Обводном канале и быст
ро перекинулось на другие фабрики. 30 мая «Союз борь
бы» выпустил первый листок к забастовщ икам и затем 
выпускал их почти ежедневно— 1, 3, 4, 5, 9 и 10 ию
ня,— обращ аясь в них к забастовщ икам и рабочим дру
гих фабрик и заводов с призывом поддержать за б а 
стовку. Товарищи наши работали не покладая рук и 
не только распространяли листовки, встречаясь с от
дельными рабочими в трактирах, на кладбищ ах, в 
скверах и т. п., но, надев рабочие блузы, иной раз вы
м азав лицо сажей, шли в самую гущу рабочих на их 
импровизированные сборища и собрания на набережной 
Обводного канала или за городом, в деревне Волынки
ной, на Волковой поле, у Путиловского вала, в приле
гающих к Путиловской ветке перелесках, где собира
лось по нескольку сот забастовщиков.

Сходки эти созывались самими рабочими, и они ж е 
(Савинов, Н. Иванов, Н. Николаев, П. Богданов и др.)' 
большей частью выступали здесь с агитационными ре
чами без всякого участия интеллигентов. Работа велась 
дружно; на этой работе и произошло фактическое объе
динение с нашим «Союзом борьбы» всех до тех пор от
дельно работавших групп, группы Ленгника с его то
варищами, остатков тахтаревской группы (Катин-Яр
цев), глазовской группы. Все они распространяли на
ши листки и координировали работу своих агитаторов 
с нашими. Только группа народовольцев держ алась и 
во время забастовки несколько обособленно, выпускала 
свои отдельные листки под фирмой «Рабочего сою за», 
которые распространялись наряду с нашими (например, 
Ш аповаловым).

Из членов «Сою за борьбы» особую энергию развили
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в эти дни Гофман и Гурвич, база работы которых была 
за  Невской заставой, где они при содействии Надежды 
Константиновны переняли связи после ареста Страта- 
новича, и, конечно, на Обводном канале, где бывал вме
сте с ними Леман. За  Нарвской заставой действовала 
преимущественно группа Ленгника. Заречные части об
служивались Якубовой, Ш естопаловым, Невзоровыми 
и др.

В целях притока денежных средств было выпущено 
воззвание к обществу, написанное Потресовым, в ко
тором говорилось о забастовке:

«Это — стремление вперед из тины застоя, это — по
дымающ аяся волна сознательной или становящейся со
знательною массы, призванной смести нашего общего 
врага — самодержавие» 19.

Воззвание, призывавшее к пожертвованиям, прине
сло некоторые результаты: пожертвования были.

Забастовка произвела большое впечатление как на 
рабочую массу, так и на буржуазное общ ество20.

В легальной же печати, в газетах и журналах того 
времени, по цензурным условиям не было никакого на
мека на забастовку. Газеты писали о чем угодно, толь
ко не о том, что было у всех на языке, что было глав
ной темой всех толков, центром общественного интере
са [...]



В. А. Шелгунов
ВОСПОМИНАНИЯ О П ЕТЕРБУРГСКО М  

РА БОЧЕМ  Д В И Ж ЕН И И  П ОЛ ОВИ НЫ  90-х ГОДОВ

В середине 80-х годов, после затиш ья, 
вызванного разгромом «Народной во
ли», в Петербурге на разных заводах 
начинают возникать совершенно с а
мостоятельные протестантские рабо
чие группы. Отдельные рабочие при обыденных встре

чах и в обыденных разговорах начинают задаваться 
вопросами о том, как бы все эти группы соединить. 
Время от времени некоторые рабочие устраивают то 
именины, то просто вечеринки и созывают более или 
менее близких товарищей не столько для попойки, ско
лько для обмена мыслей. К началу 90-х годов стало 
выясняться, что имеются различные течения и среди ин
теллигенции. И когда в один и тот же кружок проте
стантски настроенных рабочих приходили представите
ли, члены двух направлений, то рабочие задавали се
бе вопрос, почему это и те и другие как будто хотят 
устроить все к лучшему, а между тем у них у самих 
чувствуется какое-то несогласие. Для рабочих интелли
гент или студент представлялся какой-то неоспоримой 
истиной. И когда рабочий слышал, что один начинает 
оспаривать то, что говорит другой, то он становился в 
какой-то тупик, и некоторые из начинающих рабочих 
просто отходили прочь, говоря: «Д а они и сами не зна
ют, что нужно делать». Более же определенные рабо
чие, конечно, не отходили прочь, но под влиянием этих 
споров стали задаваться вопросом, как бы сделать так, 
чтобы не было разногласий. С этой целью некоторые 
отдельные рабочие делали наивные попытки уговорить 
интеллигентов не спорить между собой, так как это
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вредит общему делу пробуждения рабочих. Убедившись 
же, что из этого ничего не выйдет, решили позвать и 
тех и других для того, чтобы выслушать, в чем заклю 
чается разница взглядов как одной группы интеллиген
ции, так  и другой. С этой целью в декабре 1893 года 
на моей квартире был устроен диспут; со стороны на
родовольцев был некий Сущинский, по кличке «В аси 
лий Михайлович», и с ним еще какой-то другой, ни 
фамилии, ни клички которого я не знал; со стороны 
социал-демократов были Василий Васильевич Старков 
и Герман Борисович Красин. Из рабочих присутство
вали, кроме меня, Фишер, И. И. Кейзер (расстрелян
ный в 1920 году в январе белыми) и Константин Мак
симович Норинский Ч Перед нами были изложены 
взгляды как народовольцев, так и социал-демократов. 
Разницу мы усмотрели только в том, что народовольцы 
хотят немедленно вести агитацию, как нам показалось, 
за  немедленный переворот, а социал-демократы говори
ли, что нужно сперва вести более глубокую пропаган
д у 2. Из нас четверых тут же выяснилось, что один 
склонялся больше к народовольчеству, хотя нам каза
лось, думали, что мы только протестанты, и разницы 
между собой никакой не чувствовали. Впоследствии, 
когда стали организовываться пропагандистские круж
ки, мы увидели, что разница есть и что уничтожить ее 
просто нам не удастся; тогда мы задались целью выяс
нить себе на более широком собрании, кого нужно до
пустить к работе в более широких кружках.

С этой целью в марте 1894 года мы решили устро
ить новый диспут, на который пригласили рабочих по 
возможности со всех районов Петербурга. Кроме нас 
четверых, т. е. Фишера, Кейзера, Норинского и меня, 
было еще приглашено человек 15 как рабочих, так и 
работниц. Со стороны народовольцев на этом собрании 
присутствовали: Сущинский, Зотов и Михаил Степано
вич, Александров-Ольминский. Со стороны социал-демо
к р ато в— Василий Васильевич Старков, Герман Бори
сович Красин и, кажется, Степан Иванович Радченко. 
Кроме того, нами были приглашены еще помимо этих 
двух групп два интеллигента: Константин Николаевич 
Т ахтар ев3 и Николай Николаевич Михайлов, зубной 
врач (известный по «Союзу борьбы» провокатор). Со 
стороны народовольцев был приглашен один рабочий 
Василий Кузьмич Кузюткин, как впоследствии выясни
лось, тоже провокатор. На этом собрании после заслу
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шивания докладов как социал-демократов, так и наро
довольцев мы постановили, чтобы интеллигенты в круж
ках говорили только то, что считает нужным рабочая 
организация. На этом собрании выяснилось, что все 
рабочие, за  исключением Кузюткина, соглашались с 
социал-демократами, ввиду этого мы пришли к выводу, 
чтобы народовольцы в кружках вели социал-демократи
ческую пропаганду. С этой целью во всякий кружок, ку
да шел народоволец, должен был идти один из наибо
лее передовых рабочих для того, чтобы, как мы вы ра
жались, «одергивать» интеллигента.

Некоторое время после этого собрания народоволь
цы в кружках читали М аркса, но это было недолго, так 
как вскоре вся народовольческая группа была аресто
вана. Затем  были арестованы также Норинский, Кей- 
зер и Фишер. Как после оказалось, арестованы были 
только те, которых знали или Михайлов или Кузюткин. 
Эти аресты на некоторое время приостановили работу, 
но так как среди рабочих больших арестов не было, то 
летом, хотя и без помощи интеллигенции, все-таки со
бирались время от времени кружки, и не столько для 
пропаганды, сколько для того, чтобы узнать, что где 
делается. К осени 1894 года мы стали задаваться во
просом об организации представителей по возможности 
со всех заводов. С этой целью зимой 1894 года на 
квартире рабочего Ивана Яковлева было созвано со
брание, на котором присутствовало человек двадцать 
пять. Был ли кто из интеллигенции на этом собрании, 
я не помню, но из той группы интеллигенции, которая 
впоследствии состояла в «Союзе борьбы», на этом соб
рании никого не было. Было избрано четыре человека. 
Эту четверку мы просто называли «центром»; на обя
занности каждого из этой четверки леж ало заводить 
знакомства и связи на всех заводах его района, узна
вать, что на этих заводах делается, и организовывать 
кружки; эта ж е четверка должна была собираться не 
меньше раза в месяц, чтобы узнавать, что делаехсд в 
каждом районе, и заботиться о том, чтобы на всех круп
ных заводах имелись представители. К весне 1895 года 
уже стало намечаться довольно порядочное количество 
кружков и явился большой спрос на интеллигенцию.

Ввиду того, что на лето, как мы говорили, револю
ция уезж ала на дачу, то для обеспечения летней рабо
ты я пошел к Степану Ивановичу Радченко просить его 
поговорить с кем следует о том, чтобы кто-нибудь ос
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тался на лето в Петербурге. Он ответил: «Вы  должны 
обойтись без интеллигенции, не все вам ходить на по
мочах, надо привыкать одним работать». Это мне не 
понравилось отчасти потому, что я чувствовал, что у 
нас нет таких людей, которые могли бы заменить ин
теллигента, а отчасти и потому, что мне казалось, что 
дачу во имя революции можно и отложить. Но так как 
интеллигенцию найти нужно было, а в Петербурге часть 
интеллигенции группировалась главным образом около 
зубного врача Михайлова, то я просил разрешения эту 
группу допустить к работе; от этой интеллигенции дер
жались в стороне потому, что о М ихайлове ходили слу
хи как о провокаторе, и только из-за одного Михайлова 
их не допускали к работе. Я в это время работал за  
Невской заставой. Рабочие этого района держались 
особняком, вот я и решил пригласить этих отверженных 
к себе, взяв все последствия на свою ответственность.

В зяв с меня слово, что я удержу Михайлова и его 
группу в границах Невской заставы , Степан Иванович 
Радченко и Василий Васильевич Старков изъявили на 
это свое согласие. Получив согласие, кажется, через 
Малишевского или через кого другого — не помшо, я 
пригласил к себе Михайлова для переговоров. Когда 
Михайлов пришел ко мне, я рассказал ему о том, что 
про него ходят слухи как о провокаторе, но так как я 
сам этого не знаю и есть заведомо честные люди, ко
торые его защищают, то я вопрос о провокации предо
ставил решить времени, и предупредил Михайлова, что он 
через меня в городскую организацию не проникнет. И 
если он решается идти работать как провокатор, то 
здесь, за Невской заставой, он возьмет только меня да 
тех рабочих, которых спропагандирует его группа. Он 
выслушал все это довольно спокойно, я на его лице не 
заметил ни обиды, ни возмущения. После наших разго
воров он пригласил меня на собрание своей группы; не 
помню хорошенько, где и на чьей квартире это собра
ние состоялось. На этом собрании я сказал то, что го
ворил Михайлову об этой группе, сказал, что в районе 
Невской заставы  они будут работать под моим наблю
дением. На собрании было человек восемь. Был Ми
хайлов, Богатырев, Малишевский, Чернышев и, ка
жется, Кишкин и Козман 4.

Так как я хорошо, кроме Михайлова, никого из них 
не знал, то решил устроить нечто вроде испытания, 
пригласив двоих из них, а именно М алишевского и
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Чернышева. Я назначил им день и место собрания 
кружка и на этот экзамен пригласил более влиятель
ных и передовых рабочих. Собрались мы в поле, за 
Московской заставой. На собрании присутствовали: с 
Путиловского завода — Петр Карамышев и Борис Зи
новьев, с Семянниковского завода — Иван Васильевич 
Бабушкин, с Обуховского завода — я и Василий Яков
лев, один рабочий был приглашен с фабрики М аксвеля 
и также видный за Невской заставой Никита Меркулов. 
На кружке говорил главным образом Чернышев, Мали- 
шевский тоже говорил, но говорил немного. Так как 
все собравшиеся рабочие были предупреждены об этом 
испытании, то по окончании речей Малишевского и 
Чернышева я тут же обратился к собравшимся с во
просом: могут ли быть допущены оба говорившие к з а 
нятию в кружках? Чернышев смутился, его как-то по
разил этот странный вопрос. Как так? Это экзамен? 
Я сказал: «Д а. Не удивляйтесь, вы сами хорошо долж 
ны знать, что некоторых из пропагандистов рабочие 
слушают с охотой, а к некоторым на кружки совсем 
не хотят ходить». Хотя с моими замечаниями Черны
шев и согласился, но все-таки экзаменом остался не
доволен. После этого собрания Малишевский занимал
ся в кружках за Невской заставой, но занятия как-то 
не налаживались, чувствовалась какая-то оторванность. 
Осенью 1895 года, когда съезжается студенчество, ко 
мне за Невскую заставу снова начали ходить Василий 
Васильевич Старков и Александр Леонтьевич Малчен- 
ко, и вообще интеллигенция, группировавшаяся около 
Владимира Ильича. Так мы проработали до 9 декабря, 
когда и были арестованы.

Владимир Ильич ходил на кружки на Васильевский 
остров и за Невскую заставу. С рабочими Невской сто
роны (Фунтиковым, Бабушкиным и др.) он знакомил
ся уже не через меня, а через интеллигенцию.

Впоследствии он познакомился такж е с двумя вид
ными, очень юными путиловскими рабочими: Борисом 
Зиновьевым и Петром Карамышевым. Б. Зиновьев и 
П. Карамышев жили в одной комнате. Владимир Ильич 
посещал их довольно часто. Особенно хорошо отзы вал
ся Владимир Ильич об этих трех юнцах: Иване Бабуш 
кине, Борисе Зиновьеве и Петре Карамышеве.

Из Ивана Васильевича Бабушкина вышел потом 
очень видный работник, Борис Зиновьев умер, а К ара
мышев испакостился и отош ел5. Где он теперь — не зн а » .
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Характерной чертой Владимира Ильича было стрем
ление, что называется, выуживать отдельных способ
ных и подающих надежды рабочих. И когда он выу
живал таких рабочих, то производил на них особенный 
нажим.

Н ажим заключался в том, что он расспрашивал их 
о работе, о настроении рабочих, об отношении админи
страции и часто заставлял излагать ответы в письмен
ной форме. Одним из результатов таких ответов была 
книжка «О ш трафах».

Во время моих встреч с Владимиром Ильичем он 
все время обращ ал внимание на то, чтобы нам зав я 
зать  связь с возможно большим количеством заводов. 
Не знаю, как появилась брошюра об агитации, но когда 
мы читали ее в Петербурге, то Ильич особенно настаи
вал на своевременности выхода из кружков к массам.

Когда перешли к агитации и со стороны некоторых 
рабочих поступали требования на листки, в которых 
освещались экономические нужды, Ильич все время го
ворил, что экономические вопросы ставить необходи
мо, но ставить их надо так, чтобы рабочему видно было, 
что без серьезных перемен политической жизни России 
экономическое положение рабочих не улучшится.

Не знаю, что заставило Ильича взяться за перевод 
книги супругов Вебб «Теория и практика английских 
тред-юнионов», но в разговорах со мной он все время 
говорил, что наши рабочие не должны идти по пути 
английских тред-юнионовв.

В настоящее время, когда пройден такой длинный 
ряд лет, все это кажется само собой ясным, но в то 
время, когда еще были налицо остатки романтической 
революционности народовольчества, с одной стороны, и 
увлечение трезвых людей вопросами исключительно эко
номическими — с другой, нужно было уметь выбрать 
верное направление, и это направление было выбрано 
Ильичем.

Образованием «Союза борьбы за освобождение ра
бочего класса» была поставлена первая веха, через ко
торую прошел дальнейший путь к Российской Комму
нистической партии (большевиков), а затем и к Ком
мунистическому Интернационалу,



Г. М. Фишер 
ПОДПОЛЬЕ, ССЫ ЛКА, ЭМИГРАЦИЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД (1887—1896 гг.)

ы думали, расходясь с этого со
брания, что теперь дело орга
низации рабочих пойдет гораз
до успешнее, у нас не будет ор- 

< • • • > « &  ▼  ^Яьганизационной раздвоенности,
лучше наладится связь с типографией, которая имелась 
тогда у народовольцев1. Народовольцы нам сказали: 
«Если кто из рабочих напишет какую-нибудь брошюру, 
то она будет отпечатана без всяких поправок». Такую 
брошюру написал Кейзер. Отпечатали в типографии. 
Брошюра эта назы валась «Братцы-товарищи!». Она 
нами охотно распространялась — на нее был спрос. Че
рез мои руки прошло три-четыре доставки, т. е. столь
ко, сколько мог пронести человек под пальто, не 
обращ ая на себя внимания. Типография для нас 
была большим делом, так как подходящей нелегаль
щины в то время не было. Конечно, печатную распро
странять было гораздо удобнее; она не выделялась из 
общей литературы. До этого мы хотели восполнить не
который пробел, К нам попала каким-то образом в 
1893 году гектографированная брошюра; «Что должен 
знать и помнить каждый рабочий»2. Эта брошюра 
очень понравилась. Решили мы ее переиздать. Достали 
принадлежности из Страхового общества. Я стал пере
писывать, так как обладал хорошим почерком. Но пере
писка шла очень медленно и кропотливо. Много време
ни тратилось на то, чтобы не спутать страницы. Прихо
дилось прятаться от хозяйки. Наконец она была почти 
окончена, -но случилось целое несчастье. Опрокинули бу
тылочку с чернилами на текст, и, конечно, вся работа
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пошла насмарку. Были у нас попытки наладить типо
граф ию — старались приобрести типографский шрифт. 
М аклаков познакомил меня с одним наборщиком, кото
рый обещал доставать шрифт. Р аза  три мы с ним име
ли свидание, получили некоторое количество шрифта, 
потом он заявил, что добывать и приносить шрифт очень 
трудно. Прямо не говорил, что отказывается, а обещ ал
ся дать знать, когда что будет. С тех пор сношения с 
ним прекратились. Шрифт нами был передан кому-то, 
кому — уже не помню. Поэтому, получив предложение 
народовольцев, мы очень обрадовались, а когда увиде
ли «Братцы-товарищи!», то наше настроение очень под
нялось. После выхода «Братцы-товарищи!» группа на
родовольцев обещалась в скором времени выпустить ра
бочую газету или что-то в этом роде. Выхода такого 
журнала или сборника я не дождался, так как был 
арестован в апреле 1894 года. «Братцы-товарищи!» вы
шли в ф еврале— марте того же года.

*  *  *

Проработав у Сименса и Г ал ьск е3, я поступил вто
рично на Балтийский завод, во вновь выстроенную ме
ханическую мастерскую — просторное, светлое, теплое 
помещение, совершенно непохожее на старую механи
ческую, в которой негде было повернуться, но где мож
но было найти сколько хочешь укромных уголков, что
бы побеседовать, поспорить, увильнуть от работы и пр. 
и пр. В новой мастерской эти вещи тоже можно было 
проделывать, но очень осторожно, ближайшее началь
ство тебя видело очень хорошо.

Балтийский завод, как и завод Сименса и Гальске, 
имел свои особенности, отличавшие его от других заво
дов. Например, имелся институт заводских депутатов, 
т. е. каждый цех, смотря по численности, имел одного 
или двух представителей. Эти депутаты были введены 
до моего первого туда поступления (когда директором 
Балтийского завода был адмирал Казн М. И .), чтобы 
дирекции удобнее было сноситься с рабочей массой и 
удовлетворять ее маленькие потребностиА. Какой-либо 
конфликт рабочего с мастером или начальником мастер
ских разреш ался директором в присутствии депутата, 
представителя цеха и пр.; если рабочие хотели отпразд
новать какое-нибудь событие — экстренный праздник и 
пр., вопрос обсуждали депутаты, которые решали, стоит 
ли его подымать перед администрацией или нет. Поря-
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дек  .выдада зарплаты, санитарные условия в мастер
ских,,, приобретение билетов в Василеостровский народ
ный театр было делом депутатов. Через депутатов со
бирались подписки по всевозможным случаям. Этим мы 
пользовались и собирали деньги на арестованных, на 
поддержку их родных. Конечно, все это были добро
вольные подписки, но когда обходил с подпиской депу
тат, то редко кто отказывал: считалось «нехорошим то
ном» записать меньше гривенника, те же, кто знал, ко
му и для чего собирают, подписывал больше. Механиче
ская мастерская давала не менее 80 рублей за раз. 
Деньги по подписному листу конторой выдавались тот
час же по предъявлении списка, а потом с рабочих вы
считывали в ближайшую получку. Депутаты также про
водили и провели перед администрацией вопрос об от
крытии столовой для рабочих завода, особенно холо
стых и проживающих далеко от завода. Столовая об
служивала обедом около тысячи человек. Меню состоя
ло из двух блюд, одинаковое для всех рабочих без ис
ключения. Стоил этот обед сначала 10, а потом 12 ко
пеек. Деньги нужно было вносить депутату цеха и ку
пить у него талоны, которые предъявлялись при входе 
в столовую. Талоны покупались на неделю вперед. В 
столовой был замечательный порядок. Дом был четы
рехэтажный, с центральным входом. В этот вход рабо
чих научили входить по двое в ряд. Сначала была тол
котня, давка, каждому хотелось попасть первым, занять 
получше место. Но на лестнице на каждой площадке з а 
ставляли идти попарно — и так до самой комнаты, куда 
направляли. Приучали занимать сначала дальние сто
лы, и таким образом наполнялась тихо, спокойно одна 
комната, а затем поток направлялся в другую, потом в 
третью и так далее до целого этаж а. На каждой пло
щадке стояли депутаты, проделывая всю эту процедуру. 
И вот в течение 20 минут в этой столовой успевало по
обедать около 900— 1000 рабочих, а остальные час де
сять минут можно было отдохнуть или делать что угод
но. Я забыл упомянуть, что такой порядок и такая-бы 
строта обеда возможны были только при том способе 
подачи обеда, который был установлен там. Обед для 
рабочего был уже подан — на столе стояла фарфоровая 
миска со щами или супом с накрошенной туда говяди
ной, закры тая плотно крышкой. Заняв место и сняв 
крышку, рабочий сейчас же начинал есть. Второе блю
до — гречневая или пшенная каша — было приготовле-

128



-но в большой миске на пять человек. Кто оканчивал 
первое блюдо, накладывал себе второе и продолжал 
обед. Окончив два блюда, он или вылезал из-за стола, 
или оставался пить сладкий чай, для чего каждому ста
вилась фарфоровая кружка. Эмалированный чайник 
стоял тут же один на стол. Если чая не хватало, мож
но было достать еще. Во время еды в комнате не было 
подавальщиц, дежурила только одна, которая подавала 
чего кому не хватило, например, чаю, хлеба или второго.

Рабочий день считался 10-часовым, в субботу рабо
тали до двух часов дня без перерыва; зарплата выда
валась каждую неделю. Каждый год, так мне кажется, 
выбирались депутаты. Голосовали во время выдачи ра
бочих книжек. Табельщики выдавали книжки и тут же 
записывали, за  кого подавался голос. Подсчитывали и 
записывали в присутствии депутатов. Результаты объ
являлись вывешиванием списка выбранных депутатов. 
Перед началом выборов недели за две начиналась аги
тация среди рабочих — ходили, обсуждали деятельность 
старых, если были кем недовольны или кто-либо отка
зывался от этой чести, то выдвигали новых кандида
тов; заручались согласием нового кандидата, и уже пе
ред выборами было почти известно, кто будет выбран. 
Обыкновенно в депутаты были выбираемы рабочие, за 
которыми имелись какие-нибудь заслуги — высылка, или 
же выставлялся человек, которого выдвигали рабочие 
подпольных кружков из своей среды или из сочувству
ющих вполне надежных лиц. Я, конечно, говорю толь
ко относительно механической мастерской. Как дело об
стояло в других цехах — сказать не могу. Депутаты 
имели некоторые привилегии: не снимали номеров в 
проходной конторе для контроля; приходили и уходили 
в любое время; получали прибавку к поденному окла
ду — вроде компенсации за то, что могли заработать 
сдельно.

Работая на других заводах, я наблюдал, как на быв
ших рабочих Балтийского завода рабочие других заво
дов смотрели почему-то как на людей особенных, а ад
министрация — как на неспокойных лиц, привыкших ра
ботать спустя рукава, а главное, могущих вызвать на 
заводе беспорядки и пр.

*  *  *

В наших подпольных кружках принимали участие и 
женщины. Про Наталью Александрову я уже упоми-
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Нал. Но женщин было относительно немного. Некото
рые из девиц работали, кто в прислугах, кто в типогра
фии, кто занимался пошивкой белья для поставщиков 
на рынок. Из ткачих у нас была Анна Гавриловна Его
рова (по мужу Болдырева); она начинала работать в 
5 часов утра и кончала в 8 часов вечера, так что о ка
кой-нибудь возможности умственного развития тут и 
говорить не приходилось5. Еще была у нас девица Вера 
М арковна, при содействии некоторых товарищей посту
пившая затем на акушерские курсы6. Большинство де
виц мы знали только по именам. В мою бытность в Пе
тербурге других настоящих фабричных работниц, кро
ме Анны Гавриловны Егоровой, не помню. Я как-то 
старался завести знакомство с девицами трикотажной 
фабрики на Большой Спасской улице на Петербургской 
стороне, но никак не удалось — не умел «лясы точить», 
т. е. быть дамским кавалером. Пробовал завести также 
знакомство с работницами табачной фабрики Лаферма, 
но тоже ничего не вышло.

Лучше всего у нас обстояло с пропагандой среди 
прислуги Воспитательного дома благородных девиц на 
Васильевском острове. Туда мы ходили как женихи. 
Устраивали там собрания прислуг под разными пред
логами — престольный праздник, именины. Читали, р аз
говаривали, оставляли книжки. Кто-то донес на одну 
из девиц, Н аташу, у ней произвели обыск, но ничего 
особенного не нашли, кроме рукописной тетради, пи
санной моей рукой. В нее я переписал «железный з а 
кон заработной платы» из «Эммы» Ш вейцера7. С тех 
пор наша деятельность там прекратилась. Н аташ у вско
ре выпустили, и она поступила на «Резиновую ману
ф актуру»8. С девицами занимались интеллигентки, но 
кто именно — не знаю, так как в то время не принято 
было спрашивать фамилии.

В 1894 году Н аталья Александрова, после того как 
скрылась в 1892 году из Петербурга, объявилась про
живающей в городе Н арва Эстляндской губернии. Она 
просила прислать ей кое-какой литературы для рабо
ты — кое-что собрали и послали, — а главное, просила 
выписать для нее газету. В это время в Петербурге вы
ходила радикальная ежедневная газета, поживее «Рус
ских ведомостей». Мы ее все выписывали и употребля
ли как агитационную литературу, читая ее громко во 
время обеденных перерывов там, где скоплялись рабо
чие. На пасхальные праздники я отправился в Нарву.
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Захватил с собой нелегальную литературу. В это вре^я 
на Кренголыиской мануфактуре работал ткач А ф а
н асьев9. Он меня два дня водил по ткачам, с которыми 
мне приходилось все время разговаривать, пропаганди
ровать, агитировать. Ткачи были в подавленном состоя
нии духа, так как у них несколько лет тому назад 
была забастовка, которая закончилась не особенно 
удачно. Моя задача состояла в том, чтобы этот подав
ленный дух рассеять да, кроме того, выложить перед 
ними те новые веяния в рабочем движении, которые 
намечались тогда в Петербурге. С некоторыми можно 
было говорить прямо, с другими — с подходцем. А ф а
насьев давал мне указания. Мое впечатление о крен- 
гольмских ткачах было более благоприятное, чем о 
торнтоновских с Охты. Через два дня я вернулся в Пе
тербург.

*  *  *

Незадолго до того, как меня арестовали, я хотел 
перебраться работать на Обуховский завод, так как 
слышал, что там ведется кое-какая работа, есть люди 
и нужно дело организовать как следует. Через Петра 
М орозова10 достали связь и встретились. Отправились 
в трактир, разговорились. Беседу вел все больше Иван 
Иванович Кейзер. Наш собеседник был народовольче
ски настроен. Нам пришлось основательно поспорить. 
Почему-то он заподозрил Кейзера в том, что тот не ра
бочий. Когда выдался удобный случай, он мне это вы
сказал: «Ты вот похож, а он нет». Я подтвердил, что 
Кейзер рабочий. Договорился с собеседником, что по
ступаю к ним на работу. Он подготовит почву, и через 
недельку я должен приехать и окончательно условить
ся. На этом дело оборвалось. Больше встретиться не 
пришлось.

Были у нас кой-какие связи и в армии и во флоте. 
Мы возили всевозможную легальную литературу в Ора
ниенбаум, в офицерскую стрелковую роту, где отбывали 
воинскую повинность двое костромичей — друзья Ивана 
Форсова 11 — Тарелкин и Смирнов; оба потом остались 
в Петербурге работать на заводах. У меня также было 
двое приятелей — один в артиллерии, другой во флоте 
в Кронштадте; оба были из Рыбинска. Артиллерист был 
сын железнодорожного рабочего, сам из железнодорож
ных мастерских, а флотский — заводской рабочий, р а
ботавший на заводах и мельницах по Волге, а перед

131



призывом — иа Балтийском заводе. Об организации 
подпольных кружков в армии мы в то время не меч
тали, а поддерживали знакомства, завязанные до отбы
вания приятелями воинской повинности. Фамилия флот
ского была Иван Иванович Крашенников.

Накануне ареста я был у Фунтикова 12 за  Невской 
заставой. Заночевал у Агафонова, рабочего Ф арф оро
вого завода, от которого я должен был забрать целый 
ворох переплетенных книг. Агафонова мы использбвй- 
ли как переплетчика. Наутро, забрав книжки, поехал 
домой. Прошел ворота. Стучу хозяйке. Голос хозяйки 
тревожно спрашивает: «Кто там ?» Сразу почувствовал 
недоброе. Хозяйка впускает и спрашивает, видал Ли 
меня дворник. Говорю, что нет.

— Ивана Яковлева не видели?
— Нет.
— Он вас ждет на бульварчике шестой-седьмой ли

нии между Большим и Средним проспектом.
А я приехал по 8-й линии на конке и домой зашел 

с Среднего проспекта, поэтому он меня не мот предупре
дить. Оказалось, что в наше отсутствие был произведен 
обыск во всей квартире, обыскали даж е жильца, ниче
го общего не имевшего с нами и жившего отдельно в 
комнате. Хозяйка сообщила мне, что Кейзера, с кото
рым я вместе жил в комнате, арестовали утром, когда 
он пришел домой переодеться, чтобы идти на завод. 
Спрашивали, где я. Сын хозяйки предупредил Ивана 
Яковлева — они оба работали у Сименса и Гальске, где 
работал и Кейзер. Яковлев решил предупредить меня, 
рассчитывая, что, идя из центра города, я должен идти 
от Николаевского моста по 6-й или 7-й линии. Вскоре 
пришел и Яковлёв, за  которым сходила хозяйка. Мы 
с ним поговорили, и он ушел. Обыск в нашей комнате 
был сделан поверхностный. Книги были на этажерке не 
тронуты; остался том сочинений Л ассаля, осталась еще 
какая-то книга; на столе осталось письмо, написанное 
мною Петру К ейзеру13, положенное в конверт, но без 
адреса. Я никогда не писал адреса на конверте, преж
де чем нести его в ящик. Письмо заготовлял вечером, 
а адрес писал утром и опускал в ящик, идя на работу. 
Таким способом я рассчитывал не дать жандармам лиш
них зацепок в руки в случае ночного обыска. Этого 
правила я придерживался твердо. Адресов я никуда не 
записывал — держал их в уме.

Поговорив с хозяйкой по поводу обыска, я сказал
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рщ, что, наверное, ее будут вызывать на допрос, так с а 
мое лучшее ей и сыну говорить, что наша комната 
расположена так, что если кто к нам приходил, то мы 
могли увидеть и раньше нее открыть дверь, а поэтому 
она никого в лицо не видела; что если бывали у нас 
гости, то самовар и посуду мы брали и носили в ком- 
ндту сами. Все это соответствовало действительности. 
А о чем мы говорили — она не могла слышать, да мы 
особенно и не шумели.

.Н аступало время расставаться. Если бы квартира 
имела два выхода, я бы, наверное, удрал. Но второго 
выхода не было, а единственный выход со двора занят 
был дворником, который стоял еще с каким-то подо
зрительного вида субъектом, которого не было, когда я 
проходил во двор.

До нашего с Кейзером ареста были аресты среди 
народовольцев. Были арестованы Ольминский М. С. (он 
же Александров), Сущинский и Зотов. Сопоставляя 
аресты, мы были уверены, что тут была провокация. 
Мы указывали на Кузюткина — рабочего-народоволь- 
ца, который был на нашем собрании. Про него ходили 
недобрые слухи. Когда я уже сидел в предварилке и 
мне стало известно в жандармском, кто был арестован, 
то я пришел к заключению, что все, чьи адреса знал 
Кузюткин, были арестованы. Кроме вышеупомянутых 
товарищей-народовольцев в ту же ночь, в которую был 
у нас обыск, арестовали Константина Максимовича Но- 
ринскогои , Фунтикова Сергея. Теперь не помню хоро
шенько, был ли арестован Логин-Ж елабин15 вместе с 
нами или после. Но мне его фотографию показывали 
при допросе.

*  *  *

После разговора со мною хозяйка сходила за  двор
ником, который сообщил, что мне приказано явиться в 
участок и он должен меня туда проводить. Пошли. 
В участке он сдал меня на руки полицейским. Сначала 
меня посадили в одиночку, а затем отправили с около
точным на извозчике на Ш палерную 16 (в Дом предва
рительного заключения) и снова отвели в одиночку. 
В этой одиночке я просидел все восемь или девять ме
сяцев предварительного заключения.

Осмотрев немного камеру, я почувствовал усталость 
и, не раздеваясь, завалился на кровать и уснул. П ро
снулся я, когда надзиратель, открыв окошечко в двери,
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крикнул: «Хлеб’?» Спрашиваю; сколько времени. Н ад зи 
ратель' говорит: «Утро. Ужин оставили на столе — не 
могли разбудить, крепко спали». Окошко закрылось, й 
крик «хлеб!» уже слышался дальше. На столе действи
тельно стояла каша — жижица в котелке; холодная, 
она была не особенно вкусной, но я съел, так как по
чти сутки ничего не ел. Стал осматривать свое помеще
ние. Камера небольшая, шесть шагов в длину и три' в 
ширину. В камере имелись все «удобства» цивилиза
ции. Железный стул и стол, привернутый к стене близ 
входной двери, напротив — железная кровать, тоже 
привернутая к стене; ее можно было поднять к стене. 
На кровати тюфяк, подушка и серое одеяло. К наруж
ной стене — стульчак и кран с раковиной. Все устроено 
так, чтобы арестованный мог «ж ить» не выходя из ка
меры. Окно было высоко, в него можно было видеть 
кусочек неба; глядя в него, мне почему-то приходила в 
голову ф раза: «Небо с овчинку кажется». Окно откры
валось наклонно внутрь камеры только на определен
ное, отмеренное цепочкой расстояние, что, конечно, 
ухудшало видимость из окна. Из него я мог видеть, 
став на стульчак, часть внутреннего двора, особенно по
мещение для прогулок. Пока я наводил осмотр камеры, 
я услышал выкрики: «Кипяток! Кипяток!» Наступило 
время чая. Но так как у меня ни чая, ни чайника еще 
не было, то пришлось удовольствоваться кружкой с ки
пятком.

О том, что в Доме предварительного заключения 
имеется библиотека, мы знали от товарищей, сидевших 
раньше. Поэтому я достал каталог от надзирателя, вы
писал книг и стал дожидаться их получения на другой 
день. Таков был порядок. Узнал, что можно выписывать 
разные принадлежности и предметы питания на сдан
ные в контору предварилки деньги. Выписал себе чай
ник жестяной, кружку глиняную, чай, сахар, табак, 
гильзы, спички, бумаги разных сортов, конвертов, поч
товых марок, ручку и перьев и учебники прикладной 
механики, алгебры, тригонометрии.

Перед обедом сводили на «прогулку» во двор минут 
на 10— 15.

Посередине квадратного двора было устроено нечто 
вроде каланчи с широким основанием. Основание было 
разделено радиально на 17— 18 клеток, отделенных друг 
от друга высокими перегородками с боков, с внутрен- 
него конца была дверь, а с внешнего — деревянная ре
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щетка. В каждую такую «закутку» помещали по одно
му гуляющему. В такую же поместили и меня. На 
башне маршировали надзиратели, зорко следившие за 
гуляющими.

Дневной распорядок в Доме предварительного з а 
ключения был несложен.

,, К 11 часам давался кипяток, от 12 до 1 ч асу--о бед , 
состоявший из двух блюд: мясного супа или щей и каши 
гречневой или пшенной; в 3 часа — кипяток и в 7 часов 
вечера — ужин из похлебки и гречневой каши, в 9 часов 
гасился свет и полагалось спать до утра.

Утренняя жизнь начиналась обыкновенно приходом 
в камеры уголовного арестанта с надзирателем; аре
стант промывал стульчак. Порою промывка давала воз
можность переговоров двух соседних камер. Стульчаки 
были поставлены один против другого, и сток воды шел 
в общую трубу; стоило только арестанту сильным по
рывистым движением своего инструмента выдавить из 
стульчака водяной затвор и получалась разговорная 
труба. Таким телефоном пользоваться надо было умею
чи, говорить приходилось в стульчак. Слышно было 
очень хорошо.

Н а прогулку водили не каждый раз в одно и то же 
время, а в разное, смотря кому какая очередь. Встав 
на стульчак, можно было видеть, кто гуляет, так что, 
изучив очередность смен, я, например, мог проверить, 
сидят ли такие-то товарищи в предварилке или нет. 
Я знал, кто гуляет в моей смене, и т. д. З а  все время 
моего заключения я ни разу не был замечен надзирате
лем в том, что смотрю в окно. Слух мой настолько изо
щрился, что я слышал шаги надзирателя за  несколько 
камер до моей, несмотря на то, что он был в «ш ату
нах» и ходил по толстому ковру.

Помня, что товарищи рассказывали, как нас, поли
тических, рассаживаю т в шахматном порядке с прово
каторами и шпиками, я решил не перестукиваться ни с 
кем, чтобы не попасть впросак. Хотя по трубе отопле
ния и можно было перестукиваться, так как по ней 
слышно по всем этаж ам , но, по моим наблюдениям за 
гуляющими, никто из товарищей не сидел в камерах 
этажом выше или ниже моей. В окно я наблюдал гу
ляющих Норинского, Кейзера, Фунтикова, Логина-Же- 
лабина. Конечно, для того чтобы изучить все эти 
тонкости внутреннего быта, понадобилось немало вре
мени.
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Получив. все, что я выписал, я зажил «по-барски», 
время летело быстро. М атематику я грыз вовсю. Го
лова была полна разными формулами, решениями все
возможных задач. Над некоторыми задачами я иногда 
просиживал по целым дням, ища решения. Иногда так 
увлечешься, что даже сердишься, что тебя беспокоят 
такой вещью, как обед или чай и ужин. Когда запас 
моих денег, принесенных с собой, начал иссякать, я ре
шил, что лучше остаться без чая, сахара и курева, а 
на бумагу оставить.

*  *  *

Кроме занятий по математике, я за  это время чи
тал еще Тургенева, Гончарова, Дарвина, Гоголя, Глеба 
Успенского, Достоевского, Михайлова, Златовратского, 
Щедрина, Писарева, Ш елгунова, Карышева, Рикардо, 
Гейне, Шиллера и др. Во многих книгах я находил з а 
шифрованной целую переписку между заключенными, 
которую можно было обнаружить только при остром 
зрении. Но я с своей стороны никаких ответов не пи
сал и пометок не делал, потому что считал, что такая 
переписка даром пройти не может, а может дать ж ан
дармам лишние улики. Прочитав Гейне на русском язы
ке, я прочел его на немецком и должен сказать, что 
только тогда понял ту ядовитую сатиру, тот юмор, за  
который один знатный немецкий филистер ненавидел 
Гейне до того, что в его родном городе воспретил соору
дить ему памятник.

«Мирное» течение жизни в предварилке нарушалось 
вызовами на допрос в жандармское управление. Меня 
привлекали по делу группы народовольцев — Алексан
дрова (М. С. Ольминского) 17, Сущинского и Зотова. 
Статьи прочитывались самые страшные, вплоть до ли
шения прав состояния и предания смерти. С некоторыми 
рабочими знакомство я признавал, да и не было смыс
ла отнекиваться: с Кейзером жили вместе, с Норин- 
ским — работали в одной мастерской, также с Розен- 
фельдом, у которого при обыске нашли гектографиро
ванный денежный отчет кассы нашей организации (от
чет был составлен и напечатан мной); пришлось при
знать знакомство с Натальей Григорьевной Александро
вой, арестованной в Нарве. У нее нашли письмо, в ко
тором я писал, что собираюсь приехать к ним на празд
ники, а газету ей вышлют. Наталью Александрову ра
зыскали, и мне думается, что я в некоторой степени
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был причиной ее ареста, так как ее адрес дал оказав
шемуся провокатором зубному врачу Михайлову, кото
рый обещался послать ей газету. По нашему делу так
же привлекали Николая Дементьевича Б огдан ова18, 
так как при аресте Ж елабина было взято письмо, ад
ресованное Богданову, в котором Желабин жаловался, 
что его что-то оттирают от работы Фишер и К0 Ни
чего особенно компрометирующего за  Желабиным мы 
нё знали. Нам не нравился образ его личной жизни: 
имея одну жену, он тут же заводил себе другую. Нам 
казалось, что он больше заботится о своей личности, 
много хвастает. Вот это-то нас и отталкивало от него.



И. В. Бабушкин 
ВОСПОМИНАНИЯ

ело было 
1894 года 1 
два дня перед 
имея расчетные

накануне
Окончив

рождества 
работу за 

праздниками и 
книжки на ру-

|ках, рабочие разошлись по до
мам, как и всегда после окончания работы; ни у кого 
не было особой злобы, хотя неудовольствие чувство
валось у каждого рабочего. Оно и понятно: заводская 
администрация довольно часто стала затягивать выда
чу денег, особенно последние две-три получки.

Прогудит в субботу гудок в 3 ‘/г часа дня, остано
вятся машины, и вдруг на всем заводе настает тишина, 
это значит, что завод прекратил работу до понедельни
ка, известно, что после получки редко кто согласится 
работать. Ежедневно, как только заводской гудок про
гудит об окончании работ, мастеровые со всех сторон 
надвигаются быстро к воротам, некоторые из них бегут 
бегом, некоторые выскакивают из-за углов; сторожа, 
кряхтя и охая, машинально проводят своими привыч
ными ладонями по корпусу рабочего, но рабочие все 
сильней и сильней напирают и сторожа начинают торо
питься. В субботу же народ выходит как-то медленно, 
не торопясь, и очёнь маленькими разрозненными куч
ками. Это значит, что большинство пока осталось в ма
стерских, ожидая выдачи получки. Но убедившись, что 
артельщики еще не приехали из города с деньгами, 
многие, живущие поблизости, отправляются домой по
обедать и, торопясь, опять возвращаю тся в завод, дабы 
при выдаче не пропустить своей очереди. Другое дело, 
если кто живет далеко от завода, тому не приходится
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совсем уходить домой, пока окончательно не покончит 
с заводом и товарищами всяких дел и не освободится 
от разных обязательств. Но ждут час, другой, а получ
ки все нет и нет. Время затягивается до позднего 6е- 
чера, и рабочие, наконец, начинают роптать на админи
страцию, последняя же совершенно удаляется сейчас 
же по. окончании работ, и потому даж е спросить не у 
кого о часе выдачи денег, и роптание становится об
щим. Но вот часу в восьмом наконец появляются ар
тельщики с деньгами; слышится глухой ропот со всех 
сторон, и местами прорываются ругательства и обещ а
ние запустить куском железа в артельщика, видимо яв
ляющегося простым козлом отпущения. Артельщик, 
молча шмыгая, быстро проходит в контору мастерской, 
и минут через 5— 10 начинается выдача денег, иногда 
заканчивающ аяся около половины одиннадцатого. Ко
нечно, окончить работу в З'/г часа дня, потом проси
деть до 10 часов на заводе, ничего не делая, и уже по
сле этого уходить домой в полной уверенности, что Ни
куда сходить не удастся и даж е побывать в бане неко
гда — все это, естественно, озлобляло мастеровых. 
Между тем администрация завода продолжала гнуть 
свою линию злоупотреблений, не обращая внимания на 
ропот рабочих.

В таком именно виде обстояло дело накануне рож
дества 1894 года. На другой день после окончания ра
бот мастеровые собрались около полудня в завод за 
получением денег. Ж дут час, другой, третий, а денег все 
нет и нет. Многие жалуются, что нет денег и потому 
не на что закупить провизию, а завтра, мол, не поспеть 
в один день управиться; другие жалуются, что хотели 
поехать в деревню, а теперь, пожалуй, не поспеешь 
и т. п. Наступил вечер, а денег все нет и даж е не 
удается подробно узнать о положении дел. Некоторые 
говорят, что хозяева прогорели и поэтому, мол, денег 
рабочим совсем не дадут. Многие этому начинают ве
рить, и пущенный слух находит почву. Много еще слу
хов возникает, и, конечно, все не Л гользу  рабочих. По
лучается что-то очень тревожное. М астера тоже нерв
ничают, мастеровые ходят поминутно то в мастерскую, 
то из нее. Около завода на улице образовываются куч
ки из мастеровых и ведут оживленные разговоры охо- 
зяевах и получке, пересыпая разговор всевозможными 
ругательствами. Могла бы произойти порядочная не
приятность, но заводская администрация в 7 часов или

139



окало» этого часу объявила, что выдача заработка бу
дет производиться завтра в 10 часов дня. Это значит 
в  рождественский сочельник. Хотя все были страшно 
недовольны, все же определенное заявление подейство
вало успокоительно, и народ кучами повалил вон из 
завода, образуя около проходных плотную массу. Ско
ро и эта масса постепенно растаяла, и завод опять 
уснул очень мирно до следующего дня.

Почти та же история повторилась и в рождествен
ский сочельник. День клонился к вечеру, и на улице сы
рело, всюду зажигались фонари, и в мастерских горели 
по верстакам, станкам и на других местах свечи. Всю 
ду слышны были тревожные разговоры. Публика была 
взволнована и не могла ни стоять, ни сидеть на одном 
месте и потому переливалась из мастерских на двор, 
на улицу, а оттуда опять в мастерские. Я тоже ходил 
от одной кучки к другой, прислушиваясь к разговорам, 
и местами сам вступал в разговоры. Вышел на'двор, а 
потом на улицу, всюду было много народу, и, видимо, 
было немало и посторонних, то есть не заводских. Они 
тоже входили в завод, в мастерские и обратно. Потол
кавшись немного по улице, я вернулся обратно в м а
стерскую, как вдруг слышу, что на улице у ворот бунт. 
Я не верю и говорю, что только что пришел с улицы и 
что там ничего подобного нет, но и мне не верят. Мно
гие сейчас повскакивали с мест и направились к вы
ходу, я, конечно, тоже решил убедиться в справедливо
сти утверждений и вместе с другими направился к вы
ходу. Около лестницы нам навстречу попался очень 
взволнованный мастер и дрожащим голосом произнес: 
«Ребятушки, не ходите на улицу. Сейчас привезут день
ги и будут раздавать, пожалуйста, не волнуйтесь, я вас 
прошу успокоиться». Эти слова уничтожили все сомне
ния, и мастеровые торопливо побежали вниз по лест
нице, спеша к воротам. Сзади нас слышались голоса 
некоторых рабочих, зовущие уходящих обратно, дабы 
не попасть в какщщлибо кашу. Совершенно напрасно. 
На этот зов никтсг^е обращал внимания, и мы скоро 
очутились у ворот. М асса народу оставалась зрительни
цей происходившего. Пройти через эту толпу не было 
никакой возможности. Н аша проходная подвергалась 
разрушению. Там били стекла и ломали рамы. С улицы 
на наши ворота летели камни и палки, брошенные с це
лью сбить фонари и орла. Фонари скоро потухли, стек
ла побились, и, кажется, существенно пострадал также
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и двуглавый орел. После этого было прекращено бро
сание камней и палок в ворота, и тогда мы смогли 
выйти со двора завода на улицу. Проходная здорово 
пострадала и являлась трофеем взволнованной кучки 
смельчаков. Пробовали ее даж е поджечь, но не уда
лось, и потому она стояла как страшилище, в которое 
никто взойти не смел без страха, чтобы его не заподо
зрили, как сторожа, и не избили, поэтому же, очевид
но, она и не была подожжена. Все внимание разбуш е
вавшихся было обращено теперь на противоположную 
сторону завода, где на воротах никак не удавалось 
разбить фонари, а разбивать проходную не желали из 
страха повредить себе, так как в этой проходной хра- 
нились паспорта.

Рядом с воротами находилось длинное одноэтажное 
здание, в котором жил управляющий завода, человек, 
вызывавший у всех рабочих ненависть. Его-то и хотели 
наказать рабочие; но как это сделать? Пробовали рас
крыть дверь, но не сумели и решили поджечь парад
ный вход.

— Керосину сюда, скорей! — кричали суетившиеся у 
парадного люди, но керосину взять было негде. Д оста
вали из разбитых фонарей лампы, тащили к крыльцу и 
поливали собранную кучку разных деревянных щепочек.

Нужно сказать, что все это время толпа положи
тельно запруж ивала улицу, и не было возможности 
проехать даж е извозчику, но паровик с тремя-четырьмя 
вагонами продолжал ходить все время. Опасаясь напа
дения рабочих, отчего могли пострадать прислуга и 
публика, машинист пускал полным ходом поезд, сам 
садился ниже окон, не наблюдая за путем, пока не ми
нует завода. Рабочие страшно возмущались этим и по
тому кидали в поезд все, что попадалось в руки. Я ви
дел, как один специально разбивал стекла в вагонах. 
Он направлял длинную палку, которая барабанила по 
окнам летевшего поезда, и редкое стекло оставалось 
цело. Публика от страха падала на пол вагонов и тем 
избегала возможных ударов от палок и камней. Удиви
тельно, как не произошло при этом катастрофы. Рабо
чие легко могли положить что-либо на рельсы, и кру
шение было бы неминуемо. Очевидно, страх, что при 
этом пострадает много стоящих у завода рабочих, удер
живал от такого поступка.

Одновременно с нападением на проходные толпа ра
бочих направилась и к заводской хозяйской обществен

141



ной лавке. Эта лавка являлаеь бичом рабочих, в ней 
рабочий-заборщик чувствовал презрение к себе ие толь
ко со стороны прохвоста управляющего лавкой, но и 
всякого приказчика. Забирающий товар не мог быть 
требовательным за свои деньги, он получал то, что ему 
давали, а не то, что ему было необходимо. Особенно это 
чувствовалось при покупке мяса, когда давали одни ко
сти, а будешь разговаривать, то выкинут из завода. По
нятно, что во время такого протеста не могла уцелеть 
эта ненавистная для всех лавка, и действительно, ее 
разгромили. Были побиты банки с вареньем, много 
других товаров было попорчено; сахар и чай выкиды
вали на улицу, посуду били и т. д. и т. д.

Таким образом, как я уже говорил, попортили про
ходную и находящиеся в ней книги, побили фонари, пы
тались проникнуть в квартиру управляющего, который, 
запершись со своим семейством в квартире, чувствовал, 
что жизнь его висела на волоске, потом пытались под
жечь эту квартиру и тоже не удалось, разбили лавку, 
попортили массу товара, начали бить стекла в глав
ной конторе и у директора завода. Здание, в котором 
помещалась главная контора и квартира директора, на
ходилось во дворе фасадом к улице. В это здание швы
ряли куски каменного угля. Я тоже, было, схватил ку
сок угля, но не бросил. Однако больше всего гнева вы
зы вала лавка. Туда все бежали, давя друг друга в уз
ком и тупом переулке. Все это продолжалось не мень
ше получаса.

Первым спасителем для управляющего явилась по
ж арная часть местной полицейской части, которая, рас
положившись около ворот дома управляющего, пара
лизовала действия толпы в этом пункте. Вскоре при
скакали казаки и встали вдоль улицы против завода. 
Узнавши о погроме лавки, они направились туда, но 
теснота проезда не особенно многим позволила въехать 
в переулок и к самой лавке. Несомненно, что распоря
жавшиеся в лавке люди старались по возможности ско
рее выбраться оттуда, но все же возвращ аться при
шлось мимо казаков. Часть смогла перелезть через за 
бор и выпрыгнуть во двор завода, избегнув встречи с 
казаками. Возле лавки было арестовано много публи
ки, не принимавшей участия в погроме лавки, а только 
глазевшей на любопытное зрелище.

Вскоре после пожарных приехал с.-петербургский 
бранд-майор генерал Паскин. Он направился к корпу
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су главной конторы, но дверь оказалась заперта. Пере
трусившие конторские заправилы не скоро впустидиге- 
нерала, который, не зная сути дела, волновался, нажи
мая кнопку электрического звонка, и в то же время 
успокаивал небольшую кучку рабочих, человек в пят
надцать, говоря, что он пойдет в контору и распоря
дится, чтобы сейчас же начали вы давать жалованье. 
Ему отвечали: ведь мы не бунтуем, а только ожидаем 
жалованье, которого, очевидно, нам не желают вы да
вать. Наконец дверь открылась, и генерал почти бегом 
поскакал вверх по лестнице в контору знакомиться с 
сутью дела. Публика начала стекаться к конторе, и 
минут через десять набралось больше полусотни. В это 
время сбегает с лестницы генерал и выходит к нам на 
улицу. Лицо у неяо красное, и, видимо, он в большом 
волнении. Надо полагать, что он остался не особенно 
доволен объяснениями в конторе. Все же, обратившись 
к собравшимся у подъезда рабочим, он начал сове
стить нас за  произведенный погром проходной, лавки 
и вообще говорил о нашем безнравственном поведении. 
Ему довольно резонно отвечал какой-то мастеровой по
жилых лет, указавши на то, что весь этот погром вы
зван не рабочими и что произведен он местными золо
торотцами, которые первые пошли потом громить л ав
ку. Не помню что, но что-то говорил и я, говорили еще 
человека два-три, потом генерал опять просил быть \ нас 
смирными и не волноваться, а что касается выдачи де
нег, то их сейчас привезут. Они, мол, были уже приве
зены, но артельщики, испугавшись бунта, уехали опять 
обратно в город, куда за  ними специально послано те
перь. Еще раз попросив нас спокойно обождать скорой 
получки, генерал, торопясь, направился в ворота, а по
том и к общественной лавке. В это же время, очевид
но, прискакали казаки, а через полчаса уже явились 
артельщики с деньгами. Когда рабочим начали выда
вать одновременно во всех мастерских деньги, в это 
врем? л главную контору съехались разные началь
ствующие, лица и там происходило особое чрезвычай
ное собрание...

Мне было очень интересно узнать причину, которая 
послужила сигналом бун та2. По более достоверным 
рассказам выходило так, что какой-то мальчуган обру
гал сторожа или бросил в него чем-то. Его тут же схва
тил городовой, которому околоточный надзиратель ве
лел тащить мальчика в проходную контору. Толпа бро
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силась защ ищ ать мальчика, и кто-то разбил стекло. 
Это и явилось началом общего погрома. Тут же нахо
дившиеся сторожа смешались с толпой или скрылись, 
убегая во двор, стараясь избавить себя от взволновав
шихся мастеровых.

Во время рождественских праздников в селе Смо
ленском3 произошла масса арестов, так как здесь на-; 
ходится наш завод; многих арестовали по указаниям 
довольно сомнительного свойства. Так, некоторые были: 
арестованы только благодаря тому, что раньше пору-; 
гались с каким-либо приказчиком или еще с кем-либо 
из мастеров. Большинство же было арестовано по ука
занию полиции или просто если при обыске находили; 
не раскупоренную одну восьмую или четверть фунта 
чаю или сахару — больше, чем было записано в по
следний раз в заборной лавочной книжке. Так или 
иначе, а арестовано было много и много таких, которые 
положительно не вызывали раньше никакого подозре
ния, что они сочувствуют революционному движению 
или бунтарству. Все арестованные много и долго си
дели до суда, и многие были осуждены далеко не так 
милостиво.

На рождественских же праздниках у нас происходи
л о  обсуждение вопроса о выпуске листка по поводу 
этого бунта. Случай был более чем подходящий, и по
этому очень желательно было испробовать начало аги
тации на данном вопросе. Был составлен очень боль
шой листок, который был потом оттиснут гектографи
ческим способом, сшит в маленькие тетради и, таким 
образом, был готов для распространения. Но тут возник 
вопрос, как его распространить. Мне поручили ру
ководить этим делом, между тем я даж е не знал, как 
приступить. Рассовать брошюры по ящикам было не
удобно, могут заметить. Притом для первого раза 
этих брошюрок было не особенно много. Не помню, в 
субботу или в понедельник вечером я разнес часть бро
шюрок по ретирадам, остальные рассовал как мог: где 
сунул в разбитое стекло в мастерскую, где в дверь, где 
в котел, где на паровозную раму. Словом, старался, 
чтобы они попали по всем мастерским. На другой сто
роне завода точно так же все было выполнено, места
ми клали в ящики с инструментами, за вальцы, где ча
сто сидят рабочие, и т. д. Эта работа оказалась очень 
простой и легкой, но так как выполнялась она в пер
вый раз, то естественно вызывала некоторого рода ро
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бость. То ли, что было очень мало этих листков, то ли, 
что они появились сразу после бунта, или что другое, 
но о них говорили очень мало, и при желании узнать 
впечатление мы не могли ничего выведать. А в одной 
мастерской нашедший брошюрку-листок передал ее ма
стеру, который совершенно несправедливо напал н-а од
ного старого работника, обвиняя его в распространении 
листков, тогда как тот уже давно перестал заниматься 
подобного рода вопросами. Мне было очень ж аль ста
ричка за то, что ему приходится выслушивать неспра
ведливые обвинения, но все же отказаться от желания 
подбросить в их мастерскую листок мы не могли, о чем я 
ему и сказал. Опыт можно было считать удачным, хотя 
особых результатов и не было видно. Позднее таким же 
образом были подброшены листки в диастерсктееятри Пе
тербургском порте, где они произвели более сильное 
действие, чем на Семянниковском заводе.

После рождества мы снова начали заниматься каж 
дое воскресенье у меня в комнате и возобновили ходь
бу в школу; кроме того, часто ходил к нам упомянутый 
П. И .4. Он продолжал изредка читать нам кое о чем 
по вечерам, и, таким образом, мы положительно цели
ком были заняты умственной жизнью.

Во время занятий в кружке происходили иногда та
кого рода встречи: сидим у нас в комнате и ведем бе
седу с интеллигентом социал-демократом. . В-»рвилремя 
открывается дверь и всовывается чья-то голова, затем 
она исчезает, а иногда за головой появляется и весь 
человек. Разговоры или речь лектора прерываются, то
гда вошедший просит одного из передовых рабочих 
выйти с ним и они вместе уходят. Оказывается, что это 
был народоволец, который почувствовал себя очень не
ловко, попав к нам в то время, когда в  кружке-ироис- 
ходили занятия. Но в то же время из этого видно, что 
расхождение не проводилось слишком резко. В один и 
тот же кружок иногда ходили социал-демократы и наро
довольцы, это объяснялось часто тем, что члены кружка 
ранее состояли членами кружка народовольческого. В 
конце концов народовольцы перестали ходить в наши 
кружки, так как им не давали новых кружков, а вер
бовать членов или сторонников в наших кружках им 
не удавалось. В это время у нас были одна девица и 
жена одного высланного, которые иногда выражали ж е
лание посещать наши занятия или те чтения, которые 
происходили у нас — помимо интеллигентов; как было
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упомянуто, мы самостоятельно читали К енана5. В ком
нате; в которой происходили чтения, помещалось пять 
или шесть человек да приходящих было человека два, 
не меньше, и потому ставился вопрос: не будет лй 
очень много народу? С этой стороны вопрос решили в 
удовлетворительном смысле [...]

Частенько посещал нас и Ф. А .6. Очень приятный й 
симпатичный рабочий, старик — по своей революцион
ной деятельности. Я всегда с особым удовольствием 
слушал и принимал его советы. Я видел в нем то по
коление, которое нам приходится сменять, но я со
мневался, будем ли мы настойчивее, сильнее и умнее 
их. Помню, как ему пришлось отправиться на год в 
«К ресты »7 для отбытия наказания. Это произвело очень 
тяжелое впечатление на меня. Я никогда не забуду его 
симпатичного лица, уже, можно сказать, потерявшего 
жизнь и принужденного еще пойти в тюрьму, отдать 
часть человеческой жизни прожорливому абсолютизму. 
Помню, как раз он сетовал на то, что у нас мало поет
ся песен, а они, мол, раньше очень часто и много пели. 
Это правда, мы еще мало поем хороших песен и мало 
их знаем.

Так мы продолжали жить и развиваться. Конечно, 
к этому времени завязались новые знакомства с рабо
чими. Время незаметно проходило, и наступила весна. 
Помню, что у меня к этому времени пошли большие 
неприятности со старшим в партии8: сначала из-за 
того, что я не работаю вечеров и ночей, а потом просто 
чтобы избавиться от меня. Старший был недоволен 
мной за мою самостоятельность, начавшую сильно про
являться особенно за последнее время, да еще и за  то, 
что я испортил одного молодого человека, которого он 
желал выработать по-своему и который служил в каче
стве мальчика в нашей партии. Эта глухая борьба при
вела наконец к тому, что в один прекрасный день меня 
перевели в другую, более худшую партию, в которой 
я проработал месяц с небольшим.

Р аз была спешная работа, и всю партию заставили 
работать ночь. Я и еще трое не пожелали работать; 
нас постращали расчетом, но я и тогда не согласился 
работать. Рассвирепевший мастер дал нам прогульную 
записку на две недели. Это значит, что нас лишили воз
можности работать целых две недели, и если бы мы, 
прогулявши две недели, вышли на работу, то нас, оче
видно, заставили бы опять работать ночь. Этим спосо*
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бом очень часто достигали того, что рабочий становил
ся довольно податливым. Но я, получивши записку, на
правился к фабричному инспектору, который, думая 
отделаться от меня, прикрикнул и взвалил всю вину на 
меня, а не на заводскую администрацию; но я ему за 
метил, что пришел к нему за защитой, а не за  тем, что
бы на меня кричали и взваливали вину мастера лично 
на меня. После этого инспектор смягчился и сказал, 
что он уже несколько раз запрещ ал практиковать на 
заводе данный способ, но чтрэ, мол, они опять прибегают 
к нему. Он обещал по приезде на завод разобрать это 
дело. В результате была проборка мастеру и выдача 
мне расчета с уплатой вперед за  две недели. Этот слу
чай вызвал много толков на заводе, и я даж е был не
которое время героем, сумевшим подтянуть мастера. 
По-видимому, на короткое время там прекратили на
сильно заставлять работать вечера и полуночи с ночами.

Положение изменилось. Я уже собирался покинуть 
район и перебраться в какой-либо другой, но потом, 
получивши работу, опять остался и продолжал дей
ствовать, хотя вскоре пришлось переменить квартиру, 
в которой я прожил продолжительное время, не будучи 
замеченным полицией. Здесь можно было продолжать 
вести занятия кружка. Наступило лето, школа закры
лась, интеллигенция уехала в разные места, и рабочее 
движение как будто бы прекратилось, но это только 
так  казалось, а на деле оно не прекращалось, а все 
расширялось, но теперь работа велась за  отсутствием 
интеллигенции несколько своеобразным способом.

В это же лето произошло опять общее собрание пе
тербургских рабочих. Оно состоялось на правом берегу 
Невы за Торнтоновской фабрикой, несколько левее, в 
лесу. Там говорилось о том, что движение идет тихо и 
нужно усилить его тем или иным способом. Ж алова
лись на кружковую деятельность и вообще хотели чего- 
то нового, еще не испытанного, в более широких разме
рах. Много было споров и крику. Двое молодых рабо
чих особенно старались на все нападать, все осуждать, 
упрекать рабочих в халатности к новым веяниям. Осо
бенно один из этих рабочих напал на интеллигенцию за 
ее якобы буржуазность и барские привычки, он гово
рил:

— Представьте, господа, что кто-либо приедет з а в 
тра к нам из заграничных представителей или из ка
кого-либо нашего города и попросит нас указать наших
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представителей-интеллигентов, вожаков движения. 
И что же? Мы должны будем низко кланяться в пояс 
и извиняться. «Извините, мол, господа, наша интелли
генция уехала на дачу, милости просим приезжайте зи
мой, когда она соберется и приступит во всеоружии 
своих знаний к делу; да и кружковая деятельность те
перь тоже пока распущена на каникулы, потому за 
зиму интеллигенты сильно поистощились и поехали по
править свое здоровье да позапастись кое-какими зна
ниями там, на дачном приволье». Так можно представ 
вить нашу теперешнюю интеллигенцию. Нет, если мы, 
рабочие, желаем поднять рабочее движение и желаем, 
чтобы у нас не происходило таких перерывов, то прямо 
нужно заставлять интеллигенцию жить тут около дви
жения и чтобы на лето не прекращалась деятельность, 
которая ведется зимой; а то это черт знает что проис
ходит! — закончил молодой рабочий.

На этом же собрании досталось немало и тому, кто 
больше всего сносился с интеллигенцией; вообще это 
собрание носило характер довольно бурный. Конечно, 
против интеллигенции настроение в конце концов было 
общее, и счастье ее, что она находилась довольно дале
ко, а то ей пришлось бы очень серьезно защ ищ аться и 
едва ли удалось бы вполне оправдаться. На этом же 
собрании был поднят вопрос о посылке венка на мо
гилу Энгельса, который только что умер в это время. 
Часть стояла за посылку, но большинство было про
тив. О тказ мотивировали тем, что наше движение до
вольно ничтожно, и если мы пошлем венок с надписью 
от петербургских рабочих, то это будет совсем неверно. 
Притом мы должны будем пожертвовать человеком, что 
очень ддя нас тяжело, а самое главное — мы опоздали 
со своим венком. Важно было бы ко дню похорон, а не 
потом, да и вообще лучше мы поступим, если в память 
Энгельса устроим что-либо другое; увлекаться венками 
нам не следует. Это умер не какой-либо барон или 
князь, которому необходим венок...

Этот взгляд одержал верх, поэтому, кажется, был 
поднят вопрос о телеграмме, но я теперь не помню, в 
каком смысле решили его. Молодой рабочий оказался 
самым наилучшим оратором и мог гордиться, что не 
всякий мог противостоять его доводам. Лично я, хотя 
был противником некоторых его взглядов, но едва ли 
был бы в состоянии сбить его с позиции. Впоследствии 
мне пришлось с ним ближе сойтись, и, к моему удивле
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нию, он оказался далеко не таким умником, как я о нем 
думал. Было досадно, когда потом его приводили в 
пример люди, которые, очевидно, были введены в з а 
блуждение его речами9. Разошлись с собрания все с 
теми мыслями, что нужно по возможности видоизменить 
способ пропаганды в более активную сторону. Но это 
далеко не так легко было выполнить, как того можно 
было желать. В это время еще приходилось читать гек
тографированные брошюры, а более порядочной лите
ратуры не приходилось не только читать, но и видеть 
даж е самым передовым и развитым рабочим, рабочим- 
вож акам, поэтому приходилось ограничивать область 
революционных вопросов очень узкой сферой, с кото
рой был хоть сколько-нибудь знаком рабочий, руково
дивший в данной местности, районе или даже кружке. 
Это же явление можно наблюдать теперь по окраинам 
в провинции, где рабочим приходится выбиваться са
мим из темного забитого положения, без помощи ин
теллигенции. Но зато здесь нельзя было указывать на 
особые стремления обособиться и сделаться самому ин
теллигентом, что часто служило причиной нападок на 
кружковую деятельность.

В это время я и еще человека четыре-пять ча
сто по воскресеньям отправлялись за Неву с какой-ни
будь книжкой, которую читали и потом обсуждали; де
лились своими мыслями и рассказывали друг другу 
про случаи на заводе и фабрике, готовились к осени, 
думая основать несколько новых кружков, и уже на
мечали заранее вполне надежных лиц. Несомненно, в 
это время сущ ествовала касса, но строгого устава вы
работано не было, и потому трудно припомнить те
перь, как распределялись и расходовались деньги. По
мню только, что много расходовали денег на книги, но 
даж е упоминания не было о расходах на нелегальную 
литературу. Что было поставлено довольно удовлетво
рительно, так это легальная библиотека10. Много 
книг мы получали от учительниц, много покупали сами, 
а мне постоянно приносил книги П. И. Много пропало 
ценных книг, составленных из статей разных 
журналов. Я чувствовал впоследствии всегда недоста
ток в книгах и только тогда мог оценить настоящим 
образом, как много помогает хорошая книга в городе, 
где рабочему приходится двигаться вперед безо вся
кого подталкивания вперед интеллигентом, и тогда 
книга сможет служить хорошим руководителем. Теперь
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новое время и новые песни, всюду проникает или долж
на проникать литература периодическая, нелегальная, 
могущая служить руководителем по многим вопросам. 
Закинутый в глухое место рабочий, имея возможность 
получить такую литературу, имеет тот якорь, за кото
рый может держаться.

Н астает осень 95 года, начинают съезжаться со всех 
концов интеллигенты, начинает чувствоваться сильный 
подъем. Приехавшая интеллигенция желает работать, 
тем более что часть ее получила выговор за то, что 
бросила на целое лето рабочих. И те и другие торо
пятся возместить летний застой (хотя, по справедливо
сти, летний период назвать застоем нельзя). М ашина 
пущена в ход вовсю; еще зима не наступила, а кружки 
начинают правильно собираться, и каждое воскресенье 
в них появляется по интеллигенту и человек по пять 
рабочих. Чувствуется сильный недостаток в квартирах, 
все имеющиеся заняты; снимается одна комната специ
ально для занятий и собраний. Вопрос об агитации был 
решен в положительном смысле, хотя лично я не был 
доволен этим. Я был частично противником агитацион
ной деятельности. Я опасался за уничтожение кружков, 
полагая, что агитационная деятельность их совершенно 
потопит, тогда как плодов этой деятельности я да и 
другие не видели. Тем не менее кружки продолжали 
правильно функционировать, и у меня спрашивали еще 
новых кружков для занятий. Ожидался выпуск лист
ков, которые уже готовились. Приблизительно в это же 
время за мною начали следить, да и не за  одним мною. 
Причина, вы звавш ая особое за  мной наблюдение, по
том выяснилась. Один из рабочих, бравший у меня не
легальные книжки, дал одну из них своей сестре, а у 
той увидал книжку отец, который и сообщил об этом 
жандарму. Вот чем была вызвана тайная слежка за 
мной, но, очевидно, она никаких существенных резуль
татов не дала, и, хотя предупреждали меня о скором 
аресте, все же я продолжал действовать, хотя прини
мал все предосторожности, дабы не привести куда-либо 
жандармов. На самом заводе продолжала появляться 
нелегальщина, но это все я делал через одного из моих 
товарищей. Тогда же начались разные недоразумения 
на суконной фабрике Торнтона, вызываемые главным 
образом понижением расценок. Было желательно в 
предполагаемых листках выразить то, что больше всего 
интересует самих рабочих, и, так сказать, оттенить по

150



возможности ярче те требования, которые являлись бы 
требованиями большинства выбранных руководителей, 
к организации (социалистической) непричастных. Для 
этого через одного рабочего их собирали на конспира
тивной квартире, куда являлся один интеллигент пого
ворить с ними и узнать точно их настроение11. Пере
говоры не удались, так как торнтоновцы не хотели го
ворить с человеком, им неизвестным, подозревая какую- 
то ловушку для себя, и никакие уверения ни к чему не 
приводили, они просили только составить хорошее про
шение к градоначальнику, к которому намеревались 
пойти. Но писать слезное прошение было не в интере
сах партии, да и было совершенно напрасно ожидать 
какой-то пользы от такого прошения. Ввиду этого м а
териалы, собранные через одного торнтоновца (теперь 
прохвоста, были обработаны в виде листка. Листок был 
признан и этим рабочим и нами удовлетворительным. 
Он был оттиснут и потом подкинут во многих экзем
плярах на фабрике. Это было началом энергичной аги
тации 12.

Вскорости же были выпущены листки на Путилов- 
ском заводе, экземпляр для ознакомления был достав
лен и мне за  Невскую заставу. Один товарищ во время 
работы отправился в ретирад с этим листком и с буты
лочкой гуммиарабика. Уловив момент, когда никого не 
было, он налил на руку гуммиарабика, разм азал  ладо
нью по стене и, приклеив листок, сейчас же ушел в ма
стерскую. Пробыв там около 15 минут, он не мог вы
держ ать дольше и отправился посмотреть, что стало с 
его листком. Оказалось, что у наклеенного листка стоя
ло человек пятнадцать, и один старался прочесть вслух 
листок, но у него плохо выходило, и потому, протиснув
шись вперед, товарищ громко и с подчеркиваниями про
чел присутствующим листок. Все были очень доволь
ны, и ретирад набился полнехонек, чтение не прекра
щалось, всякий уходил в мастерскую и посылал дру
гих, хождение продолжалось почти 2 часа, и все озна
комились с листком. Наконец администрация узнала об 
этом и приказала листок сорвать, но, пока было много 
народу в ретираде, сторож боялся срывать, одинаково 
боялись срывать и многие другие противники. Этот 
случай особенно расположил меня и товарища к такой 
деятельности, и мы стали частенько класть в ретирад, 
в укромное место брошюрки и листки, откуда они очень 
аккуратно исчезали спустя очень короткое время. Оче-
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: видно, кто-то ходил и незаметно уносил, и даже цастоль- 
, ко аккуратно, что наши, наблюдении не скоро привели к 
,дели. Зорко присматриваясь, .мы наконец заметили че
ловека, который незаметно подходил, осторожно совал 
находку в рукав и сейчас ж е уходил с нею из рети
рада.

В начале зимы произошло одно собрание из выбор
ных рабочих в количестве, кажется, шести человек. На 
этом собрании читался листок, который вскоре должен 
был быть напечатан на гектографе и распространен на 
всех заводах и фабриках, но он еще был не закончен 
и требовал некоторых поправок. Тогда же было зая в
лено, что эти собрания должны происходить регулярно, 
кажется не реже двух раз в месяц; представителем на 
эти собрания от интеллигенции являлся тот, кто читал 

.упомянутый листок. В этом можно было видеть, что ор
ганизация принимала все новые и новые формы, при
способляясь к агитационной деятельности, но в то же 
время работа велась очень конспиративно, в этом чув
ствовалась необходимость. Часть интеллигенции была, 
очевидно, выделена для выработки упомянутых листков 
и сношений по более конспиративным и организацион
ным вопросам с рабочими, другая занималась в круж
ках, но точно я, конечно, про интеллигенцию не знал — 
кто и чем был занят. Важно только, что в то время шла 
очень усиленная работа как у рабочих, так и у интел
лигенции. Но все же при столь крутом повороте от 
кружков к агитации не замечалось особых недоразуме
ний и споров, очевидно, что, продолжая еще более 
энергично свою деятельность, кружки как раз соответ
ствовали самой правильной постановке дела, и только 
такая постановка может считаться вполне удовлетвори
тельной. Где при агитации забрасываю тся кружки, там 
работа переходит на ложный и вредный путь, который 
справедливо породил у развитых рабочих резкие осуж
дения и нападки на интеллигенцию. Это не только не 
дает развитых рабочих, но и сама интеллигенция без 
занятия в кружках становится менее культурной и ме
нее знакомой с душой рабочего.

Как год тому назад я положительно целиком был 
занят восприниманием разных хороших слов и учений 
от интеллигентов и в школе — от учительниц — и из
редка появлялся на собраниях, несмелый и стеснитель
ный, так теперь приходилось всюду проявлять само
стоятельность, приходилось разреш ать самому всякого
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рода вопросы, возникающие в кружках, на фабриках и 
заводах и в школе. Иногда и чувствуешь, что ты не 
очень компетентен, но говоришь, советуешь, разъясня
ешь только потому, что лучшие и умные руководители 
уже высланы, и раз пала обязанность быть передовым, 
то отговариваться было невозможно. Не думаю, чтобы 
с моей стороны не было промахов, но следить за собой 
самому очень трудно, все же мною была употреблена в 
дело вся энергия и предусмотрительность 13.

Отправился как-то я после работы за Нарвскую з а 
ставу по делу и увидал в домашней обстановке тамош
них деятелей, о которых постоянно говорили, как о лю
дях умелых, могущих быть примерными, да и они сами 
часто распространялись по этому поводу, и что же? 
Мое впечатление было далеко не в их пользу. При всем 
желании увидеть или услышать что-либо новое, что 
можно было бы перенять и перенести к себе за Н ев
скую заставу, дабы еще лучше шла работа у нас, я там 
не нашел, словом, ничего свежего, и потому часть веры, 
питаемая мною к ним, как к примерным работникам, 
значительно охладела, и потому еще сильнее предался 
я своему делу за Невской, мало знакомясь лично с ра
ботой в других местах. Я в то время хорошо знал по
ложение дела за всей Невской заставой, и потому для 
меня особенно ярко вырисовывался подъем после пер
вых листков и брошюр, пущенных в широких размерах 
во всем этом районе. Полученные листки и потом бро
шюры были распространены по заводам и фабрикам 
очень удачно, и даж е никто не был замечен в распро
странении, что, конечно, только ободряло нас, и мы 
ждали все новых и новых произведений для массы. Эта 
деятельность сейчас же оживила публику, и по фабри
кам пошли слухи о скором бунте. «У нас все говорят, 
что будет бунт после Нового года, непременно будет!»— 
говорил мне один фабричный заурядный рабочий, не 
принимавший никакого участия в нашем деле. Другой, 
заводской, прямо спрашивал у меня побольше литера
туры, указывая на то, что на заводе, где я работал, 
было постоянно мною раскидано много листков и бро
шюр, а у них — мало. Я не мог дать ему литературы 
благодаря тому, что совсем не знал его и раньше нико
гда не разговаривал с ним, а спросил на этот раз его 
мнение исключительно с желанием узнать, как думает 
заурядный человек, никогда не бывавший ни в какой 
организации. В то время ставилось требованием, чтобы
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всякий из нас входил в массу и узнавал ее истиннее 
м,нение, эти люди и были для меня- как личности 
массы.

Думаю, что необходимо упомянуть об интеллигент 
ции, ходившей в наши кружки. П. И. в эту зиму ходил 
довольно редко и то больше ко мне, но он доставил 
двух лиц, которые взялись с увлечением за кружки и 
несли свои обязанности; как люди, преданные делу,они 
пользовались любовью своих слушателей. Была одна 
группа, которая; настойчиво просила себе кружок; прг 
&IÇ долгих переговоров ей дали кружок, но вместо того 
чтобы быть конспиративными и заниматься в кружке, 
они являлись постоянно вдвоем и не столько занима
лись делом, сколько разными расспросами и наведени
ем критики на неудовлетворительность постановки 
д е л а 14. Руководивший кружком, а потом и слушатели 
стали настойчиво ж аловаться на бесполезность подоб
ных занятий. Интеллигентам было сделано соответству
ющее заявление, а когда и это не помогло, то им было 
заявлено прямо, чтобы они перестали ходить в кружок 
и оставили бы нас в покое. Можно подозревать, что 
они действовали так под влиянием врача М ихайлова, 
который через них надеялся подробно ознакомиться с 
делом и людьми. Но если ему и удалось что узнать, то 
далеко не многое; конспирация и аккуратность в дан
ном случае сослужили службу. Третья группа интелли
гентов, самая большая, подготовлялась к агитации и 
была знакома со всеми петербургскими делами. Она 
руководила агитацией, т. е. доставляла листки, брошю
ры и знала, где они будут распространены15. Н а ме
стах делом руководили рабочие, которые передавали 
литературу во все заводы и фабрики для распростране
ния. На каждой фабрике, на каждом заводе действовал 
только один такой рабочий. Он знал, сколько, куда 
нужно дать, он же знал день, в который листки будут 
распространены, и т. д. Упомянутые две группы через 
посредство нас делали попытку к слиянию, но это не 
удалось благодаря общему провалу.

В декабре около 5-го числа сделан был набег, и ин
теллигенция и часть известных рабочих была в з я т а 16. 
Ареста ожидали, но не так скоро и не в таком широком 
размере. Конечно, это произвело очень сильное впечат
ление на меня, но не такое сильное, как если бы это 
случилось раньше, я уже привык к арестам и перено
сил их довольно спокойно. В школе на лицах учитель*
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-ниц можно было видеть почти слезы и страх, страх ско
рее за дело, чем за себя. Общее впечатление, конечно, 
было очень тяжелое; прекратилась работа в смысле до
ставки литературы и листков, местами на целые райо
ны приходилось смотреть как на прекратившие всякое 
существование в смысле революционной деятельности; 
нужно было вновь завоевать эти места, но сил не было, 
местами прекратились занятия в кружках, это же ча
стью происходило и у нас. "У нас было взято трое ра
бочих, особенно чувствовалось отсутствие Н .17. И все 
же наш край мог продолжать деятельность, не чувствуя 
особого ущерба в работниках по заводам и фабрикам; 
недостаток являлся со стороны интеллигенции, которая 
не могла так скоро оправиться, но все же через неделю 
уже начались правильные собрания и наладилась связь. 
В это время товарищам пришлось немало положить 
энергии, дабы сломить мое упорство. Я положительно 
восстал против агитации, хотя видел несомненные пло
ды этой работы в общем подъеме духа в заводских и 
фабричных массах, но я сильно опасался такого же 
другого провала и думал, что тогда все замрет, но я в 
данном случае ошибался. Знай я, что будет продол
жаться эта работа после моего ареста, я, конечно, не 
спорил бы по поводу агитации. Я очень удивился, что 
меня оставили на свободе; видимо, меня не арестовали 
с корыстной целью, желая выследить мои и со мной 
сношения, но это полиции не удалось. Между тем това
рищи меня уломали, и я наконец согласился продол
ж ать вести агитацию. Чтобы доказать силу нашей орга
низации, мы распространили на Чугунном заводе, ф аб
риках М аксвеля и Паля несколько брошюр: «Кто чем 
живет?», «Что должен знать и помнить каждый рабо
чий», «Конгресс» 18 и еще одну, названия не помню, — 
в довольно большом количестве и наделали этим очень 
много шума. Полиция и жандармы продолжали рабо
тать, но это только подзадоривало нас, а уверенность 
и мужество вселялись в читателя на фабриках и заво
дах. Пошли разговоры и рассуждения, и, видимо, воЛна 
недовольства скоро должна была хлестнуть через борт. 
Несмотря на то что в это врёмя через школу ничего не 
делалось, но старший мастер фабрики М аксвеля Шульц 
прямо указывал на школу к'ак на причину всёх этих яв
лений. Он же все посылаемое ему по почте передавал 
жандармам и, конечно, следил зорко за своими рабо
чими. На заводе многих арестовывали или записывали
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за чтение подброшенного. Интереснее всего, что под? 
брасывающий действовал во время работы, и настоль
ко смело, что просто приходилось удивляться его сме
лости, и при этом не был ни разу замечен даж е своими 
рабочими по партии, хотя постоянно подбрасывал по 
всем мастерским один, иногда бросал в котел, в кото
ром сидело человека три-четыре. Эти последние, уви
давши брошенное, никогда не спешили посмотреть, кто 
бросил, а сначала удивленно рассматривали подброшент 
ное и затем, поняв суть дела, осторожно начинали чи
тать, а по прочтении иногда уничтожали листки, но это 
происходило очень редко и у самых боязливых рабочих.

На Семянниковском заводе однажды листки не по
явились благодаря загадочному случаю, именно: рабо
чий, получивший листки вечером, спрятал их в одном 
месте до утра, но когда утром пошел на работу и х ва
тился листков, то их уже не оказалось там, где он их 
клал. После этого пришлось быть еще более осторож
ными, но до моего ареста ничего выяснить так и не уда
лось и пропавшие листки возвращены не были. Мень
ше чем в месяц было разбросано довольно много бро
шюр и листков, и на этой почве даж е возникло не
сколько недоразумений и обид: некоторые рабочие ж а
ловались, что им меньше дают брошюр, чем на другом 
заводе; оно отчасти так и было, брошюр не хватало, но 
я был уверен в скорой доставке таких же брошюр и 
думал тогда шире пустить их по фабрикам. Способ рас
пространения на заводе был разнообразный: некоторым 
совали в ящик с инструмента-ми или клали на суппорт 
станка, некоторым вкладывали в карман пальто, что 
было очень легко и просто выполнить, клали в такое 
место, куда часто за  чем-нибудь приходили рабочие, 
иногда бросали к рабочим в котел (в котельной мастер
ской), очень удобно было подбрасывать в разные ча
сти ремонтируемых паровозов, где рабочие потом на
ходили, и находили иногда спустя несколько часов по
сле начала работы. В это время, начиная от самого 
Обводного канала, около часовни у моста, где был ма
ленький заводик, и за село Александровское, не было 
ни одного большого завода или фабрики, где бы не по
являлась нелегальная литература благодаря тому, что 
всюду были свои люди; особенно много было своих лю
дей на фабриках Паля и М аксвеля, и если оттуда вы
хватывали одного или двух человек, то дело продол
ж ало идти своим порядком, и вообще за один месяц
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потери уже пополнялись. Нужен был только хороший 
руководитель. Между прочим главную услугу ж андар
мам оказывали сами рабочие: сделавшись прохвостами, 
Они выдавали все и всех, и поэтому, очевидно, прихо
дилось потом все начинать сызнова.

После огромного провала, спустя недели две-три, 
йсюду опять наладились сношения; всюду закипела жи
вая работа в кружках и агитация листками и брошю
рами. Спустя четыре недели после упомянутого прова
ла я получил довольно много листков общего характе
ра, где говорилось о набеге, произведенном ж андарм а
ми, и о том способе, который правительство употреб
ляет на борьбу с самосознанием рабочих. Получивши 
эти листки, я почувствовал, что распространение их бу
дет последней моей работой. Постаравшись распреде
лить соответственно по количеству работающего люда 
на фабрике и заводе, я разнес и раздал известным мне 
лицам эти листки, узнав, в какой час приблизительно 
они будут раскинуты. Доверенные лица сейчас же взя
лись за работу: кое-кто побежал за материалами длй 
составления клея или гуммиарабика, дабы лучше на
клеивать листки в общих местах. Р аздав таким обра
зом листки, попрощавшись с товарищами и предупре
див их о возможности моего ареста, я сказал, чтобы 
они не приходили ко мне на квартиру, пока я сам не 
явлюсь к ним. Уже в 11 часов вечера я сел на идущую 
в парк конку и приехал в село Александровское, на
правляясь на квартиру к товарищу, где меня поджи
дали. Отдав листки для Обуховского завода и др. и по
желав им благополучно продолжать работу, я сказал 
о своей уверенности, что после этих листков я буду,на
верное, арестован, и спокойно отправился домой с пол
ным убеждением, что завтра утром по всему Шлиссель- 
бургскому шоссе на фабриках и заводах будут распро
странены листки. Конечно, оно так и было. Всюду при
ходилось полиции усиленно работать, отыскивая ви
новников этого распространения, и немало непричаст
ных людей попало в подозрение.

Прошел день, вечером я никуда не пошел, остался 
дома и приготовился к обыску, так был уверен в нем. 
И действительно, только что я заснул, как слышу тре
вожный стук в двери. Хозяин, недоумевая, пошел то
ропливо открывать дверь, а я мог сказать себе, что 
больше я за Невской уже не работник. В дверь комна
ты ворвался околоточный надзиратель, а потом с изви-
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нениями »  с лисьим достоинртаом вошел и либерал-п ри
став  Агафонов, заявив* что он пришел только  произве
сти у меня обыск. Н о когда при тщ ательном  обыске ни
чего у меня преступного не оказалось , то он так  ж е  л а 
сково заявил , что все ж е  долж ен  меня арестовать, но 
что, мол, это пустяки и меня через дня два-три  вы пу
стят 19.. Я, конечно, ко всему был готов, и это особого 
действия на меня не произвело.

К огда гасили утром на  петербургскйх у ли ц ах  ф о н а 
ри, то я с околоточным надзирателем  и еще одним а р е 
стованным п одъ езж ал  к Д о м у  предварительного з а к л ю 
чения. Я знал , что сидевший со мной арестованный со
вершил единственное преступление: отнес в проходную 
контору всунутую ему в карм ан  пальто  кн иж ку  и пе
редал  ж ан дар м у , и за  это его арестовали. Таковы ино
гда  убеж дения  у ж ан дар м о в  о виновности некоторых 
лиц. Я знал  такж е, что и другие арестованные столь же 
м ало  принимали участия в распространении, к а к  и си
девший против меня молодой рабочий, зато  я был у ве
рен, что те, кто распространял  на самом деле, те не 
арестованы  и п родолж аю т спокойно спать на своих кр о 
ватях . Н аконец-то и мы в предварительном  закл ю че
нии. Громаднейш ее здание внушило с первого ж е  в з г л я 
д а  к себе ненависть, но пришлось поближ е ознаком ить
ся с ним и сж иться  с его привычками и уставами , а 
тринадцатим есячное заклю чение с лиш ним застави ло  
переж ить все волнения, возникавш ие за  это в р е м я 20. З а  
все это время не пришлось перекинуться ни единым 
словом ни с одним из товарищей, тут ж е  рядом сидев
ших и, подобно мне, одинаково молчавших, п о д д ер ж и 
в ая  гробовую тишину в продолж ительны е и длинные 
месяцы. Этим закан чи вается  мое воспоминание о д е я 
тельности в С .-Петербурге за Н евской заставой .



A. C. Шаповалов 

ПО Д О Р О Г Е  К МАРКСИЗМУ

Л АХ Т ИН С КА Я Т И П О Г Р А Ф И Я

^ ^ ^ ^ н а м е н и т а я  Л ах ти н ск ая  типограф ия 
•  Ш б ы л а  поставлена Ергиным Алек- 

- “̂ ^ с а н д р о м  А лександровичем  еще в 
к  И 1893 году в П етербурге  на Василь- 

^  евском острове. О б этом периоде
сущ ествования ее я знаю  очень мало. О на выпустила, 
по-видимому, всего два  или три листка, которыми груп
па партии «Н ар о дн ая  воля» извещ ала  о своем сущ е
ствовании и о своем решении п род олж ать  настойчиво 
борьбу с царизмом, начатую  партией «Н ародной воли» 
в конце 70-х годов.

Эта типография была приспособлена д ля  более ш и
рокой деятельности и стала  по-настоящему работать  
лиш ь после того, как  переш ла в руки нашей рабочей 
группы П рию това. Вторым после П рию това по о р га н и 
зации типографии надо считать безусловно Григория 
Тулупова. Это был человек, не умевший говорить на 
собраниях, но необыкновенно хороший организатор . 
М ал о  вы сказы ваясь , он много делал . Необыкновенно 
преданный делу революции, он не зад у м ы ваясь  пошел 
бы на самое опасное дело, где нуж но было пож ертво
вать жизнью .

Осмотрев типографский станок, на котором до сих 
пор народовольцы-интеллигенты печатали проклам ац ии 
и который с больш им трудом был получен из-за  грани
цы, он его заб р ак о в ал  и предлож ил  сделать  новый из 
ж ел еза ,  более приспособленный д л я  большой работы  и 
переноски. Чтобы придать типографии легальны й вид, 
чтобы отвлечь подозрение полиции, он предлож ил  от
крыть слесарно-портняж ную  мастерскую.
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. С этой целью была снята квартира  на Звени город
ской улице братьям и  Тулуповыми. Д ворник , приш ед
ший посмотреть, как  ж ивут новые ж ильцы , увидел, что 
в передней комнате Гриша на привернутых к верстаку  
тисках  чинит зам ки и что другой брат, М иш а, сидя на 
столе по-портновски, подогнув под себя ноги, усиленно 
работает  иголкой. В ремя от времени какие-то лю ди п р и 
ходили и уходили от братьев. «Заказчики» , — объяснил 
М. Тулупов дворнику. Д ворник, получавший на чай, 
был вне подозрения, что в квартире новых ж ильцов  з а 
тевается  что-нибудь недоброе. С лы ш а часто удары  м о
лота  по ж ел езу  и визг напильника, он ограничивался  
тем, что говорил М. Тулупову: «С каж ите  брату-то, пу
щ ай не очень-то стучит по утрам , когда господа еще 
спят».

Удары молота и визг от напильника слы ш ались  по 
тому, что Гриш а торопился окончить новый тип ограф 
ский станок из ж ел еза .  Стары й был изготовлен из стек
л а  и дерева . Р а б о та я  день и ночь без н ад л еж ащ его  ин
струмента, проявляя  много усердия и изобретательно
сти, Гриш а в очень короткое время соорудил тот ти 
пографский станок, на котором было за  короткое с р а в 
нительно время отпечатано очень больш ое д ля  неле
гальной типографии количество брошюр и листовок. 
Н аб о р н ая  касса, шрифт, разбиравш и йся  и с к л а д ы в ав 
шийся типографский станок — все легко укл ад ы вало сь  
в ящ иках комода. При малейшей тревоге ком н ата  при
ни м ала  самый невинный вид. Приходивший к братьям  
время от времени дворник всегда зам ечал , что М иш а 
усиленно кроит и шьет, а Гриша стучит молотом, пи
лит напильником и лудит, и, получив на чай, при виде 
приходивших заказчиков  уходил, д ум ая : «Здорово  ваш и 
ребята  работаю т, молодцы».

М етран п аж ем  и наборщ иком явл ял ся  Н иколай  Б е 
лов. Д н ем  он работал  в какой-то большой типографии, 
из которой к аж ды й  вечер приносил полные карм аны  
шрифта. Вся техника типографии л е ж а л а  на нем. Под 
его руководством и Гриша, и М иш а, и сестра П рию то
ва К атя , при ехавш ая с юга, и, наконец, конторщ ик 
Смирнов, завербованны й П риютовым, все учились н а 
бирать шрифт. Д о став л ять  ш рифт из типографии н у ж 
но было с большой осторожностью. П омимо того что 
м етран паж и и хозяева типографии очень следили, что
бы ш рифт не воровали, заподозренный или замеченный 
в хищ ениях ш рифта мог провалить все дело.
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В. И. Ленин. П етербург, ф евраль 1897 г.



Г. М. Кржижановский.

А. И. Ульянова-Елизарова.

Н. К. Крупская. 

М. А. Сильвин.



П анорам а Невской заставы . 
1900 г.

Ш лиссельбургский проспект в 
селе Смоленском, д. №  65
(ныне проспект Обуховской 
Обороны, д. №  107). Здесь, 
в помещении земской ш колы, 
в 90-х годах прош лого века 
проходили занятия К орнилов
ской (Смоленской) вечерне
воскресной ш колы для рабочих.
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О Б Ъ Я С Н Е Н О

Ф асад фабрики Торнтона. 
1900-е годы.

В. И. Ленин. Тюремный сни
мок. 1895 г., после ареста 
9 декабря.

П ервая  страница рукописи 
В. И. Л енина «По поводу 
так  назы ваем ого вопроса 
о рынках».

О блож ка брошюры В. И. 
Л енина «Объяснение закона 
о ш траф ах, взимаемых с 
рабочих на ф абриках и з а 
водах», отпечатанной в под
польной типографии в П е
тербурге. 1895 г.
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Ж андарм ский  протокол допро
са Н. К. Крупской после ее 
ареста в августе 1896 г.

Группа руководителей петер^ 
бургского «Сою за борьбы за 
освобождение рабочего класса» 
перед ссылкой. С и д я т :  В. В. 
Старков, Г. М. Кржижанов
ский, В. И. Ленин, Ю. О. Мар
тов; с т о я т :  А. Л. Малчен-
ко, П. К. Запорожец, А. А. Ва
неев. Ф евраль 1897 г.



Вид на «Красный дом» — пяти
этаж ную  рабочую  казарм у  
фабрики М аксвеля, где в 1899 г. 
произош ла первая схватка пе
тербургских рабочих с поли
цией и ж андарм ерией.

З аво дская  продуктовая л авка  
Невского механического (Се- 
мянниковского) завода.

П. Ф. Куделли.



Г. М. Фишер.

И. В. Бабушкин.

В. А. Шелгунов. 

В. А. Князев.



113ДА.ШЕ К . 1Г- ВОДОВОЗОВОЙ.

ВлАДИМ1РЪ Ильинъ.

РАЗВИТ1Е КАПИТАЛИЗМА

ВЪ РОССШ.

Л р о ц т а  образован^ ввутренняго рынка д а  круп но ! 
п ром ы ш ленной!.

з«

Ц-Ьна 2  р. 6 0  к.

С;-НЕТЕРБУРГЪ.
Тнпо-литот рафЫ А . Лей ферта, Бол. Морская б?. 

1899.

О блож ка первого издания кни
ги В. И. Л енина «Развитие 
капитализм а в России». 1899 г.



В. И. Ленин. 1900 г.





Е. Д. Стасова. 

М. И. Калинин.

А. С. Шаповалов. 

С. Н. Сулимов.



Один из руководителей Обу- Чугун, застывший в разливоч-
ховской обороны H. Н. Юников. ных ковшах в день Обухов

ской обороны — 7 мая 1901 г.
Героиня Обуховской обороны
М. Я. Яковлева.



Что дьлать?
Набол^выпе вопросы нашего движешя 

Н. ЛЕНИНА.
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Обложка книги В. И. Ленина 
«Что делать?». Штутгарт, 
1902 г.



М. М. Эссен.

H. Е. Буренин.

Памятник А. В. 
в Петрозаводске.

Ш отману



Работа в подпольных типографиях тяжела в особен
ности необходимостью почти полной разобщенности от 
внешнего мира. Чем реже приходят товарищи, имею
щие связь с внешним миром, ведущие агитацию и про
паганду, тем больше уверенности, что типография не 
провалится. Постоянная необходимость в течение дол
гих месяцев находиться в двух низких, душных комна
тах, невозможность иметь общение с внешним миром, 
постоянное однообразие типографской работы, вдыха
ние свинцовой пыли — все это делает из работника под
польной типографии своего рода отшельника и героя. 
Выйти вечером, когда на улицах темно, пойти в те
атр — все это рискованно. Работник подпольной типо
графии, подвергаясь постоянной опасности ареста, ведя 
самую суровую отшельническую жизнь, лишен тех ра
достей, тех красочных сторон, которыми бывает време
нами полна жизнь революционера агитатора или про
пагандиста. Как ни были мужественны наши товари
щи, но они с трудом выносили новую отшельническую 
жизнь. Более стойкими оказались Николай Белов и 
Григорий Тулупов. От них нельзя было услышать ни 
одной жалобы. Более всех ослабел было и заскучал о 
внешнем мире т. Смирнов. Тяжелая Артиллерия, как 
прозвал его Приютов, Смирнов только что окончил во
енную службу, где был, кажется, артиллеристом. Од
нажды он заявил Приютову: «Я не могу больше оста
ваться: пошлите куда угодно, только освободите от ра
боты в типографии». Приютов, призвав меня, предло
жил мне устроить Смирнова в качестве рабочего на за
воде. Ввиду того что Тяжелая Артиллерия не знал ни
какого ремесла и был молод и здоров, я пришел к мыс
ли устроить его через Матрехина-старшего молотобой
цем в большой кузнице. Мастеровой, немец Браун, при
нимал молотобойцев только через его посредство. Так 
как Матрехин, любивший выпить, отказал мне на пер
вую мою просьбу, пришлось принести ему два полшто
фа водки. При виде двух бутылей, которые я поставил 
в угол в его каморке, Матрехин смягчился и сказал: 
«Ну, пусть твой приятель приходит завтра».

В это время я снимал подвальную комнату у одного 
рабочего на набережной реки Таракановки К Теперь эта 
речка, название которой говорит, что ее мог перешаг
нуть таракан, уже засыпана, и на ее месте образовалась 
довольно широкая Таракановская улица. Эта набереж
ная находилась в центре рабочего квартала. Напротив,
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за Обводным каналом, с 6 утра до 8 часов вечера горели 
огнями и гудели Митрофаньевские ткацкие фабрики. За 
ней начиналась огромная Российско-Американская ре
зиновая фабрика, отравлявшая всю округу на большом 
пространстве удушливым запахом жженой резины. 
Дальше шли еще разные фабрики и заводы, и, наконец, 
за Екатерингофским парком на Вольном острове нахо
дилась ткацкая фабрика Воронина2 и костеобжигатель
ный завод искусственного удобрения. Большое число 
барж с костями, с загнившим мясом и обжигавшие ко
сти печи издавали настолько невыносимый смрад, что 
я не мог гулять в Екатерингофском парке, я задыхал
ся и никак не мог понять, как рабочие Воронина и дру
гих фабрик выносят этот смрад.

Так как работа на заводе утром начиналась рано, 
чтобы не опоздать, Смирнов пришел ночевать ко мне 
в подвал. В утренние и вечерние часы набережные Об
водного канала были покрыты толпами рабочих. Ноч
лег у меня в душном и сыром подвале, раннее встава
ние в 5 часов утра, серо-зеленые лица проходивших 
мимо ткачей, сгорбленные фигуры металлистов, лица, 
выражавшие покорность судьбе, торопливость, с кото
рой бежали они, чтобы не опоздать на работу, — все 
это произвело впечатление на Смирнова. Задумчивый 
вошел он в кузницу и подошел к горну, к которому его 
подвел Матрехин. Последний гудок еще не свистел, но 
молотобойцы наваливали на горны смоченный водой 
каменный уголь, делали так называемые печи. Как 
только завертелись трансмиссии и задул вентилятор, 
горны загорелись, и вся огромная кузница наполнилась 
едким густым дымом. Начал бить паровой молот, от 
ударов которого сотрясалась земля. От каждой нако
вальни, от раскаленного добела железа стали сыпаться 
искры. Молотобойцы сгибались и разгибались, ударяя 
огромным молотом по раскаленному железу. «Бей луч
ше, мать! — послышались крики Матрехина, ибо Смир
нов не умел держать молота. — Не держи молот за гор
ло. Ишь, морда толстая, совсем молотом бить не умеет. 
Я тебе покажу кузькину мать». Чтобы не смущать 
Смирнова, я ушел. Когда я пришел навестить Смирнова 
через три часа, он был покрыт сажей и мокрый от пота. 
От усталости у него дрожали руки и ноги, и на ладо
нях появились водяные нарывы. «Как ты выносишь та
кую Жизнь?» — спросил он меня, показывая ладони, 
растертые до крови. «Эй, Ворона, не зевай! — крикнул
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на него в это время его кузнец, державший в клепках 
сверкавший искрами кусок металла. — Бей по железу, 
а не по наковальне!»

Проработав до обеда, Смирнов, не сказав мне ни 
слова, сбежал с завода. Он умирал от усталости. У него 
подгибались колени и ныли руки и спина. «Где же твой 
товарищ?— спросил меня прибежавший к моему станку 
рассвирепевший Матрехин. — Как это ты, разэтакую 
тебя мать, выпрашиваешь на работу лодырей, которые 
и молотом бить не умеют и на работу не являются?» — 
«Разве он не явился?»— спросил я. «Конечно нет, мать, 
мать, мать!» — кричал Матрехин. «Ну ладно, Матрехин, 
не кричи, я тебе сегодня вечером полштофа поставлю». 
Матрехин любил выпить, и это его усмиряло. Напра
вившись к Приютову, Смирнов рассказывал, что он 
пришел в ужас от того, что видел и испытал в кузнеч
ной мастерской. Вернувшись в подпольную типографию, 
он больше не ворчал и молчаливо исполнял все ра
боты.

Я лично сравнительно редко бывал в типографии, 
потому что был оставлен для работы среди рабочих. Я 
встречался только с Приютовым. Только изредка, когда 
в этом чувствовалась нужда, приходил помогать на
шим затворникам. Бывало, впрочем, что я принужден 
был работать в типографии ежедневно. Дворник при 
виде товарищей, приходивших нагруженными бумагой 
и уходивших с отпечатанной литературой под видом 
заказчиков, делал заключение: «Здорово работают ре
бята, зашибают деньгу». Иногда я по целым часам бро
дил по противоположной стороне Звенигородской ули
цы, наблюдая по поручению Приютова, как входили и 
уходили эти товарищи, приносившие бумагу и уносив
шие брошюры.

Однажды, когда я прогуливался, наблюдая, что де
лается кругом и нет ли какой опасности для нашей ти
пографии, живший на углу этой улицы молодой пол
ковник гвардейского полка усаживался с женой в сан
ки. Красивый экипаж, откормленные лошади, толстый 
кучер, хорошо одетая выхоленная молодая барыня, 
жена полковника, все говорило, что он и она принадле
жат к числу очень богатых людей. Их счастливый, бес
печный смех, здоровый вид бросились мне в глаза. Не
вольно закипела злоба. Я вспомнил отца, которому та
кой же полковник переломал ребра, мать, которой мо
лодость прошла в ухаживании за такими барынями, »
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мою полную лишений тяжелую жизнь, и я не мог удер
жаться, чтобы не бросить на счастливую парочку 
взгляд, полный самой мрачной ненависти. Под взгля
дом, который был необычен со стороны молодого ра
бочего, но который не предвещал ничего доброго, мгно
венно оборвался счастливый смех молодой красивой 
женщины; с выражением ужаса она прижалась к сво
ему мужу, невольно ища защиты у него от грозившей 
ей какой-то опасности; муж, растерявшись, повторял: 
«Не бойся, не бойся». Поняв, что напрасно дал волю 
нахлынувшему на меня чувству, я, воспользовавшись 
замешательством полковника, юркнул в первый проход
ной двор и скрылся, прежде чем полковник мог прийти 
в себя и позвать на помощь полицию.

Прежде чем войти в типографию, если это было в 
часы церковных служб, мы временами заходили в со
седнее Синодальное подворье. Туда же в эти часы при
ходил Гриша или Миша. Узнав от него, что никакой 
опасности нет, мы шли смело в типографию. «Что, богу 
молились? — спросил раз дворник, заметив Гришу и 
Мишу выходившими из церкви. — Хорошее дело-с! Вы 
люди богомольные, трезвые, работящие. Только вот 
одно — больно рано начинаете молотом стучать и до
поздна утюгами шарпаете. Кабы маненько потише, а то 
господа жильцы жалуются. Днем хоть на голове ходи, 
а ночью-то и самим надо отдохнуть, и другим покой 
дать. Всех денег все равно не заработаете...»

Так как квартира на Звенигородской улице была 
слишком мала, замечание дворника, что шум от типо
графского станка мог внушить подозрение, было при
нято во внимание, и было решено найти другую квар
тиру.

После довольно долгих поисков, на которые были 
мобилизованы все члены нашего кружка, новая, более 
подходящая квартира была найдена на набережной 
Крюкова канала, недалеко от Садовой улицы. Здесь 
типография развернула свою работу. Здесь были напе
чатаны брошюры: «Царь-голод», «Что должен знать'1 И 
помнить каждый рабочий», «Ткачи» Гауптмана, «Иван 
Гвоздь» и другие3. Здесь работали Григорий и Михаил 
Тулуповы, Приютов, его сестра Екатерина Петровна 
Приютова, Николай Белов, Смирнов, Василий Купцов. 
Во время особенно спешной работы сюда приходили 
Косолобов Александр и я. После ареста Александра 
Ергина в этой квартире жил затворником интеллигент-
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народоволец Федулов. Женатый на дочери миллионера, 
владельца шахт, он приехал сюда из Донбасса. По 
внешнему виду он очень походил на барина. Это был 
настоящий интеллигент-народоволец, упорно отстаивав
ший старые народнические позиции. Он исполнял обя
занности редактора и корректора. Так как слежки по
камест никто не замечал, сюда заглядывали «Любоч
к а»— Любовь Владимировна Ергина, Катанская, Ека
терина Прейс-Иогансон и другие.

Уйдя с «Варшавки» — из главных мастерских Вар
шавской железной дороги4, — я довольно долго искал 
работы. Процедура поисков работы носила очень уни
зительный и тяжелый характер. Вместе с толпой безра
ботных нужно было осаждать ворота заводов. «Госпо
дин мастер, — обращались рабочие, сняв шапки, про
сительным и часто униженным тоном к быстро прохо
дившему с гордым и презрительным видом тому или 
иному мастеру, — возьмите токаря! Не нужно ли сле
саря?» Но время стояло очень глухое, и редко кто из 
счастливцев поступал на работу. Большинство без ра
боты, без денег, без надежд на будущее, уныло скло
нив голову, возвращалось домой. Вставая ежедневно 
в 5—6 утра, я возвращался к себе, ничего не найдя. Я 
начинал уже раскаиваться, что ушел с «Варшавки», но 
о возвращении туда нечего было и думать. Последнее 
время я не только не допускал сбавки расценок, потре
бовал даж е повышения их. Перед уходом настолько по
вздорил с Небелем и с его помощником Витковским5, 
что они не скрыли своей радости, когда я заявил рас
чет.

Свободное время, которое у меня оставалось, я ста
рался использовать для чтения революционной и ле
гальной литературы, полученной от народовольцев. 
Очень сильное впечатление произвела первая нелегаль
ная брошюра, которую я прочел, — «Хитрая механи
ка» 6. Очень понятное и умелое объяснение косвенных 
налогов, посредством которых обираются правитель
ством крестьяне, удачные иллюстрации, представляю
щие царя, генералов и министров в виде главных гра
бителей, а царицу в виде проститутки с короной на го
лове,— все это произвело на меня необыкновенно силь
ное впечатление. Накануне только я посетил картин
ную галерею, но произведения Ван-Дейка, Рембрандта, 
Рубенса и других художников бледнели перед тем впе
чатлением, которое произвели на меня довольно грубо
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изготовленные картины из «Хитрой механики». Как 
только мать уходила из подвала, я открывал мой шка- 
пик и впивался глазами в смелый рисунок. Смотрел ча
сами на него и не мог насмотреться. Особенно импони
ровало, что автор не боялся изобразить царя в виде 
вора и этим сказать правду про личность, которая до 
сего для большинства считалась священной и которую 
попы учили почитать за бога на земле.

Читая «Подпольную Россию» Степняка, календарь 
«Народной воли», «Вестник Народной воли», «С роди
ны на родину», я все более укреплялся в мысли, что 
единственное, что я могу сделать, это погибнуть после 
взрыва бомбы, брошенной моей рукой в какого-нибудь 
деспота. Но мне все более начинала не нравиться 
скромная роль, отводимая «Народной волей» рабочему 
классу. Главное внимание они обращали на крестьян
ство, считая его в то время, как всякую толпу, косным. 
Герон-революцпонеры вербовались в обществе, которое 
давало средства, квартиры, скрывало от полиции рево
люционеров.

ВСТРЕЧА С .МАРКСИСТАМИ

Приходя к Приютову, который был знаком с интел- 
лигентами-марксистами, я однажды встретил одного из 
последних. Присутствуя при их споре, я невольно за
интересовался новой, неизвестной мне социалистиче
ской теорией, которая на первое и главное место в ис
тории будущего ставила только рабочий класс. Хотя 
Г. Приютов презрительно отзывался о «социал-демокра
тах» как о сухих материалистах, отодвигающих на 
очень долгий срок низвержение главного врага наро
да — самодержавия, я познакомился с этим интеллиген
том.

С этого времени помимо народнической я стал чи
тать и марксистскую литературу. Приютов, заметив, что 
я заинтересовался марксистской теорией, сказал мне:

«Остерегайся социал-демократов. Они откладывают 
дело свержения царизма в долгий ящик. Они, борясь 
за пятачок, ограничиваясь одним рабочим, игнорируя 
крестьянство и общество, суживают свою сферу дея
тельности. Затем, сознавая, что их агитация не так 
опасна для правительства, как народовольческая, они не
вольно неконспиративны. Будучи знаком с ними, ты 
можешь легко захватить слежку».
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«Зачем же ты позволяешь им приходить к тебе?» —■ 
возразил я.

Интеллигент Иван Митрофанович Шестопалов, сту
дент Лесного института, работал в «Союзе борьбы за 
Освобождение рабочего класса».

«Я хотел бы разобраться, в чем разница между вами, 
социал-демократами, и нами, народовольцами, но толь
ко боюсь с вами встречаться; говорят, что вы мало об
ращаете внимания на конспирацию», — начал я, когда 
мы вышли от Приютова.

«Я к вам пришлю товарища, за которым нет ника
кой слежки, — говорил Иван Митрофанович, — и кото
рый вам все разъяснит и принесет литературу».

С этого времени начались мои знакомства с марк
систами. Ко мне в подвал приходил бледный, худой ин
теллигент. Я получил от него брошюру Плеханова «Рус
ский рабочий в революционном движении», «Речь ком
муниста Варлеиа», «Речь рабочего Петра Алексеева»7. 
Раз начавшаяся работа мысли искала выхода, не мог
ла остановиться. Когда я был сторонником религии, все 
было ясно. Что значило для меня печальное однообра
зие жизни на этой скучной земле по сравнению с веч
ной жизнью в садах рая, думал я тогда. Будучи рели
гиозным, искал не жизни, а смерти. Но сомнения в су
ществовании бога, искания мысли привели меня к со
знанию, что ни бога, ни черта, ни ада, ни рая нет. Ж гу
чее чувство обиды, сознание того, что мы, рабочие, 
жертвы страшного обмана, вызвали у меня прилив от
чаяния. Сделавшись народовольцем, по сути дела я 
искал тоже не жизни, а смерти. «Как прекрасна 
смерть! — говорил я себе в это время словами поэта 
Ш елли8; смерть с бомбой в руках, смерть мстителя, как 
протест против обмана, против гнета. Будущий социа
листический строй, о котором говорила программа «На
родной воли», представлялся мне как нечто неясное, не
оформленное, далекое... Я был молод, но я был изму
чен тяжелой, полной труда жизнью, и тот порыв, на ко
торый способна молодость, звал меня лишь к смерти. 
Вступив в партию «Народной воли», я был по-своему 
счастлив. Я ждал, как жених невесту, того момента, ко
гда отомщу и умру.

Но как раньше сомнение в существовании бога, так 
теперь сомнения о непогрешимости, верности народо
вольческой догмы снова выбили меня из колеи. Я хо
тел погибнуть, протестуя против обмана, жертвою ко
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торого являются рабочие, но в теоретических построе
ниях партии «Народной воли» я почувствовал новый, 
не менее ужасный, но более тонкий обман. Сам Прию
тов соглашался, что во время Великой французской ре
волюции массы, которые поднялись, которые низвергли 
французский царизм, которые боролись за свободу, ра
венство, братство, были самым наглым образом обма
нуты, и обманутым оказался главным образом рабочий 
класс.

Как химия разлагает органическое и неорганическое 
вещество на их первоначальную сущность, на элемен
ты, так и марксизм разложил понятия, выдвигаемые на
родовольцами,— народ и крестьянство9. Народ — это 
бог, на которого молились народовольцы, но в понятие 
народа входят различные классы. Народ состоит из бо
гатых и бедных, из трудящихся пчел и ничего не дела
ющих трутней; из помещиков, буржуазии, крестьян и 
рабочих. Народовольцы хотят заменить волей народов 
произвол царя. Но кто поручится, что Воля Народа не 
будет волей буржуазии и помещиков, как это случилось 
во Франции? «Интересы рабочих и буржуазии проти
воположны,— говорят марксисты. — Если вы не хоти
те, чтобы повторился тот же обман, который имел ме
сто во Франции, — как бы говорил марксизм рабо
чим, — создавайте партию рабочего класса и боритесь 
за интересы последнего». Народ состоит из классов. 
Буржуазия и помещики стремятся поработить рабочих. 
Рабочий класс имеет целью освободиться от гнета бур
жуазии. Народовольцы пытались опираться на кре
стьянство, но марксизм находит, что само крестьянство 
состоит из деревенской буржуазии, среднего крестьян
ства и сельского пролетариата. «Ваши рабочие тонуг 
в миллионном крестьянстве», — говорит Приютов. Но 
экономическое развитие страны приводит к тому, что 
средняя и мелкая буржуазия пролетаризуется, класс 
пролетариев все увеличивается в числе и становится со 
временем самым многочисленным классом. Его партия, 
значит, есть партия большинства угнетенных 10.

Марксизм, таким образом, низвергал старого бога 
народовольцев «народ» и понятие «крестьянства» как 
однородное целое. Самый вопрос об осуществимости 
социалистического строя, окутанный народовольческой 
туманной фразой, в объяснении, даваемом марксиста
ми, выступил в ясных отчетливых формах, как высшая
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стадия экономического прогресса, на основах развитой 
техники машинного производства.

В России развивается капитализм. Это — прогрес
сивное явление. Железные дороги, телеграф, телефон, 
технические школы — все это идет вслед за ним. Он 
вызывает к жизни самый обездоленный из классов, 
класс пролетариев, который, все увеличиваясь в числе, 
сплачивается в борьбе с буржуазиейи . Он является 
могильщиком и буржуазии, и всего старого общества, 
основанного на делении на классы. Все это выступает 
отчетливо и ясно по сравнению с туманной и неясной 
программой «Народной воли»...

»



В. А . Князев
И З  В О С П О М И Н А Н И Й  О В. И. У Л Ь Я Н О В Е  

В 90-е  Г О Д Ы

Я
 работал в порту Нового Адмиралтей
ства в слесарной мастерской учени
ком с 1884 года, а в 1889 году bl:шел 
в мастеровые. Работа в порту шла 
тихо и примитивно — не пользовались 

даж е и станками, какие были в мастерской. Спросишь, 
бывало, у указателя (мастера) наждачной бумаги от
шлифовать медную вещь, а он в ответ: «Эх, плохой ты 
мастеровой! Захотел наждачной бумаги, а ты возьми 
щепочку, насыпь наждаку да и протри». Так и шла ра
бота — больше проводили времени, чем работали.

Но вот с Балтийского завода перешли в мастерскую 
несколько молодых мастеровых; впоследствии оказа
лось, что они были уволены с Балтзавода как «опас
ный элемент». Они внесли в порт живую струю. Сейчас 
же пустили в ход стоявшие без работы станки, поден
ную работу перевели на штучную, благодаря чему за
работки повысились.

Вместе с тем эти мастеровые повели среди рабочих 
социалистическую пропаганду, выбирая лучшие эле
менты из заводской молодежи. Началась организация 
кружков, в один из которых попал и я.

Вкусив в кружке познания «добра и зла», я сейчас 
же стал распространять среди своих друзей то, что 
узнал в кружке. Кроме устной пропаганды раздавались 
по рукам книжки, в которых высказывались идеи со
циализма. Изредка к нам попадала и нелегальная ли
тература. Но она плохо прививалась, так как была 
опасной и еще потому, что давала лишь поверхностные 
знания об окружающем,
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Для целей правильного политического развития ра
бочих у нас в порту устраивались так называемые в те 
времена «демократические университеты» при слуша
телях не более 5 человек. При этом говорили так: 
«Если рабочий не может прийти в университет сам, то 
университет придет к нему». И действительно, работа 
по развитию членов кружка шла быстро. Прослушав 
беседы в этих кружках в течение 4 лет, рабочий уже 
получал звание «интеллигента».

Руководителями наших кружков были студенты выс
ших учебных заведений, они же были и организатора
ми кружков.

Когда в 1891— 1892 годах Владимир Ильич Ульянов 
совместно с Запорожцем, Старковым и другими соста
вили программу кружков по образцу программы гер
манской социал-демократии работа в наших рабочих 
кружках стала более углубленной и правильной.

Когда я сорганизовал несколько рабочих кружков 
на Петербургской стороне, на Васильевском острове, на 
Выборгской стороне и в посаде Колпино и заявил, что 
необходимо прислать интеллигентов в эти кружки для 
чтения лекций, то мне в нашем центре сказали: «Хоро
шо. К вам придет Николай Петрович. Это один из луч
ших, поэтому люди в кружках должны быть благона
дежными и серьезными».

В силу этой директивы я отобрал среди завербован
ных в члены кружков рабочих, более мне известных: 
Ильина, Астафьева, Крылова, Ниляндера, сам же был 
пятым. Первое собрание этого нашего кружка состоя
лось на Петербургской стороне в доме угол Съезжин
ской и Пушкарской улиц, в комнате, в которой я ж ил2 
и которая имела отдельный ход с лестницы, так что 
мои квартирные хозяева не видели, кто ко мне приходил.

В назначенный час ко мне кто-то постучал. Открыв 
дверь, я увидел мужчину лет тридцати, с рыжеватой 
маленькой бородкой, круглым лицом, с проницательны
ми глазами, с нахлобученной на глаза фуражкой, в 
осеннем пальто с поднятым воротником, хотя дело было 
летом, вообще на вид этот человек показался мне са
мым неопределенным по среде человеком3. Войдя в 
комнату, он спросил: «Здесь живет Князев?» На мой 
утвердительный ответ заметил: «А я Николай Петро
вич». — «Мы вас ждем», — сказал я. «Дело в том,, что 
я не мог прийти прямым сообщением... Вот и задержал
ся. Ну, как? Все налицо?» — спросил он, снимая паль,то4.
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Лицо его казалось настолько серьезным и повели
тельным, что его слова заставляли невольно подчинять
ся, и я поторопился успокоить его, .что все пришли и 
что можно начинать.

Подойдя к собравшимся, он познакомился с ними, 
сел на указанное ему место и начал знакомить собра
ние с планом той работы, для которой мы все собра
лись. Речь его отличалась серьезностью, определенно
стью, обдуманностью и была как бы не терпящей возра
жений. Собравшиеся слушали его внимательно. Они от
вечали на его вопросы: кто и где работает, на каком 
заводе, каково развитие рабочих завода, каковы их 
взгляды, способны ли они воспринимать социалистиче
ские идеи, что больше всего интересует, что читают.

Главной мыслью Николая Петровича, как мы поня
ли, было то, что люди неясно представляют себе свои 
интересы, а главное — не умеют пользоваться тем, чем 
могли бы воспользоваться. Они не знают, что, если бы 
они сумели объединиться, сплотиться, в них была бы 
такая сила, которая могла бы разрушить все препят
ствия к достижению лучшего. Приобретая знания, они 
смогли бы самостоятельно улучшить себе положение, 
вывести себя из рабского состояния и т. д.

Речь Николая Петровича продолжалась более двух 
часов; слушать его было легко, так как он все объяс
нял, что было нам непонятно. Сравнивая его речь с 
речами других интеллигентов, становилось ясно, что 
она была совсем иной, выделялась, и когда Николай 
Петрович ушел, назначив нам день следующего собра
ния, то собравшиеся стали спрашивать меня: «Кто это 
такой? Здорово говорит, без запинки»6. Но я им объ
яснить не мог, кто был Николай Петрович, так как сам 
его в то время не знал.

Он посещал нас часто — раз в неделю6. Посещал 
он также и другие кружки, которые ему указывали. 
Удалось сорганизовать кружок на Черной речке, у ра
бочего П. Дмитриева. Николай Петрович посещал и 
этот кружок, и на 8-й линии Васильевского острова у 
Крочкина-Федорова. Этот кружок (около Черной реч
ки) был для Николая Петровича роковым— его там 
проследили7. Кружок этот — пять человек — был аре
стован в ноябре 1894 года.

Так как я был членом центрального кружка, то у 
меня на квартире собирались и представители других 
кружков и интеллигенты. Эти собрания были еще бо
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лее конспиративны. На этих собраниях руководителем 
был тот же Николай Петрович. Но как его звали по- 
настоящему, никто из рабочих и здесь не знал. Нико
лай Петрович на этих собраниях распределял по круж
кам интеллигентов-пропагандистов и давал им указа
ния, знакомил их с тем, что представляли из себя эти 
кружки и что читать в них.

В 1893 году умерла моя бабушка, и мне предстояло 
получить наследство. Зная, что я всегда могу получить 
совет со стороны товарищей, как мне поступить, с тем 
чтобы это наследство попало мне в руки, я обратился 
к ним. Они меня направили к помощнику присяжного 
поверенного В. И. Ульянову, предупредив при этом 
меня, чтобы я адреса его не записывал, а запомнил бы, 
а если и придется записать, то записал условно, приба
вив к числам № дома и № квартиры число 9.

Придя в дом № 7 в Казачий переулок, в кварти
ру 13, я отыскал по данному мне плану эту квартиру. 
На звонок дверь мне открыла квартирная хозяйка, 
заявив, что Ульянова дома нет, но что он скоро будет, 
и разрешила мне обождать его в его комнате. Комната 
имела два окна. Меблировка ее была очень скромная: 
железная кровать, письменный стол, три-четыре стула, 
комод. Осмотрев все, я задумался: что это за адвокат и 
возьмется ли он за мое дело?.. Раздался звонок, и 
вскоре в комнату вошел мужчина в цилиндре8: «А, вы 
уже ждете, — сказал он мне и при этом быстро ски
нул пальто и стал расправлять немного помятый 
фрак. — Ну-с, одну минуточку, я сейчас переоденусь, и 
мы с вами займемся».

Посмотрев этому адвокату в лицо, я обомлел: да 
ведь это же Николай Петрович. Пока я приходил в 
себя, передо мной появился переодетый в другую  
одежду Николай Петрович и, указывая на стул, обра
тился ко мне: «Вы расскажите мне все по порядку». 
Сев, я, как умел, начал рассказывать, а он, перебивая 
меня, требовал пояснений, как бы вытаскивая из меня 
один факт за другим. Узнав от меня, что бабушка моя 
умерла в услужении у одного генерала и что послед
ний может присвоить наследство, хотя и имеет собст
венный каменный дом в три этажа, Николай Петрович 
потер руки и сказал с ударением на этих словах: «Ну 
что же, отберем дом, если выиграем. Затруднение лишь 
в том, что очень трудно отыскать посемейный список, 
так как покойная из крепостных».
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Сказав это, он взял бумагу и стал писать прошение 
для получения ревизских сказок. Написав его, он ука
зал мне, куда придется ходить, куда подавать, и велел 
по получении того или иного сообщения по делу прий
ти к нему.

— Ну, а теперь перейдемте к другому вопросу. Как 
дело в кружках? Что на заводах? — стал расспраши
вать меня Николай Петрович.

Я едва успевал ему отвечать.
— Вы, — сказал он мне, — как непосредственно свя

занный с кружками, должны узнавать, что происходит 
на заводах, чем недовольны рабочие и кто в этом ви
новен. Вы должны знать интересы рабочих, чем они 
больше интересуются, как к ним подойти.

Я слушал и чувствовал, что все эти требования вы
полнить довольно трудно, но Николай Петрович так 
уверенно все говорил, что я не осмелился отказаться!

— Вот, — продолжал он, — вы сорганизовали кру
жок. Сами вы должны стать выше их по знанию, что
бы руководить. Вы должны больше читать, развиваться 
и развивать других. Я слышал, что вы любите ходить 
на танцы, но это бросьте — надо работать вовсю. Вы 
должны развиваться политически, и тогда вся ваша ра
бота в кружке будет для вас наслаждением. Вы долж 
ны пройти политическую экономию. Я об этом погово
рю с Запорожцем.

Мы расстались. От взваленных им на меня обязан
ностей мне стало тяжело. Выйдя от него на улицу, я 
почувствовал облегчение и стал обдумывать, как все 
выполнить. Встретившись дня через два с Запорожцем, 
я рассказал ему про свою встречу с Николаем Петро
вичем — В. И. Ульяновым — и о том, что он мне нака
зал сделать. Выслушав меня, Запорожец засмеялся и 
сказал: «Ничего, ничего, берите с него пример. Он и 
сам очень много работает. Надо же и нам работать и 
помогать ему».

С тех пор я стал периодически посещать В. И. Улья
нова, давая ему сведения, которые получал с завода, 
и каждый раз получал от него новые инструкции.

— Погодите, погодите, — говорил он, — придет вре
мя, когда мы заставим слушать нас и добьемся права 
организации. Нам будет легче. Важно, чтобы нас по
няли рабочие, и тогда мы приобретем силу и поставим 
нашу жизнь так, как мы захотим, сбросим рабство и 
послушание этим бездарным бюрократам, живущим
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только для своего благополучия. За границей рабочие 
уж е объединились и заставляют себя слушать. Мы не 
должны от них отставать и должны заявить о себе. — 
Говорил это В. И. Ленин с некоторым оживлением.

Я ушел от него в приподнятом настроении и с уси
ленным желанием работать.

На заводе я в свою очередь старался рассказать все, 
что слышал от Владимира Ильича. Рабочие слушали 
меня со вниманием, их отношение ко мне переменилось, 
и меня они стали уважать. Но недолго это продолжа
лось. Слухи о моей пропаганде дошли до начальства, 
и мне пришлось уйти с завода.

Придя как-то к В. И. Ульянову, я услыхал от него 
вопрос:

— А что, если бы вас арестовали, вы знаете, как 
держаться на суде?

— Да, — ответил я, — нам говорил про это Осип 
Иванович (последний был арестован в 1892 году).

Рецепт, как держаться на допросе, состоял в том, 
чтобы не давать никаких показаний, не держать при 
себе фотографических карточек и адресов.

— Ну, так вот, — продолжал Владимир Ильич, — 
если знаете, то объясните и всем товарищам. То, что 
вам говорили о допросах, это обезоруживает жандар
мов. Имеется ли у вас касса? Библиотека? Из каких 
книг она состоит? Нам надо сорганизовать хорошую 
библиотеку, составить соответствующую программу 
чтения. Надо знать, как надо помогать арестованным и 
ссыльным. Для этого необходимы средства. Надо обя
зать членов партии вносить членские взносы, устраи
вать лотереи и пользоваться всеми возможными источ
никами для добывания денежных средств.

Владимир Ильич старался передать мне все, что 
было необходимо для нашей организации. Просидев у 
него около часа, я ушел, обещая ему все по возможно
сти выполнить.

Вскоре я узнал, что он был арестован. Вскоре же 
после его ареста был арестован и я, а затем выслан в 
Вятскую губернию.

Арест В. П. Ульянова и мой помешали мне закон
чить ведшееся им дело о получении наследства.



Я. А. Михайлов 
И З  Ж И З Н И  Р А Б О Ч Е Г О

В ПОЛИЦЕЙСКИХ ЛАПАХ

ереселившись за Невскую заста
ву, я не прерывал связи со ста
рыми товарищами. Каждый 

-J/ \  Ш Ж  пРазДник ходил я на Обводный 1
•  */ и в школу на Глазовой улице2.

Продолжая посещать их, узнавал и все новости по ор
ганизации.

У Паля я пробыл не больше двух месяцев. Надоело 
работать в ночной смене, и я стал искать работы на 
других фабриках. Попал было к Чешеру, на Выборг
ской стороне3, а через месяц перекочевал к Воронину, 
на Резвый остров. Но здесь мне было еще хуже, пото
му что приходилось работать днем 4 часа (с 11 утра до 
3 дня) и ночью с'9 [часов] вечера до 5 утра, всего 12 ча
сов в сутки. Особенно тяжелы были гигиенические ус
ловия Воронинской фабрики. Дело в том, что против 
нее помещался костеобжигательный завод («царская 
кухня», как прозвали его рабочие); этот завод выпу
скал ночью необычайно зловонные газы. Это обстоя
тельство лишало воронинских рабочих возможности ос
вежать в душные летние вечера воздух в фабричном 
помещении. Открыть окна ввиду распространяемого за
водом зловония было невозможно. Врывавшийся в по
мещение фабрики отравленный воздух вызывал у мно
гих рабочих рвоту. Но делать было нечего. Сразу же 
уйти в другое место не удалось; пришлось привыкать 
к Воронинской фабрике, и я, освоившись несколько, на
чал искать надежных товарищей из молодежи для при
влечения в кружок. Вскоре мне это удалось, и так как 
литературы было достаточно, то работа пошла успешно.
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К 1 мая 1896 года я насчитал уже человек 25 та
ких, которых я мог привлечь к участию в маевке; сре
ди избранных было три девушки. Излюбленным местом 
для маевок был Екатерингофский парк, куда мы все и 
собирались после обеденного перерыва. По поручению 
организации я сделал доклад о возникновении идеи 
праздника I Мая, о том, как его проводят заграничные 
рабочие и почему русские рабочие лишены такой воз
можности. Доклад вызвал много вопросов, на которые 
пришлось отвечать. Маевка продолжалась И/2 или 2 ча
са, наша компания не внушала подозрения, с нами были 
пиво, закуски, и все имело такой вид, будто бы собра
лись знакомые рабочие на гулянку.

В то время условия труда на фабрике были ужас
ные: работа по 1ЗУ2 часов в дневных сменах, по 10 ча
сов — в ночных, штрафы и всякие злоупотребления ад
министрации господствовали вовсю; фабричный инспек
тор был, но рабочие не видели его почти никогда; а 
если он и приезжал при возникавших конфликтах, то 
виноватыми всегда оказывались рабочие. Горючего ма
териала было везде много. Достаточно было малейшего 
повода для вспышки, и таким поводом оказалась коро
нация Николая II.

В честь коронации фабрики и заводы Питера были 
закрыты 3 дня. Рабочих, потерявших трехдневный зара
боток, наградили серебряными рублями. Это раздражи
ло всех, а вести о Ходынке взбудоражили еще больше. 
Как только прошли праздники, ткачи и прядильщики 
по преимуществу и рабочие некоторых заводов (Кени
га, Калинкина)4 предъявили требования об уплате пол
ностью за 3 дня. Им отказали. Ответом на это была 
забастовка. Социал-демократическая организация вы
пустила листок с общими требованиями, главные из ко
торых были 10-часовой рабочий день, отмена ттртфт, 
требование вежливого обращения и уплата за дшшке- 
ронации и за время забастовки.

Работы в эту забастовку было по горло. Листовок и 
другой литературы требовалось много; днем ездишь за 
листовками и развозишь их на фабрики, вечером мчишь
ся на свидание с представителями партийной органи
зации для передачи материала с мест. Тут мне приго
дилась вся молодежь из квартиры отца, которая с го
рячностью исполняла все мои поручения по распростра
нению листков. На фабрике Воронина забастовала толь
ко ночная смена; с дневной мы ничего не могли сде-
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лать; там работали по преимуществу старичье и жен
щины. Конечно, полиция наводнила фабрику, а ее по
ложение на острове значительно облегчало борьбу с за
бастовщиками, и я, как только явился на фабрику, был 
арестован, несмотря на то что явился работать и часть 
ночной смены даж е отработал.

Арестованного, меня поместили в Нарвскую часть, 
которая была уже переполнена прядильщиками и тка
чами.

Конечно, забастовка долго длиться не могла. Заба
стовочных касс не было, денежных запасов у рабочих 
тоже не было, и нужда заставила их приняться за ра
боту на старых условиях. Рабочие хорошо понимали, 
что силы их слабы, враг силен, а большие заводы нас 
не поддержали; с забастовкой солидарности выступила 
только одна механическая мастерская Путиловского 
завода, а остальные заводские массы к забастовке тка
чей и прядильщиков отнеслись отрицательно, даже с 
насмешкой5. Но эта стачка дала толчок текстильщи
кам: они поняли, что в единении— сила. Тогда популя
рен был клич — «Все за одного, один за всех».

С возобновлением работ на фабриках началась сор
тировка рабочих. Молодежь из мужчин на работу не 
брали, составлялись так называемые «черные списки», 
благодаря которым и на другие фабрики попасть было 
нельзя. Много молодежи с фабрики поступало тогда на 
заводы. Арестованных постепенно стали освобождать, 
но в Питере их не оставляли, по преимуществу высылав 
ли на родину. Меня тоже выпустили из Нарвской ча
сти после месячного пребывания там, но оставили .в 
Питере. На свою фабрику я, конечно, не попал, но 
вскоре поступил в корабельный цех Балтийского за
вода.

Отозвалась забастовка и на нашей организации: 
провалился наш руководитель — Владимир Николаевич. 
Его застали за печатанием листков (потом он был вы
слан в Восточную Сибирь на несколько лет). Аресто- 
вали Шаповалова и сослали в Сибирь братьев Плакси- 
ных, а Устругову выслали в Уфимскую губернию. Га
лактионов — приятель мой — попал в Пермскую губер
нию. Арестовали также рабочего Александра Королева. 
На воле это был горячий малый, но не умевший вести 
себя конспиративно. Благодаря его неуместной болтов
не за ним учинили слежку, он ее не замечал, заходил 
к Владимиру Николаевичу и наградил его своими шпи-
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нами. Тюрьму он переносил тяжело. Кончилось тем, что 
в Предварилке, где он сидел, его вынули из петли. По
сле этого Королев поддался увещеваниям жандармов, 
посуливших ему свободу, и стал выдавать. Многие из 
гулявших еще на свободе благодаря ему были аресто
ваны.

ОБЫСК И ВТОРОЙ АРЕСТ

Моя работа на Балтийском заводе была очень тя
желая (я был клепальщиком). Среда, в которую я по
пал, была такого рода, что о революционной работе 
среди рабочих нечего было и думать. Это были по пре
имуществу витебские и псковские крестьяне, люди тем
ные, ударявшие более по пьяной лавочке; с такими 
людьми много не наговоришь. В такой атмосфере мне 
было очень тяжело, и я вскоре ушел с завода, оставал
ся безработным до января месяца 1897 года. В этот 
промежуток времени мы изредка собирались и обсуж 
дали вопросы подпольной работы, в связи с арестами 
товарищей приходилось ухо держать востро, всегда 
надо было помнить, что можно наскочить на шпика, 
тем не менее на старом моем пепелище, на Новой бу- 
магопрядильне6, нам удалось повести работу среди 
женщин — составить кружок в 5 человек. Впоследствии 
они работали в революционном «Красном Кресте» по 
организации передач в тюрьмы7. Так скромненько по
жили мы до осени, когда настроение стало немного 
подниматься, литературы подпольной стало больше по
являться, но со мной опять случился казус.

Помню, было это в воскресенье 10 ноября. Мы со
брались у Миши Сингалевского на Предтеченской ули
це; кем-то принесена была нелегальная литература, 
прибывшая из-за границы. Это были маленькие бро
шюрки убористой печати, очень удобные для сохране
ния, величиной в 2 ‘/г вершка; говорили, что это изда
ние польской типографии. Всю эту литературу мы по
ровну распределили между шестью лицами (каждому 
досталось штук по 15) и разошлись по домам. Дома я 
не мог сразу же убрать литературу куда следует, оста
вил ее в кармане пальто, думая переложить в укром
ное местечко, когда все уснут. Но свершиться этому не 
удалось. В ожидании, когда уляжется вся наша публи
ка, я сам заснул. Часу во втором ночи слышу, будто 
меня кто будит; когда, очнувшись, открыл глаза, уви
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дел склонившегося надо мной околоточного Скуева. 
«Вставайте и одевайтесь», — сказал он. Я сначала не 
понял, что сей сон значит.

Потом разглядел помощника пристава, двух горо
довых, двух каких-то субъектов в штатском с нашим 
дворником; тут же растерявшаяся полуодетая мать. 
Вижу, дело дрянь, стал одеваться, одевшись, встал на 
ноги (спал на полу с младшим братом). Околоточный 
Скуев спрашивает: «Где ваша одежда?» Подошел я к 
вешалке, взял пальто, в котором находилась литера
тура. Скуев посмотрел боковые карманы, в которых 
ничего не было, во внутренний карман не заглянул, а 
там-то и лежали книжки. Повесил я пальто и с спокой
ной душой стал показывать другие вещи, а сам все 
время думаю о том, как бы выпроводить их из кварти
ры. Боялся я, как бы какой-нибудь из шпиков не взду
мал сделать самостоятельный осмотр моего пальто и 
не наткнулся бы на боковой карман. Вдруг вспомнил, 
что на чердаке в корзине среди всякого хлама были 
старые совершенно невинные книги. Я обрадовался, 
прикинулся простачком и говорю, что в квартире ниче
го интересного для них нет, а вот на чердаке у меня 
книги есть. Засуетились все, торопят меня вести их на 
чердак, а я решаю другой вопрос — как быть с пальто, 
надеть ли то, в котором была литература, или взять 
старое, на котором спал брат? Решил вытащить из-под 
брата.

Когда пришли наконец на чердак и увидали полный 
сундук книг и разного бумажья, так обрадовались, что 
не стали рассматривать свой клад, запечатали все, ве
лели городовому нести сундук вниз и, не заходя боль
ше в квартиру, ушли, пригласив и меня с собой.

Привели меня в участок и оставили в первой ком
нате. Минут через 15 приводят другого — Мишу Шор- 
нина, который прошел мимо меня, делая вид, что мы 
незнакомы. Я, конечно, не отставал от него в этом от
ношении, хотя в душе и смешно было; околоточный ве
ликолепно знал, что мы знакомы, так как часто видел 
нас гуляющими вместе.

В участке я пробыл недолго. Так через час подхо
дит городовой, велит мне брать свой сундук и следо
вать за ним. Следовать я был готов, а нести сундук от
казался. «Вещи теперь не мои, — заявил я, — а чужих 
вещей не понесу». Пришлось городовому на своих пле
чах донести сундук до извозчика. На извозчике, услы
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шав сказанный городовым адрес, понял, что меня ве
зут в охранку. М ежду прочим, в участке городовой по
лучил деньги на извозчика, но, конечно, проехал даром.

В охранке меня посадили в какой-то чулан. Спать 
мне хотелось ужасно, а в чулане не только лечь, си- 
деть-то едва-едва можно было. Я забунтовал — стал 
требовать, чтобы перевели в такое помещение, где 
можно было бы лечь. Через некоторое время меня пе
ревели в комнату с диваном, на котором я моменталь
но и заснул сном праведным. Пока я был в чулане, слы
хал чьи-то разговоры о том, что арестованными запол
нены все углы.

Часов в 10 утра разбудили меня и с места в карьер 
препроводили в жандармское управление и опять за
крыли в клетушку.

Сидел я в этой клетушке, испытывая страшные муки 
голода и от желания курить; ни еды, ни папирос со 
мной не было, а арестовавшие меня не заботились о 
пище для своего узника. Наконец часов в 12 явился 
какой-то чин с вопросами — кто я и проч. Я отказался 
отвечать на какие бы то ни было вопросы до тех пор, 
пока не дадут поесть. Должен сознаться, что это сей
час же было сделано.

Поев, я ответил на предварительные вопросы, после 
чего часа, вероятно, в 3 дня меня повели в верхний 
этаж, в комнату, где заседали жандармский полковник 
и какой-то штатский с судейским значком. Предложили 
мне сесть на стул посредине между жандармом и су
дейским: благодаря этому я успел заметить лежащий 
перед жандармами протокол, написанный рукой Галак
тионова 8.

Опять потекли вопросы о моем имени, звании, и, на
конец, жандарм спрашивает, знаю ли я Галактионова.

— Ну как же не знаю, — отвечаю, — до 1895 года в 
одном классе учился.

— Что же вы знаете о нем?
— Знаю, что он арестован и в тюрьме сидит.

, — А вот расскажите-ка, что это за собрание у вас 
было в лодках.

— Никакого собрания не помню.
— Ну как же! Не помните? Вы еще лодки тогда 

брали на Ждановке у Петровского парка9.
Пока шла эта канитель, я успел прочесть несколько 

слов из показаний Галактионова, и на последний во
прос жандарма отвечал в тон этим показаниям. Да,
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мол, вспомнил, поехали вниз по Ждановке, потом выса
дились на берег. Жандарм перебивает:

— Нет, вы не на берег высадились, а на мель сели.
— Верно, на мель сели. Я там снял сапоги, пере

шел вброд на берег и пошел гулять.
— Ну, а кто же с вами ездил?
— Не знаю. Собралась компания случайно, да я и 

мало с ней был, так как гулял на берегу, пока не услы
хал, что меня зовут в лодку, обратно ехать.

— Ну, а когда вернулись — о чем же говорили?
— Не говорили, а ругали меня за то, что долго про

гулял..«..
И так далее в этом роде. В заключение вынули 

связку разных фотографических карточек, показывали 
мне многие, но я никого не признал.

Наконец допрос кончен. Меня передали жандарму, 
который повел меня по зданию. «Верно, в Предварил
ку повезут», — решил я. Но привели опять в ту же кле
тушку, где я уже был. Через полчаса приходит жан
дарм и объявляет, что я могу идти домой, а на следу
ющий день должен явиться сюда к 12 часам дня.

«Врет, — думаю, — дьявол, испытывает меня»,— и не 
трогаюсь с места. Жандарм повторил. Тогда только я 
понял, что действительно свободен, и поскорей дал тягу.

Домой пришел часов в шесть вечера. Мать так уве
рена была, что я прочно засел в тюрьму, что даже го
лоса моего не узнала и не сразу открыла мне дверь.

К вечеру собрались дома все жившие с нашей семь
ей рабочие. Судили-рядили — почему меня выпустили, 
когда других держат, да так и не решили этого вопро
са. Рассказали мне товарищи, как после моего ухода 
с городовым мать обнаружила в моем пальто нелегаль
щину, как она принялась сжигать все. Только три кни
жечки и удалось спасти от огня.

На другой день в назначенный час являюсь в жан
дармское, проводят меня туда же в клетку, а минут че
рез 15 выводят во двор и приглашают сесть в карету 
со спущенными занавесками на окнах. В карете уже 
сидят два жандарма и ждут меня.

Ну, думаю, теперь с комфортом повезут в Предва
рилку, а то куда-нибудь и похуже.

Поехали. Сквозь щели занавески на окне кареты 
стараюсь разглядеть улицы и наконец узнаю Офицер
скую. В Литовский зам ок10, значит, везут, решаю. Но 
вот чувствую, что въехали во двор. Карета останавли
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вается, выхожу и узнаю двор Казанской части. Понял, 
что привезли к фотографу. Снимание продолжалось не
долго, и меня тем ж е маршрутом доставляют обратно 
в жандармское. Там мне велели идти в охранку, а в 
охранке записали мой адрес, заявив, что о каждой пе
ремене его я должен извещать охранное отделение, а 
неисполнение этого повлечет неприятные для меня по
следствия.

Итак, я на свободе, но не свободен, тем более что 
собственная моя мать стала усиленно следить за мной. 
Боясь появления нелегальщины, она неустанно обыски
вала все углы и уничтожала все, что находила.

Однажды я вернулся домой с пачкой новоиспечен
ных листовок. Я собирался передать листовки кому сле
дует, а дома временно спрятал их между входных две
рей, стараясь сделать это незаметно для матери. Но от 
нее трудно было скрыть что-нибудь. Она заметила, что 
я замешкался за дверьми, мигом сообразила, что это 
неспроста, и решила действовать по-своему. Не успел я 
войти в комнату, как она послала меня в лавку. Не по
дозревая ничего худого, иду. По возвращении застаю  
мать сидящей у печки и длинной палкой помешиваю
щей в печке. Я обратил внимание на то, что вид у нее 
был какой-то странный, и даж е спросил ее об этом. На 
следующее утро я понял, что было с матерью. Мои ли
стовки, спрятанные за дверью, исчезли. Это они горели 
в печке, когда я вернулся из лавки.

С тех пор я ничегЪ нелегального сам домой не за
носил, а если нужно было спрятать что-нибудь или пе
редать для распространения, поджидал во дворе кого- 
нибудь из живущих у нас рабочих и поручал это ему.

ЖИ ВУ НА ШПАЛЕРНОЙ

С января 1897 года дальний родственник устроил 
меня на фабрике Мальцева на Выборгской сторонен. 
Опять я начинаю заводить знакомства с фабричными, 
стараясь сделать это вне своей фабрики и из-за кон
спиративных соображений и из-за того, что на Маль- 
цевской за мной учредили большую слежку.

Среди фабричных в ту пору замечался значитель
ный подъем настроения. Ожидали проведения в жизнь 
обещанного после стачек 1896 года сокращения рабо
чего дня. В феврале фабрики Максвеля и Паля заба
стовали, выставив старое требование, на вербной неде
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ле забастовала Новая бумагопрядильня, выставив те 
же требования.

Забастовка Новой бумагопрядильни длилась с не
делю и носила несколько необычный характер. Рабо
чие, объявив забастовку, все же правильно являлись 
на фабрику, но к работе не приступали; в 12 часов, как 
в нормальное время, они расходились по домам обе
дать, после чего снова шли на фабрику, оставаясь в ней 
до вечера и по-прежнему не работая. Через неделю 
дело приняло острый характер. Рабочих спровоциро
вали. Дело было так. Кажется, во вторник на страст
ной, возвратясь после обеденного перерыва, рабочие в 
здание фабрики попасть уже не могли — у ворот стоя
ли конные городовые и никого не пропускали. Мало- 
помалу у ворот собралось человек 300—400 рабочих, 
требовавших пропуска на фабрику. Вдруг из толпы в 
городовых полетела палка, и в ту же минуту из других 
ворот выскакивает другой отряд конных и начинает из
биение. Били варварски и стариков, и молодых, и де
тей 1Z.

Установить, кто бросил палку, не удалось. Общее 
мнение свидетелей этого избиения сводилось к тому, 
что палку бросил провокатор со специальной целью 
вызвать столкновение рабочих с полицией со всеми по
следствиями для рабочих.

Эти последствия стали сказываться со следующего 
дня. Полиция наводнила рабочие квартиры, отбирала 
у их обитателей паспорта и обязывала обладателей этих 
паспортов выехать из Питера в течение 24 часов. Бук
вально все рабочие Новой бумагопрядильни, не исклю
чая подростков, были высланы на родину.

Я в это время жил отдельно от семьи на Выборг
ской стороне. После забастовки на время пасхальных 
праздников я отправился на несколько дней к матери, 
а моя квартирная хозяйка, желая избавиться от беспо
койного жильца, каким она считала меня, без моего 
ведома отправила в участок сведения о том, что я вы
был с ее квартиры неизвестно куда. Ввиду того, что я 
находился под надзором, полиция подняла бучу, яви
лась к матери искать меня и, найдя, потребовала в уча
сток. Я уже думал, что не уйду оттуда, но дело кончи
лось отеческим наставлением пристава на тему о том, 
что я всегда должен осведомлять полицию о перемене 
адреса.

Между тем забастовочная зараза не прекратилась.
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На пасхальной неделе забастовали у Воронина на Рез
вом острове, выставив то же требование о сокращении 
рабочего дня.

Видя, что возбуждение рабочих растет, сознавая, 
что к высылкам на родину до бесконечности прибегать 
невозможно, было вывешено объявление, что с 21 ап
реля будет издан указ о сокращении рабочего дня до 
11У2 часов13. В то же время администрация Новой бу
магопрядильни получила предписание — пустить фабри
ку в ход.

Это была уже победа. Рабочие воспрянули, еще раз 
убедясь в том, что в единении — сила. Сознательная 
молодежь заходила козырем — наша взяла! Учитесь, 
старики, как надо добиваться лучшей доли. Теперь не 
скажете: «Господь терпел и нам велел».

До 1 мая мне удалось сколотить кружок из рабочих 
разных текстильных фабрик. Помню ткачей от Маль
цева Нилушку 14 и Леню Черешкова, от Шау — ткача 
Медова, от Чешера — Хрусталева. Было еще несколько 
человек, фамилии которых не помню. Результатом на
шей работы была скромная по размерам, но дружная 
по настроению маевка. Мы устроили ее после работы 
в так называемых Лисьих ямках. Участников было че
ловек 25, по преимуществу рабочих Выборгской сто
роны.

Нужно сознаться, что подпольная работа в ту пору 
шла не очень успешно, частые провалы нарушали свя
зи; бдительность полиции, осведомляемой, видимо, кем- 
то из рабочих, была повышена. Они узнавали о всяких 
попытках рабочих собраться где-нибудь за городом и 
разгоняли нас. В течение лета не удалось провести, ка
жется, ни одного собрания. Д аж е такое скромное по 
размерам, как собрание представителей кружков, кото
рое мы пытались устроить как-то среди лета за Кино- 
веем 15, не удалось. Полиция явилась туда, но мы, со
бравшись, благополучно разошлись, потому что на всех 
путях, откуда можно было ждать врага, расставили по
стовых, которые и известили вовремя нас о приближе
нии полиции [...1
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Ф. В. Л енгник  

П Е Р В О М А Й С К А Я  П Р О К Л А М А Ц И Я  И Л Ь И Ч А

|идя в царской тюрьме, Владимир Ильич 
'написал и передал на волю проклама
цию, написанную им к Первому мая 
|1898 года.

_  ■ Арестованный 9 декабря 1895 года 
вместе с рядом товарищей (Кржижановским, Старко
вым, Запорожцем и др.), Ленин из тюрьмы продолжал 
руководить революционной борьбой рабочих.

Ленинскую прокламацию передала мне лично Н а
дежда Константиновна Крупская, которая сумела рас
шифровать и перепечатать ее в нескольких экземпля
рах К Я отнес полученный экземпляр к одному товари
щу, которого жандармы еще не подозревали в причаст
ности к революционному движению.

«Разделения труда» в революционной работе тогда 
еще не существовало: каждый из нас должен был быть 
«и швец, и жнец, и в дуду игрец».

Доставши мимеограф, я переписал прокламацию пе
чатными буквами и принялся ее размножать на мимео
графе.

Хотя техника печатания была довольно примитив
ная, но я любовался каждым экземпляров напечатан
ной таким образом листовки.

Я успел отпечатать триста листовок, когда вдруг 
среди ночи раздался тревожный звонок в парадную 
дверь. На своем столе я предварительно разложил ме
дицинские книги и тетради, чтобы у жандармов полу
чилось впечатление, что я занимаюсь медициной.

Как только я открыл дверь, жандармы и полиция
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ворвались прямо в комнату и принялись ее «потро- 
шить» с необыкновенным усердием.

Хозяйка сейчас же по приходе жандармов и поли
ции вышла из своей комнаты и так блестяще сыграла 
роль перепуганной насмерть обывательницы, что жан
дармы сочли излишним производить обыск и в ее ком
нате 2.

Обыск не дал никаких результатов, и я был спасен 
и даж е «реабилитирован» в глазах жандармов. После 
ухода жандармов я сейчас же принялся за продолже
ние своей работы и напечатал больше тысячи оттисков.

На другой день, спрятав в надежное место мимео
граф и обложив себя под одеждой напечатанными про
кламациями, я, отделавшись от шпионов, которые все
гда следили за революционерами, поехал к Николаев
скому вокзалу, где сел на паровой трамвай, шедший 
за город, за так называемую Заневскую заставу.

Сидя на империале, я вдруг с ужасом увидел, что 
наш трамвай со всех сторон оцепляет полиция. Я счи
тал, что все уже потеряно. Но оказалось, что полиция 
искала не меня. На моих глазах был арестован другой 
товарищ, который тоже был «обложен» прокламациями 
и не сумел отделаться от шпионов.

Я доставил по назначению все отпечатанные мной 
прокламации, и они были распространены среди рабо
чих петербургских заводов и фабрик3. Подпись «Петер
бургский союз борьбы за освобождение рабочего клас
са» и блестящий ленинский стиль прокламации дока
зали жандармам, что «Союз борьбы» жив и работает 
полным ходом, а рабочие и работницы были в таком 
восторге от прокламаций, что решили во что бы то ни 
стало провести Первое мая за городом на массовке.

На маевку собралось несколько сот рабочих и ра
ботниц. После начала нелегального собрания прошло 
около получаса. Уже было произнесено несколько ре
чей о Первом мая, как вдруг караульные сообщили, что 
нас окружают казаки. Мы в полном порядке успели от
ступить, так что казаки нашли лишь газетную бумагу и 
помятую траву.

Эта массовка произвела особенно большое впечат
ление1 на присутствовавших на ней ткачей, ткачих' и 
прядильщиков. Этим в значительной степени объясняет
ся то,' что через месяц разразилась грандиозная стач
ка. 35 тысяч петербургских рабочих и работниц ткацких 
и прядильных фабрик предъявили с нашей помощью

Г87



ряд экономических и политических требований. Круп
нейшая по тому времени забастовка имела громадней
шее политическое значение как первое крупное выступ
ление рабочих царской столицы и нашла отклик в це
лом ряде других городов России.

Во время стачки жандармы очень круто с нами рас
правлялись. Я, так же как и несколько десятков това
рищей, был арестован и после продолжительной тюрь
мы попал в Сибирь, где имел счастье встретиться 
с В. И. Лениным, который был выслан туда несколько 
раньше [...]
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//. Ф. Куделл-1 

Д О М  №  65  ПО Ш Л И С С Е Л Ь Б У Р Г С К О М У  Т Р А К Т У

авно это было, и все тогда другим 
было. Другим был и теперешний Во
лодарский район в Ленинграде. Нев- 

.,ская застава в Петербурге в 90-е го- 
гды представляла собой ряд грязных 

улиц; вместо панелей были мостки, качавшиеся, когда 
по ним шли. В доме № 65 по Шлиссельбургскому трак
ту помещалась воскресная школа, известная среди ра
бочих под названием Корниловской. Четырехэтажное 
здание, где была школа, находилось во дворе. На лест
ницах этого дома постоянно стоял очень тяжелый за 
пах, потому что сюда выходили уборные. В трех эта
жах дома были рабочие квартиры, а на четвертом — 
разместилась школа *.

Обстановка школы была очень простая — деревян
ные некрашеные столы и такие же лавки. Но, несмотря 
на неприглядную обстановку, что-то светлое было в 
этой школе, притягивающее к себе и преподавателей и 
учеников. Рабочие после длинного 11- или 12-часового 
рабочего дня приходили на занятия прямо от станка 
сильно усталыми, с закопченными лицами. Помню од
ного ткача — я ему что-то объясняю, а он смотрит на 
меня непонимающими усталыми глазами и говорит: 
«Ткачи ведь завсегда глухие, вот я в школу пришел, а 
в ушах шум стоит, свист, поэтому мне и невдомек, что 
объясняют».

Постепенно эти люди, переутомленные работой, на
чинали втягиваться в учебу, и мы, учителя, замечали, 
что те из учащихся, кто аккуратно посещал школу, 
даже стали заботиться и о том, чтобы явиться в школу 
чистыми, опрятно одетыми.
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Что ж е было светлого и притягательного в этой 
школе? Почему мы, преподаватели, с большой охотой 
приезжали с разных концов Петербурга на эту окраи
ну? Тогда не было трамваев; маленький паровичок, ко
торый рабочие называли «самоваром», тянул 3—4 в а 
гона, потом надо было пересаживаться на конку, для 
того чтобы доехать до школы.

Случалось иногда, что учителя школы, едущие на 
уроки, занимали целый вагон. Поднимались разговоры 
о преподавании, об успехах учащихся и т. д. И этот 
день для нас был праздничным днем. Когда мы приез
жали  в школу и каждый шел в свой класс, нас встреча
ли оживленные и веселые лица рабочих.

Что увлекало преподавателей тогда и что всегда мо
жет увлечь каждого учителя, интересующегося своим 
делом? Занимаясь, мы наблюдали, как постепенно про
светлялось сознание наших учеников, как они станови
лись на уроках более оживленными, как впитывали в 
себя преподносимые им истины. А какая в мире есть 
высшая красота? В чем она заключается? Уверяю вас 
из своего большого опыта педагогической работы, что 
она заключается в прояснении сознания темного, заби
того человека, в росте его личности, в познании им з а 
конов общественного развития и своей роли в этом ве
ликом процессе. Вот служение этой-то высшей красоте — 
способствовать росту человеческой личности — нас и 
тянуло в Корниловскую школу.

Что влекло в школу рабочих? То, что они, в свою 
очередь, чувствовали, как просветляется их сознание, 
как они становятся сознательными людьми. В этой 
школе многие рабочие впервые узнавали о науке, о силе 
знания, о борьбе классов, и это их окрыляло.

Какие же знания получали в этой школе рабочие?
Школа начала свое существование с 80-х годов, и в 

ней работали преподаватели разных течений и разных 
политических направлений. Вначале, в 80-х годах, сре
ди учителей было распространено народническое миро
воззрение. В 90-е годы, когда среди молодежи — уча
щихся университета и других высших школ — началось 
сильное влияние марксистского мировоззрения, когда 
студенты и курсистки засели за труды Карла М аркса и 
его учение запало им в душу, когда знание теории К ар
ла М аркса у многих из нас окрепло, то это не могло 
не отразиться и на школе. Карл Маркс учит, что рабо
чий класс является двигателем истории, и нас потяну
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ло в рабочие школы, чтобы заниматься с рабочими и, 
несмотря на все преграды, несмотря на то, что под ви
дом учащихся иногда появлялись шпионы и охранни
ки, популяризировать учение Карла Маркса.

Но как мы могли это делать в тогдашних условиях?
Мы прекрасно знали, что во главе школы стояли не 

наши по своему мировоззрению люди. Значит, опору 
надо было искать прежде всего среди учащихся, хоро
шо знать каждого из них. Помню, вела я занятия в 
группе, учащиеся которой умели прилично читать, но 
писали слабовато. Мне нужно было узнать, что пред
ставляют собою мои ученики. В этом отношении мне 
помогало изучение литературных произведений. Взяла 
я, например, стихотворение Алексея Толстого «Василий 
Шибанов». В этом стихотворении рассказывается, как 
князь Курбский бежал за границу от гнева И вана Гроз
ного и, для того чтобы досадить ненавистному царю, 
послал к нему своего верного слугу Ваську Шибанова 
с обличительной грамотой. Шибанов явился к Ивану 
Грозному и передал письмо. Царь, вонзив свой посох с 
острием на конце в ногу Василия Шибанова, заставил 
дьяка прочитать ему вслух все послание князя Курб
ского, в котором было много неприятных для него 
истин, а затем послал Василия Шибанова в застенок на 
пытку и смерть.

Это стихотворение, прочитанное в школе, произвело 
очень сильное впечатление. Мы начали выяснять харак
теристики Василия Шибанова, князя Курбского и И ва
на Грозного. Затем я предложила учащимся написать 
к следующему уроку характеристику одного из действу
ющих лиц этого стихотворения. С большим нетерпени
ем ожидала я, что будет написано. Вот сочинения 
у меня в руках. Один учащийся пишет, что Василий 
Шибанов, конечно, показал большую твердость воли, 
проявил самопожертвование, но это самопожертвование 
ни ему самому, ни тогдашнему обществу никакой поль
зы не принесло. Когда я прочитала такой вывод, то 
сразу решила, что на этого учащегося надо обратить 
особое внимание. В то время уже начали создаваться 
подпольные марксистские кружки за Невской заставой. 
В 1893 году здесь работал наш незабываемый вождь 
Владимир Ильич Ленин. Его ученик Иван Бабушкин 
организовывал группы для изучения марксистской ли
тературы. Помню, как один раз на занятия в мою груп
пу явился невысокого роста человек со светлыми воло
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сами. Это был Иван Бабушкин. Я ему говорю: «Вы не 
в моей группе занимаетесь», а он отвечает: «Это ниче
го, я посижу у вас на уроке, послушаю». Как выясни
лось потом, он приходил для того, чтобы слушать отве
ты учащихся. И если от какого-нибудь учащегося ему 
приходилось услышать ответ в таком приблизительно 
роде, как было написано в приведенном выше сочине
нии, то он знакомился с ним ближе и, узнав как сле
дует, привлекал к работе в подпольный марксистский 
кружок.

В. А. Шелгунов, рабочий Невского судостроитель
ного завода, такж е появлялся время от времени в разных 
группах школы и прислушивался к ответам рабочих.

Преподаватели в большинстве своем не были соци
ал-демократами. Они были настроены против самодер
жавия, но что должно быть дальше, они не задумы ва
лись. Иногда учащиеся — члены марксистских кружков 
вступали в споры с преподавателями. Когда преподава
тель говорил, например, что в Швейцарии — милиция, 
кантональное управление, свобода собраний, свобода 
слова, печати и т. д., то вдруг кто-либо из распропа
гандированных учащихся спрашивал: «Все это хорошо, 
но буржуазия-то там имеется?» Преподаватель отвечал: 
«Да, имеется». — «Почему же в таком случае вы гово
рите, что там так уж хорошо? Там, где буржуазия, 
всегда будет угнетение рабочего класса». Рабочие, з а 
нимавшиеся в кружке Владимира Ильича, занимавшие
ся такж е и в Корниловской школе, в смысле политиче
ского развития стояли выше некоторых преподавателей, 
которые не изучали марксизма, а стремились только к 
свержению самодержавия.

Преподавание литературы играло огромную роль в 
деле политического и общественного развития учащих
ся. Конечно, и здесь очень многое зависело от препода
вателя. Преподавая историю литературы, мы в то же 
время знакомили учащихся с историей революционного 
движения в России, что расширяло кругозор учащихся, 
подготовляло их к пониманию настоящего и будущего.

Каждой изучаемой эпохе предпосылалась характе
ристика общества того времени, характеристика эконо
мики и всего политического строя, и на этом фоне д а 
валось понятие о писателях данной эпохи.

О Н. Г. Чернышевском и его произведениях нельзя 
было говорить открыто, но на переменах мы рекомен
довали учащимся прочесть роман Чернышевского «Что
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делать?», а затем в частных беседах й в удобную ’ми-' 
нуту говорили о значении романа.

Когда наступали экзамены, то на них обязательно 
приезжал из учебного округа специальный уполномо
ченный. Мы, учителя, побаивались, что вдруг кто-ни
будь из рабочих по неопытности начнет говорить про 
Чернышевского или другого какого-либо революцион
н о ^ ,  писателя, тогда преподавателя не только сняли бы 
с работы, но, может быть, выслали бы из Петербурга. 
Но. рабочие и на экзаменах умели себя держать как 
надо. Был такой случай. Приезжал на экзамены в мою 
группу инспектор, ужаснейший иезуит. Сладеньким го
лосом спрашивает учащегося: «Скажите, какие вы кни
жечки читали?» Ученик в таком же тоне ответил: «Ска
зочку о серебряном блюдечке и наливном яблочке». — 
«А еще?» — «„Капитанскую дочку“ господина Пушки
на». Инспектор отстал.

Иногда бывало и так, что кто-нибудь из пропаган
дистов, из подпольных работников договаривался с учи
тельницей, что она будет сидеть на уроке в то время, 
Как он будет заниматься политической пропагандой. 
Д елалось это опять на случай посещения класса кем- 
либо из посторонних. Как только входил инспектор, сей
час ж е  учительница вставала и начинала, к примеру: 
«Мы с вами проходили умножение на двухзначные чис
л а / а  теперь разберем случаи умножения на трехзнач
ные...» Учительница писала на доске цифры и таким 
образом проводила весь урок.

Но о политической работе в школе все же дозна
лись в учебном округе.

Много лет спустя, уже после Октябрьской социали
стической революции, мне пришлось рассматривать ар
хивные документы, и я нашла некоторые сведения, ко
торые давались о школе в охранное отделение. О каза
лось, что один из учащихся был осведомителем и сооб
щал подробности преподавания. Так, например, он пи
сал: «Учительница диктует: „Великая французская рево
люция произошла в 1789 году“ . Ученики пишут, а она 
потом задает вопрос: „А когда же будет русская рево
люция?"». Учительница эта была удалена из школы и 
даж е  лишена права преподавать, но тогда мы не зна
ли, по какой причине.

Преподаватели естествознания говорили о том, как 
создалась вселенная, приводили учащихся к атеистиче^ 
еким взглядам. Таким образом, преподаватели естество-
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знания, в свою очередь,, оказывали огромное влияние 
на учащихся, помогали выработке у них цельного, м а 
териалистического мировоззрения.

В школе изучалась также экономическая география. 
Это такой предмет, преподавая который можно дать 
очень диного самых разнообразных сведений. Возьмем, 
например, географию Франции, Германии и других 
стран. Мы говорили не только о том, что П ариж  стоит 
на реке Сене, а Берлин — столица Германии, но и о 
том, какая форма правления во Франции, как разви
вается там рабочее революционное движение, какие там 
политические партии, профессиональные союзы [...]

Н а уроках экономической географии мы давали по
нятие об экономике разных стран, о формах правления 
и пр. Стараясь обходить полицейский надзор, мы гово
рили о царском самодержавии в России, каким клас
сам при нем принадлежит фактическая власть и т. п.

Корниловская школа пользовалась большой по
пулярностью и уважением у рабочих с окружавших ее 
фабрик и заводов. Учеников школы рабочие называли 
«студентами». Очень часто к ним обращались за сове
том по какому-либо непонятному вопросу. Корниловская 
школа сыграла большую роль в деле подготовки рево
люционных деятелей из среды рабочих. И теперь, через 
много лет, когда встречаешь кого-нибудь из бывших 
учеников, уже седовласого старика, оказывается, что 
этот товарищ работает на ответственной работе.

Если мы в воскресной школе давали далеко не все 
знания, которые были нужны по тем или иным обстоя
тельствам, то все, что мы преподавали, так западало 
в душу, что помогало человеку в его деятельности на 
протяжении всей жизни. Все то, что рабочие узнавали 
в школе, они передавали на фабриках и заводах дру
гим, учили своих товарищей, вели агитацию за то, что
бы рабочие поступали в школу.

Школа наша пополнялась непрерывно, и агитатора
ми за ее пополнение были сами рабочие.

Таким образом, в развитии революционного движе
ния в нашей стране, в частности в Петербурге, Корни
ловская школа сыграла большую роль [...]
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<№ № >—

Е. П. Онуфриев
НА УРОКАХ С К Л А Д Ы В А Л И С Ь  И КР Е П ЛИ  
НАШИ Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е  У Б Е Ж Д Е Н И Я

рсын рабочего Невского судостроитель
ного завода. З а  Невскую заставу я 
попал десятилетним мальчиком, здесь 
я рос, здесь окончил начальное трех- 

„классное училище. После этого учил
ся еще в Обуховской ш к о л е1. Там преподавали 
В. Я. Аврамов, Кувшинский, жена которого преподава
л а  в Корниловской школе, и другие, имена их я не 
могу теперь вспомнить. Окончить эту школу мне не уда
лось, так как царское правительство превратило поме
щение школы в казарму для городовых, которые ему 
нужны были, чтобы усмирять рабочих.

Преподаватели школы, видя у подростков стремле
ние к дальнейшему приобретению знаний, говорили: 
«Идите учиться дальше в вечерние классы».

Вскоре я поступил «мальчиком» в контору Невского 
завода. В мои обязанности входило подавать чай, рас
кладывать в чертежной чертежи, разносить их по це
хам. Здесь от В. С. Грибакина2 я услышал про вечер
нюю Корниловскую школу. Я пошел в нее. Там я сразу 
ж е  встретился с В. Я. Аврамовым. И, когда некоторые 
преподаватели стали говорить: «Разве можно такого 
маленького, тщедушного мальчика принять?», В. Я- Ав
рамов сказал, чтобы меня взяли в школу.

Попав в нее, я, хотя был очень юн, сразу почувство
вал, если можно так выразиться, дух рабочего класса 
в этой школе. Здесь были сплоченность, дружба, сво
бодный обмен мнениями на переменах. Несмотря на то 
что рабочие того времени были малограмотными, мы не 
стеснялись задавать  вопросы педагогам. Эта школа раз-
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вязы дала язы к каждому рабочему, а учителя всячески 
старались установить товарищеские взаимоотношения 
с учащимися, отвечать на каждый вопрос учащихся.

Необходимо отметить, что среди учителей была 
очень тесная спайка, и если появлялся случайно препо
даватель, который относился к рабочим не так, как это 
повелось в школе, то он немедленно изгонялся. В этом 
принимали участие и ученики. . * ■

К ак велось преподавание в школе? Возьмем урок 
математики. В. Я. Аврамов, считаясь с тем, что мы на 
производстве работали по 10— 11 часов, подбирал ин
тересные примеры, иногда рассказы вал что-нибудь ве
селое и тем самым делал предмет усвояемым. Он не 
допускал зубрежки ни одной теоремы. Он искал все 
возможности, чтобы человек понял теорему, и говорил: 
«Если ты понял теорему, то никогда ее не забудеш ь».

Задачи  преподавателя того времени, если даж е он 
не входил в революционную партию, а только чувство: 
вал гнет царского правительства и был либерально на
строенным, заклю чались в том, чтобы поднять созна
ние рабочих, расширить их кругозор.

Помню, как на одном из собраний учеников и учи
телей В. Я. Аврамов, выступая, сказал: «Задача всех 
преподавателей, в том числе и моя, как математика, за 
ключается в том, чтобы доказать истину. Если мы до
кажем, что дваж ды  два — четыре, то пусть кто-нибудь 
докаж ет, что это будет не 4, а 5. Я и в математике ищу 
истинные законы, и каждый преподаватель должен в 
своем предмете искать истину». Эти слова ярко харак
теризуют настроение преподавателей, которые учили 
нае в те далекие времена.

Учителя относились к своим ученикам с большой лю 
бовью, и последние отвечали тем же.

Невзирая на тяж елы е условия, имея очень мало вре
мени, учащиеся-рабочие прорабатывали еще дома прой
денный на уроке материал. Они повседневно общались 
между собой и помогали друг другу разбираться в труд
ных вопросах. Это имело громадное значение. Люди хо
рошо узнавали друг друга, и в ту среду нельзя было 
попасть постороннему человеку. Благодаря этому в Кор
ниловской школе сложились небольшие группы рабо
чих, которые вошли затем в первые социал-демократи
ческие Организации в России.

П оявлялась нелегальная литература, и ее смело пе
редавали  друг другу. Это были первые ростки, из ко
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торых образовалась крупная революционная рабочая 
организация Невской заставы.

Все учащиеся обращ али сугубое внимание на то, 
чтобы хорошо ознакомиться друг с другом, выяснить, 
кто= чем дышит. И, когда люди досконально узнавали 
друг друга, появлялось доверие, можно было совершен
но свободно обмениваться мнениями и реш ать вопросы 
не по указу, а по-товарищески, любовно. Там, где друг 
друга „понимают, всегда будут простые, дружеские, чест
ные; взаимоотношения. Так склады вался крепкий кол
лектив первых рабочих-революционеров [...]

Кем становились учащиеся Корниловской школы?
Если перечислять их по пальцам, то окажется, что 

почти все они боролись за дело рабочего класса, все 
в той или иной мере терпели гонение от самодержавия.

Когда рабочий попадал под арест, то полицейские 
спраш ивали в первую очередь, , не учится ли он в вос
кресной школе. Одного посещения этой школы было 
достаточно, чтобы человека заподозрили в причастно
сти к революционной работе. Это свидетельствует, что 
Корниловская школа была не только образовательной 
школой, но являлась одновременно и своеобразным 
центром развития революционных взглядов.

Ш кола открыла мне глаза на очень многое, приве
ла меня в ряды тех рабочих, которые шли вместе с 
Владимиром Ильичем [Лениным]. Одним из них был 
Петр Степанович Грибакин, который занимался в круж
ке, руководимом Владимиром Ильичем Лениным. Д ру
г и м — его брат В. С. Грибакин, работавший вместе со 
мной в конторе. Эти двое товарищей помогли мне разо
браться в происходившей тогда политической борьбе, 
и я начал работать в партийной организации.

Я не мог дальш е выносить тех холуйских отноше
ний, которые существовали в чертежной Невского за 
вода, где я работал уж е копировщиком, и я ушел на 
Обуховский завод. В 1904 году я организовал больше
вистское ядро на этом заводе [...]



A. A. Митревич
ВОС ПОМ ИН АНИ Я о РАБОЧЕМ 

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О М  Д В И Ж Е Н И И

1897 ГОД

концу 1897 учебного года поступил 
в нашу ш к о лу 1 М. И . Калинин, с 
которым мне приходилось ходить 
домой из школы, которая находи- 

! ^ л а с ь  в 3 верстах от квартиры. Воз
вращ аясь домой, мы вели долгую беседу о  литературе, 
философии, а главным образом о писателях 40-х годов 
Белинском и Герцене, так как мы оба были порядочно 
начитаны и знали, что сорокадесятники занимались фи
лософией Гегеля. И однажды накануне экзаменов при 
лунном свете разговорились до того, что Калинин пред
ложил мне устроить философский кружок. Я ответил, 
что уж е бывал в круж ке революционном, но он рас
п ал ся2. Тогда Калинин говорит: у меня есть хорошие 
ребята «туляки», рабочие очень развитые, из оруж ей
ного завода, тоже участники кружков рабочих, в кото
рых Богданов впервые читал свою рукопись «Полити
ческой экономии» в городе Туле в лесу среди рабочих 
оружейного завода. Богданов был тогда молодым сту
дентом и пропагандистом в рабочих кр у ж ках 3. Словом, 
договорились приступить к кружковым занятиям — это 
было летом 1897 года. После нашего разговора на сле
дующий день ко мне в мастерскую пришли Калинин со 
своим товарищем по работе, токарем из механической 
мастерской Путиловского завода Кушниковым (туляк 
из круж ка Богданова), и с собою принесли первомай
ских воззваний; они дали их мне для распространения 
по зав о д у 4.

Прокламации и воззвания распространялись таким 
образом: раздаш ь представителям мастерских (цехов)
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и сам возьмешь полагающееся количество на свою м а
стерскую, придешь утром раньше всех в завод  или же 
поздно вечером и разложиш ь по ящ икам (хранилищ а 
инструмента), прилепишь к уборным по штуке и, когда 
соберется любопытная толпа рабочих, начинаешь чи
тать. В результате вызывается живой разговор: «Смот
ри, какая сила и хитрость у этих самых политиков, как 
они ловко пропечатали и повсюду распространили,пря
мо невероятно». В глазах  рабочей массы эти виновники 
являю тся необыкновенными героями.

Забастовка начинается таким путем: канун 1 М ая. 
Агитаторы или представители мастерских на месте, с 
утра, пока еще не пущена машина и не начата работа, 
организатор своего отдела или цеха отдает распоряж е
ние своим друзьям: «Ты; Гришка, покрепче свистнешь 
и гайку запустишь в окно, а. ты, Митькд,, крикнешь 
«идут», а ты, Федька, красный носовой платок поды
мешь и машешь им, а ты, Ванька, «ура» , закричишь, 
мы все подхватим и двинемся из помещения цеха». Тут 
ж е на заводе условились вечером собраться на кварти
ре Кушникова. Ж ило их три человека: Кушников, Гриш
ка Коньков, Татаринов — слесарь Тульского оружей
ного завода, молодой поэт-рабочий лет 18; он был не
большого роста, с лицом, слегка покрытым веснушка
ми, и с необыкновенно ярким огоньком в светло-карих 
глазах . По-моему, он был самый симпатичный из всех 
троих. Насколько мне помнится, он автор стихотворе
ния, начинающегося так: «Вольный рабочий по улицам 
темным и грязным шел, опустив воспаленные очи, воль
ный рабочий, он волен, где хочет скитаться, он волен в 
каж ды е двери стучаться...»

Еще одного члена пропустил, пожалуй самое глав
ное лицо, душа нашего круж ка, — это курсистка Елена 
П етровна, лет 17, которая больше всех занималась с 
нами в качестве лектора. Мы все ею увлеклись, уж 
очень бодрая и сильная была девуш ка [...]

Возвращ аю сь к вечеру у Кушникова. Вскоре при
шел наш автор пропагандист-лектор, молодой, краси
вый и мужественный интеллигент Николай Петрович; 
он был в студенческой тужурке, а поверх ее в немного 
замасленном рабочем костюме, чтобы резко не выде
ляться от рабочих, и сейчас же приступил к чтению з а 
граничного подпольного листка. Читал он мастерски, 
смелым, звонким, молодым обаятельным голосом. Чте
ние прерывалось вопросами. Так оживленно и бодро
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проводились вечера; 2—4 раза в неделю тут ж е устраи
вали собрания, где читали Коммунистический мани
фест, Эрфуртскую программу, потом политическую эко
номию Богданова, читали такж е впервые появившиеся 
в печати рассказы  М аксима Горького «Челкаш» и пр. 
Говорили: вот где талант, из самого дна босяцкой ж и з
ни выходец и т. д. Н аряду с этими регулярными систе
матическими занятиями каждый по своим силам брал 
из библиотеки книги по истории, естествознанию, абел- 
летристике. i

Организационные формы были таковы: мы, человек 
до десяти, объявили себя центральным кружком с по
ручением каждому члену центрального круж ка обра
зовать на стороне круж ок с условием, чтобы никто из 
участников организуемого круж ка не знал членов цент
рального круж ка в интересах конспирации. О работе 
круж ка должен докладывать представитель своего 
круж ка центральному кружку. И так, по нисходящим 
ступеням, была организована целая цепь кружков. П о
мимо теоретических занятий нашего круж ка приходи
лось вести и практическую работу, именно — распро
странение по мастерским заводов листовок и воззва
ний.

1899 ГОД

Среди революционной интеллигенции разных оттен
ков и мастей было в моде заниматься разговором о 
толстовских колониях и производственной кооперации. 
Помню, как некий Левицкий на лужке, на Горячем 
поле в мае месяце 1899 года сраж ался с нашими К а
лининым и Кушниковым. Вели диспут, продолж авш ий
ся более десяти часов, до поздней ночи. Приходилось 
такж е в работе круж ка сталкиваться с эсерами, в р аж 
дебными нашему социал-демократическому кружку.

К началу мая месяца было организовано до шести 
кружков. Среди членов круж ка были такие, которые 
серьезно мечтали изобрести такую пушку, чтобы одним 
выстрелом (если эту пушку выкатить к Нарвским воро
там) не оставить и духу от самодержавия и бурж уа
зии. Таков был молодой семнадцатилетний товарищ  по 
фамилии Путилов, работавший на Путиловском заводе 
фрезеровщиком.

И вот в одну прекрасную ночь, накануне 4 июля 
1899 года, охранка как дунула, так шестидесяти чело
век за Нарвской заставой в одном районе не стал о 9.
200



Переселили их в Дом предварительного заключения. 
Подчистили все наши крулпда; только я один как-то 
случайно остался, потому что жил особняком и был ме
нее заметным в работе кружков. Оставшись один, год 
целый прокоротал на вагоностроительном заводе Реч- 
кина за  Московской заставой 6, где хорошо зарабаты 
вал как хороший специалист-слесарь. Но в октябре был 
аафран на военную службу в матросы Балтийского фдо
та я в  . город Кронштадт, откуда приезжал частенько в 
Питер, к своим осколкам круж ка Ивану Иванову, 
Конькову, Зотову (В аська Беспалы й), забирал там не
легальную литературу, увозил под шинелью в Крон
ш тадт и там  распространял по экипаж ам и ротам сре
ди матросов. Почва была очень благоприятная для ре
волюционного движения, так как матросы, нижние 
чины, жили особой своей жизнью, будучи изолированы 
от офицерства. С начала я распространял литературу 
среди ш трафованных по карцерам, где заучивалась 
«М арсельеза» и распевалась там людьми, что назы вает
ся, отпетыми. Кроме того, имел личных друзей чуть ли 
не в каждом экипаже (экипаж значит по-армейски полк), 
а их имелось в Кронш тадте до десяти. Я сам в своей 
роте, хотя по специальности машинистом был, но со
стоял как  наиболее грамотный ротным писарем. Когда 
рота собиралась целиком, я читал брошюры и нелегаль
ные листки, якобы случайно мной найденные.

Слуш атели с благоговением внимательно слушали 
меня и вообще относились ко мне хорошо. Все свои го
рести и помыслы поверяли мне: вздумает ли кто уди
р ать , (дезертировать) со службы, обращ ались ко мне 
за советом. Словом, создалось тоже нечто вроде круж 
ковщины. И так проходила вся моя трехлетняя служба 
во флоте. Н апример, когда я был за границей, во 
Ф ранции, в Тулоне, на судостроительном заводе, там 
строился русский крейсер «Баян». Его команда состоя
ла из 400 человек с лишком. Там меня окруж ало тес
ное кольцо личных друзей из-всех родов оружия и по
веряло все свои помыслы.

1901-1903 ГОДЫ

По выходе из военной службы в запас (в конце 
1902 года) я поступил в Питере на Обуховский завод 
в конце февраля месяца 1903 года и еще до поступле
ния на работу* восстановил связи: с социал-демократиче-
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скими кружками. В это время как раз был подъем и 
оживление рабочего движения. Что ж е касается О бу
ховского завода, то в .1901 году была крупная стычка 
рабочих с полицией и казакам и, известная в истории 
рабочего движения под названием Обуховская оборона. 
При попытке устройства майского праздника-демон
страции на проезде железнодорожной ветки, у ш лаг
баума рабочими был убит пристав или околоточный *. 
Все это свежо в памяти у обуховцев. , ;

Кружки, в которые я вступил, назы вались искров
скими; были и другие кружки, сторонники газеты « Р а 
бочая мысль», или по-теперешнему — меньшевики, но 
настоящего расслоения среди рабочих социал-демокра
тических кружков по фракциям не было, а в партийной 
литературе и заграничных ; круж ках шел .упорный бой 
искровцев с рабочед ел ьца ми и «Рабочей мыслью».

Я не буду касаться споров с П. Струве, «экономи
стами» и народниками: все это большею частью проде
лывали заграничные кружки. А тут, на месте, на арене 
рабочего движения пока мало еще занимались теоре
тическими спорами и почти совсем не касались разно
гласий 8, но искровцы определенно стояли за централизм 
и втягивались в практическую работу, так  как разви
валось забастовочное движение, подготовившее 1905 год. 
Заграничная литература — «Искра» и пр. — в большом 
количестве распространялась по круж кам.

И так, подходит первомайский праздник. Н аш  кру
ж ок организует демонстрацию рабочих Обуховского за 
вода. И накануне вечером, и после окончания работы 
собираемся в трактире за, бутылками пива и вы рабаты 
ваем программу действий на завтраш ний день. Н а этом 
совещании принимают участие Сулимов — молодой че
ловек, чертежник Обуховского завода, Антонов — то
карь снарядной мастерской, токарь Синицын и еще кое- 
кто; решили, что, выйдя утром на работу, один должен 
дать гудок, а остальные, каждый член круж ка в своей 
мастерской, должны моментально остановить двигатель. 
Затем  дружно выйдем все на двор завода, и, когда со
берется больш ая толпа рабочих, поднять красный флаг 
и пустить его по рукам публики, чтобы не выдать ви
новника, который поднимет флаг, а затем двинуться к 
воротам на улицу (Ш лиссельбургский проспект) и идти 
по, направлению к Невскому. Я не успел явиться на 
квартиру, как уж е мне доставили, 50. штук проклам а
ций и красный ф лаг 2-аршинный, сатиновый, с надпи-
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«сью 'белыми буквами: «Долой самодержавие, да здрав
ствует социализм!» на одной стороне, а на другой сто
роне ф лага: «Восьмичасовой рабочий день». Молодой 
рабочий, который доставил мне все это, по фамилии 
Соловьев, не заметил, что вел хвост с собой. Когда! я 
вышел его провожать, то заметил на крыльце дома по
дозрительную физиономию. Я не обратил внимания. 
А Ночью около трех часов (спал я эту ночь на одной 
кровати с братом) зазвенели шпоры, по мостовой двора 
и на пороге квартиры появился целый отряд полицей
ских во главе с приставом 9. У моего квартирохозяина 
язык отнялся, когда на меня набросилась такая уйма 
вооруженных людей, на меня, который был всегда ти
хий жилец и очень аккуратный человек и для которого 
он серьезно был занят подыскиванием хорошей неве
сты.

Когда меня обыскали и нашли ф лаг и прокламации, 
то у полицейских от радости чуть было глаза не выско
чили на лоб. Доставили меня в охранку с вещественны
ми доказательствами и без допроса (так как горячее 
время было) отправили в знаменитую П редварилку 
Т ак как одиночки были переполнены, то посадили в об
щую камеру; там уже были: С. Сулимов, М азин, Сме- 
сов, Тарк, Ильин, Головкин и др. Всего было 12 чело
век политических, рабочих разных районов Питера. П о
мню, подошел день 200-летия основания Питера, полу
чаем записки из одиночек, призывающие устроить де
монстрацию в тюрьме. Мы согласились. Приходит вре
мя проверки, и запираю тся наши камеры на ключ. 
В 9 часов вечера слышим: раздается звон разбитых тю
ремных стекол и пение «М арсельезы». Мы вскакиваем со 
своих кроватей и то же самое начинаем проделывать. 
Но так  как нас 12 человек, то звук получался оглуши
тельный, и потому к нам первым поспешило начальство 
тюрьмы. Потом дулом револьвера нас заставляю т оде
ваться. Затем  нас надзиратели выстраиваю т в шерен
гу по тюремному коридору. Через каждого человека 
стоит конвойный солдат. Стоим долго. Наконец вызы
вают по фамилии и выкрикивают номер. Я думал, что 
нас по одному будут выводить на плаху, ведь я первый 
раз очутился в тюремной обстановке. Очередь дошла 
до меня, выкрикнули № 91, подошел надзиратель и по
вел меня по галерее тюрьмы, щ елкая замками дверей. 
В третьем этаж е меня надзиратель пихнул в одиночку, 
обыскал и отобрал ремень, которым я был подпоясан,
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захлопнул дверь,, дотуш ил электричество (в тюрьме в 
одиночках электрический свет горел только до 9 часов 
вечера) и вышел. Я лег на кровать. В этом каменном 
мешке возбужденное воображение при мертвой тишине 
тюремной ночи, прерываемой щ елканьем ключей да 
стуком прикрываемых окон, рисовало, будто бы по оче
реди откры вается камеры и по очереди выводят по од
ному и расстреливаю т, отчетливо слышатся залпы  и 
как бы стоны. О казы вается, что стук окон,, закры вае
мых самими заключенными, я принимал за залпы, а 
голубиную воркотню — за стоны людей. Д ве недели мы 
демонстрировали: побили все стекла, в одиночках си
дели на окнах, ухватившись за решетку, пели, оратор
ствовали и голодали пять дней. Выдержали голодовку, 
чтобы ускорить разбор наших дел, но это не помогло: 
нас расформировали по другим тюрьмам, карцерам  и 
ввели еще более строгий р еж и м 10. Одиночка на меня 
подействовала отупляюще. Когда сосед стучал по паро
проводной трубе и спраш ивал, откуда я и кто, я не от
кликался и только после продолжительных настойчи
вых вопросов решился ответить ему. Из переговоров 
выяснилось, что сосед был политик, просидевший уже 
девять месяцев [...]



М. И. Калинин
ПУТЬ К САМООБРАЗОВАНИЮ 

Д Л Я  РАБ О ЧЕ ГО  И КР ЕСТ ЬЯН ИНА

КАК Я ПОЛУЧИЛ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕРЕВН Е

С
вое образование, или правильнее — р аз
витие, я начал с сельской школы; учи
телем был крестьянин-старик, который 
получал что-то около рубля или меньше 
за зиму ученья с каждого ученика, и, на
сколько я помню, его по очереди кормили. Всего учени

ков было человек двадцать. Ш кола помещ алась у од
ного старика в большой черной избе. Расставили не
сколько столов, скамеек — и школа готова.

Учился я по церковнославянской азбуке, большин
ство ж е — по русским азбукам. Ученье шло самым пер
вобытным образом: все двадцать человек читали вслух, 
каждый свое, получался нёпрерывный гул.

В такой школе я пробыл месяца три, выучил буквы, 
двойные и тройные слоги и уже стал склады вать слова.

Н а следующую зиму я имел возможность уже посту
пить в настоящую школу, в земское народное училище, 
где курс был четырехлетний. Там я на ученье набро
сился, как голодный на еду. С осени до рождества я 
прошел два класса — младший и полусредний — и 
вступил в средний.

К ак только научился читать, так и набросился на 
книги школьной библиотеки, которая в большинстве со
стояла из религиозных книг, главным образом из ж и
тий святых. За  два года я окончил школу и вместе с 
тем прочитал школьную библиотеку. К концу мне учи
тельница стала давать кое-что из собственных книг. 
Летом, хотя было и некогда читать постоянно, я все- 
таки урывками прочитал несколько книг из библиотеки 
соседнего помещика.
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Таким образом ^ после окончания лельскоц школы, я 
у ж е  довольно сильно пристрастился к чтению и у ме,нд 
было большое ж елание учиться.

УЧЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Питерская обстановка нельзя сказать, чтобы меня 
поставила в очень благоприятные условия в смысле 
обучения, но все-таки я был мальчиком в семье, где 
было много учащихся, которые, со своей стороны, стре
мились идти навстречу моему желанию  учиться* и даж е, 
насколько я помню, некоторые давали мне уроки, во 
всяком случае помогали мне в том, в чем они сами р аз
бирались. Затем  они меня снабж али в достаточном ко
личестве необходимыми книгами.

: По приезде из деревни в Петербург я набросился на 
газеты и более всего на «Новое время», потому что оно 
Именно было «новое время». Я думал: вот это-то новое 
мне и требуется, — знать, что делается сейчас в мире. 
И в газетном материале меня больше всего интересо
вали отделы дипломатии и политический. Разумеется, 
мое учение было в высшей степени бессистемно; глав
ным образом читал то, что попадается под руку и что 
было в библиотеке моих господ. М ежду прочим, сочень 
раннего возраста я стал знакомиться с нелегальной ли
тературой, как «П олярная звезда», «С того берега» 
Герцена и другие революционные подподьные издания. 
Но мое мировоззрение было очень умеренно, оно было 
умереннее, чем у моих господ. Из легальной литерату
ры, пока я жил у Болтовских мальчиком, я прочитал 
русских классиков почти полностью и целый ряд науч
ных трудов, как «Ж изнь животных» Брем а, Д ж она- 
Стюарта М илля и т. д. Одним словом, ученье шло 
врассыпную, от философии до беллетристики, и когда я 
поступил на завод — литературно был уж е довольно 
грамотный.

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ДОРОГУ

В заводе общественная жизнь у меня началась с 
того момента, как я встретился с туляками-рабочими. 
Это была молодежь, приехавш ая из Тулы и поступив
ш ая на работу на Путиловский завод. Они там были 
в воскресной школе, кое-кто побывал в нелегальных 
круж ках, читали главным образом народническую ли
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тературу, как Глеба Успенского, Слепцова, Златоврат- 
Ского и т. д. Н аш а встреча как бы столкнула две куль
туры: я был знаком с русской классической литерату
рой, но зато был слаб в народнической, туляки обрат
но — они мало были знакомы с нашей литературой, 
зато хорошо знали народническую.

При взаимном обмене мы сорганизовали кр у ж о к 1, 
библиотечку как легальную, так и нелегальную, кото
рую составляли из ежемесячных взносов. Около этого 
же времени, такж е через туляков, мы завели связь с 
нелегальной организацией, с Р С Д Р П , которая присы
лала  нам пропагандиста, с которым у нас были зан я
тия месяцев восемь-девять регулярно. В тот же период 
времени я посещал техническую вечернюю школу, ко
торую и окончил2.

Затем  с каждым годом начал принимать все боль
шее и большее участие в политической работе, и в 
1899 году я был арестован и сделал первую высидку в 
девять месяцев.

В тюрьме человек располагает большим временем: 
здесь работать не только не заставляли, но политикам 
даж е было запрещ ено, и поэтому эти девять месяцев 
были целиком посвящены, если можно так  выразиться, 
на просвещение. А потом так, год за годом обучение, 
или вернее — самообразование идет параллельно тече
нию ж и зн и 3,
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С. Г . С т ру милин, 
ИЗ ПЕРЕЖИТОГО

СРЕДИ СТУДЕНТОВ

В
 институте началась новая эра моей 
жизни *. Возникший совсем недавно, 
этот институт располагал весьма 
крупными научными и педагогически
ми силами. И з их числа я мог бы н а
звать великого при всей его скромности ученого —! изо

бретателя радио А. С. Попова; милейшего своей все
гдашней живостью и отзывчивостью М. А. Ш ателена; 
вдумчивого физика В. В. Скобельцына; слегка педан
тичного химика А. А. К ракау; очень требовательного к 
себе и другим математика С. О. Войтинского и некото
рых других. Их талантливы е лекции, всегда обильно об
ставленные хорошо подготовленными опытами и демон
страциями, в отличие от многих других стоило слу
шать. Я давно заметил, что даж е, казалось бы, самые 
трудные разделы науки тем легче постигаются, чем с 
большим интересом мы подходим к их освоению. А т а 
лант педагога как раз и сводится к умению возбудить 
у своей аудитории возможно более глубокий интерес 
к излагаемым проблемам, зар аж ая  ее собственным ж и
вейшим к ним интересом. Располагая этим ценным ка
чеством, педагоги чрезвычайно облегчали нашу учебу.

Крайне облегчалась она и тем, что освоение теории 
подкреплялось и закреплялось здесь соответствующей 
практикой. Так, например, от лекций по механике в 
аудитории мы переходили в чертежную, где уже сами 
вычерчивали детали машин, а затем, спустившись в 
подвальную мастерскую, собственноручно изготовляли 
некоторые из них. С удовольствием припоминаю, что 
через пару месяцев, последовательно выполняя функ
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ции кузнеца, токаря по металлу и слесаря* я уж е сам 
мог' отковать, закалить и отточить нужные мне резцы* 
выточить ими железный или медный болт с винтовой; 
нарезкой, сделать, нарезать и отшлифовать ш естигран
ную к нему гайку и ряд других подобных предметов. 
В аудитории по физике нас знакомили только с выво
дами и методами этой науки, а в лаборатории, овладев 
точными измерительными приборами, мы и сами при
меняли эти методы к решению простейших задач. В хи
мической аудитории мы знакомились лишь с общими з а 
кономерностями строения веществ и взаимных реакций 
элементов системы М енделеева, а в аналитической л а 
боратории мы и сами уж е применяли эти реакции для 
определения химического состава заданных нам слож 
ных тел. Кроме того, с первого ж е семестра в порядке 
текущей проверки наших теоретических знаний мы ре
гулярно сдавали пройденныё разделы наук на так н а
зываемых репетициях к окончательным, переходным с 
курса на курс испытаниям в конце года.

В столь благоприятной обстановке наука давалась 
довольно легко и осваивалась прочно. Н а первых же 
репетициях мне, кстати сказать, удалось завоевать ка
зенную стипендию, что для первокурсника было в  те 
времена очень большой и редкой удачей. Мой кошелек 
был к тому времени совершенно пуст, а ежемесячная 
стипендия в 25 рублей казалась неисчерпаемым богат
ством. Комната, которую я снимал вдвоем со своим од
нокурсником, находилась рядом с институтом, в пяти 
минутах ходьбы от гранитных колоннад И саакия и изу
мительного «Медного всадника» Фальконе. Стоила она 
мне всего 4 рубля в месяц. Щ и без мяса в студенческой 
столовой можно было получить за 4 копейки, порцию K ô t -  

лет без г а р н и р а ^ -з а  7 копеек, а хлеб к обеду — ипритом 
в неограниченном количестве — и вовсе задаром . О бла
дая  завидным аппетитом, я не гонялся за гарнирами, 
считая, что хлеб в достаточном количестве с успехом 
заменит любые гарниры, и тратил в месяц на всю еду 
не свыше 20 процентов своего бюджета. Тем больше 
оставалось мне на все другие потребности. И прежде 
всего на театр, музеи, книги, газеты  и прочие культур
ные статьи расхода. Н аука отнимала у меня обычно не 
свыше 6 часов в день, а потому и на развлечения оста
валось, времени немало.

П ровинциалу было на что поглядеть в столице. Ц е
лыми часами я бродил по гранитным набережным'-нё;

2Ö9



сравненной' красавицы Невы и великолепным торцовым 
проспектам великого города. Вот великий Петр - на 
вздыбившемся коне перед Невой, на той самой истори
ческой площади, которую залил кровью декабристов его 
недостойный преемник Николай, по прозванию Палкин, 
злой гений России и ж андарм Европы. А вот насупро
тив, за Невой — загадочные сфинксы с женственными 
лицами и львиными когтями, застывшие здесь, в С е в е ^  
ной Пальмире, зябкие дети знойных подножий егййеТ- 
ских пирамид. Здесь гордо вздымается ввысь адм ирал
тейская игла, свидетельница еще петровских усилий 
приоткрыть окно в Европу. Там, напротив, — причудли
вые «ростральные» маяки Петра, осветившие впервые 
своими огнями новый путь к нам оттуда, а за ними и 
первые вещественные следы общения с Западом  на этом 
пути: монументальный храм биржевой спекуляции и 
наглого аж иотаж а бок о бок со старейшим храмом 
строгой и неподкупной академической н ау ки 2. Вот еще 
подальше вдоль Н е в ы — роскошные царские дворцы: 
Зимний, Эрмитаж, М раморный — целая улица дворцов, 
М иллионная улица, только в наши дни освящ енная 
именем рабочего революционера Степана Халтурина. 
Во дворцах беспечально проживали свои дни всевласт
ные «самодержавные» самодуры, а напротив их окон, 
посреди Невы, под сверкающим шпицем П етропавлов
ской крепости в сырых казематах томились благород
нейшие борцы за свободу.

А сколько достопримечательного можно было уви
деть на всегда многолюдном и сверкающем витринами 
Невском! Толпы зевак привлекали здесь широкие окна 
книжных магазинов и переливающиеся всеми огнями 
витрины фальшивых бриллиантов Тэта. Но я лично ни
когда не мог пройти равнодушно мимо того архитек
турного чуда, какое представляли собой воздуш но-лег
кие при всей их массивности громады Казанского со-, 
бора. Сказочно воздушные колоннады бессмертного Во
ронихина были прекраснее бриллиантов Тэта уж е по
тому, что в них не было никакой фальши. А кроме того, 
разве не здесь, перед этим шедевром художественной 
правды, раздалось когда-то и первое свободное слово 
правды революционной в памятном выступлении 
Г. В. Плеханова под красным знаменем на демонстра
ции 1876 го д а?3 Вблизи Казанского собора имеется еще 
один любопытный архитектурный памятник — очень 
пышный и богатый. Это храм Воскресения «на крови» —
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на крови того самодержца, который, опираясь на всю 
мощь государственного аппарата, пытался подавить бес
пощадным террором сверху мирное движение «в народ» 
романтиков-утопистов 70-х годов и, вызвав ответный 
террор снизу, пал-таки в конце концов 1 марта 1881 го
да от руки горстки бесстрашных борцов за народную 
волю, которые, конечно, и сами все поплатились жизнью 
зд свой героический подвиг. Храм «на крови» гораздо 
богаче и роскошней Казанского, но неизмеримо усту
пает последнему в красоте и величии. В  его пышной 
роскоши чувствуется какая-то фальшь, как и в брилли
антах от Тэта. Вероятно, эта фальшь заложена в самой 
идее этого храма «на крови» — увековечить царствен
ного злодея в роли невинно пострадавшего мученика.

По-иному, чем Казанский собор, привлекали меня 
всегда на Невском еще два монументальных сооруже
ния — Публичная библиотека и Александринский театр. 
Это были наиболее излюбленные мною очаги науки и 
искусства. Как часто засиживался я здесь, в богатей
шем книгохранилище, поглощая труды корифеев науки 
и забывая при этом о времени. И сколько чистых ра
достей доставляла мне в Александринке игра таких ма
стеров искусства, как незабвенные Варламов и Давы
дов и неповторимая В. Ф. Комиссаржевская, которую 
я всегда ставил неизмеримо выше прославленной звез
ды этого театра вечно сиплой М. Г. Савиной. За Алек
сандринкой, как известно, скромно скрывается восхи
тительная по своей архитектуре улица Росси, а перед 
театром и бок о бок с библиотекой у всех на виду кра
суется величественная скульптура блудливой царицы. 
Той самой, которая, меняя любовников, как перчатки, 
столь любезно переписывалась с самим Вольтером, но 
с ужасом отвернулась от вполне резонных якобинских 
выводов из учения этого философа и беспощадно пре
следовала своих собственных, отечественных вольтери- 
анцев. Эта скульптура всегда наводила меня на раз
мышления. Обращенная «к искусству — задом, к нау
к е — боком и к Невскому — передом», эта скульптура 
уже по своей дислокации казалась мне каким-то брон
зовым символом царственного распутства. Но если жал
кие раскрашенные блудницы с Невского, торговавшие 
своими увядшими прелестями из крайней нужды, на
казывались за это общим презрением, то царственное 
распутство от пресыщения приодевалось здесь в бронзу 
и возводилось на пьедестал.
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.Пройдешь немного дальш е по Невскому и невольно 
остановишься каждый раз на мосту через Фонтанку пе
ред сказочной четверкой неукротимых коней скульпто
ра Клодта — это не кони, а восторг. Обуздай только 
такого коня, и, каж ется, унесет он тебя до самого кон
ца-края мечты. Повернешь налево, на Литейный про
спект, и очутишься перед новым сильнейшим искуше-, 
нием в виде нескончаемого ряда лавочек букинистор. 
Ну как тут было не порыться, утопая в этом 
книжного хлама, в поисках за скрытыми в нем унику
мами забытой старины или жемчужины незабвенной 
творческой мысли таких титанов, как Ломоносов и Л о : 
бачевский! Тем более что купить здесь вы могли любую 
из ваших находок совсем за гроши, иной раз просто на 
вес, по пятачку за фунт. Тяготея к общественным нау
кам, я уже тогда выудил у букинистов и памятные 
«Критические заметки» П етра Струве, звавш его маркси
стов «на выучку к капитализм у»4, и блестящий пам 
флет Бельтова о монистическом взгляде на историю, 
в котором Г. В. Плеханов, укрывшись от цензуры под 
этим псевдонимом и маловразумительным заголовком, 
д ал  в горячем бою с народниками образцовый очерк 
философии революционного марксизма, и ряд экономи
ческих работ Ник. -она, В. В. и других виднейших то
гда авторитетов «народнической» мысли. Человеческая 
мысль невесома. Но признаюсь, что от букинистов я не 
раз уходил навьюченный как верблюд увесистыми том а: 
ми Полного собрания русских летописей5 и тому подоб
ными драгоценными находками.

Приятно было пройтись не спеша и по Каменно
островскому среди дворцов, утопающих в зелени, на 
пути к еще более зеленым «островам» и «на стрелку» — 
послушать музыку у взморья и полюбоваться волную
щими алыми красками вечерней зари. Никто, однако, 
тогда не предвидел, что всего через 20 лет сам Камен- 
ноостровский станет исторической «Улицей красных 
зорь» пролетарской революции, что именно здесь, овла
дев дворцом бывшей царской наложницы, рабочие уч
редят свой большевистский штаб революции, откуда ве
ликий Ленин откроет новую страницу истории — исто
рию социализма. С тех пор в Петровском граде, став
шем ныне городом Ленина, протекало столько достопа
мятных революционных событий и героических дней 
борьбы с контрреволюцией, голодом и осатанельщ и ор
дами фашистской агрессии, что в нем каж дая улица по
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лита кровью,- каждый камень запечатлел на себе следы 
нетленной славы этого города, застрельщ ика трех ре
волюций. С тех пор весь он в целом давно уже стал в 
нашей стране историческим символом, а вместе с тем 
оплотом, знаменем и святыней революции. И ныне по
требовались бы фолианты, чтобы достойно описать все 
достопамятности, пробуждающие в нас столько истори
ческих ассоциаций, глубоких эстетических переживаний 
и“¥йтимных личных воспоминаний.

Уже первый год моего студенчества в Питере совпал 
с первым годом массового пробуждения здесь новой 
революционной силы. Только одним годом раньше 
В. И. Ленин организовал здесь первый в России петер
бургский «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». И, хотя в декабре того ж е 1895 года почти 
весь состав этой организации во главе с Лениным был 
арестован, летом 1896 года грянула памятная стачка 
30000 питерских ткачей, требования которых были за 
фиксированы в прокламациях все того ж е неистреби
мого «Союза борьбы». А в начале 1897 года повторная 
забастовка тех же ткачей вновь заявила устами того 
же «Союза» свои требования о законодательном сокра
щении рабочего дня, вынудив этим упорством у цариз
ма первую серьезную уступку рабочему движению, 
вставш ему под красное знамя социал-демократии. 
Можно себе представить, какой отзвук эти события по
лучили в рядах революционной интеллигенции вообще 
и передового студенчества в особенности.

События эти обсуждались повсюду, и в частности в 
организованном нами по примеру других землячеств 
Скопинском студенческом зем лячестве6, пожалуй, даж е 
много горячее, чем в других. Состав нашего земляче
ства был весьма демократический и радикально на
строенный, и притом в его рядах, по счастью, оказался 
живой свидетель и даж е участник волнующих летних 
событий 1896 года. Это был студент-лесник третьего 
курса Алеша Сафонов. Завязав  во время забастовки 
связи с рабочими, он прежде всего организовал сбор 
денег среди студенчества в помощь стачечникам, а з а 
тем скоро через рабочих вошел и сам в ряды организа
ции «Союза борьбы». Алеша рассказы вал нам интерес
нейшие эпизоды из этой борьбы, и нам, желторотым 
первокурсникам, не терпелось и самим хоть чем-нибудь 
помочь рабочим в этой борьбе.
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• Каждый из нас,' первокурсников, чувствовал себя 
вначале слишком одиноким среди Миллионов чужих 
людей в чужом городе и потому прежде всего устрем
лялся в свое землячество, чтобы здесь йерез вполнеуж е 
освоившихся земляков старших курсов скорее приоб
щиться к новым условиям столичной жизни. А обще
ственная жизнь столицы била вокруг нас в те годы 
ключом. Именно тогда появилось здесь в печати пер
вое марксистское «Новое слово», а когДа этот завещ а
тельный журнал прихлопнула цензура, ему на смену 
возникло «Начало», а когда и его после нескольких но
меров прикончили, марксистская мысль возродилась в 
«Ж изни». Во всех этих ж урналах под разными псевдо
нимами печатались боевые статьи Г. В. П леханова и
В. И. Ленина, здесь же я впервые прочел и сразу же 
горячо полюбил юношеские произведения М. Горько
го — «Челкаш», «Коновалов», зачитывался созвучными 
эпохе повестями В. Вересаева, А. Серафимовича и мно
гих других. Каждую  вновь вышедшую книжку «Нового 
слова» я сразу в один вечер проглатывал залпом и с 
нетерпением подж идал следую щ ую 7.

Не пропустил я, конечно, такж е ни одной из бурных 
дискуссий марксистов с народниками о «судьбах капи
тализма в России», то и дело вспыхивавших еще и в 
Вольно-экономическом обществе и на разных студенче
ских вечерах и вечеринках. Впрочем, для меня и мно
гих других этот вопрос не казался уж е дискуссионным 
после массовых проявлений рабочего движения в пе
тербургских стачках 1896— 1897 годов. Стоило ли еще 
ломать копья о шансах развития капитализма в Р ос
сии, когда он был уже налицо, проявляясь в столь яр
ких формах вызванной им реакции, как массовое рабо
чее движение. Стачки 1896 года убедительнее всех ар
гументов Туган-Барановского и прочих «легальных 
марксистов» свидетельствовали о беспочвенности народ
нических иллюзий о возможности миновать в России 
капиталистическую стадию развития. М арксизм среди 
студенческой молодежи становился все более «модной» 
теорией. И я отчетливо помню, как одна из самых юных 
наших землячек, миниатюрная М усенька Яковлева, по
всюду таскала с собой книжку «Нового слова» в крас
ной обложке в знак своей приверженности к этой свое
образной моде. Но всякая мода скоро проходит. Про
шла она и на занятную  игру в «легальный марксизм», 
от которого вскоре отвернулись все его адепты. А ре-
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впдюционный марксизм, уходя в подполье и все крепче 
спаиваясв там с рабочим движением, тем временем , все 
расш ирял сдою базу.

С вязь с подпольем через Адещу Сафонова не про
ш ла бесследно и для нашего землячества. Через него 
не. один из нас получал текущую нелегальную литера
туру. Через него пополнялась тощ ая касса «Союза борь
бы» нашими посильными взносами. И хотя Скопинское 
землячество в целом всегда было только беспартийной 
ячейкой д л я  дружеского общения и взаимной поддерж
ки земляков-скопинцев, но в большинстве своем они не
сомненно сочувствовали революции. И сочувствие . это 
вы раж алось не только денежными перечислениями из 
доходов землячества в кассу «Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса». Кстати сказать, доходы эти 
от организуемых нами студенческих вечеров и люби
тельских спектаклей иной раз были весьма заметными 
и никогда не иссякали. Но, помимо того, многие из этих 
земляков и землячек, самостоятельно завязав  связи с 
рабочими, и сами вскоре вошли в актив рабочего дви
жения. А некоторые из них, как, например, покойный 
поэт Е. Тарасов, талантливо воспевший Московское 
вооруженное восстание 1905 года, стяж али и немалые 
заслуги на этом поприще.

В числе других и я с первых ж е месяцев своего сту
денчества горел желанием послужить революции, если 
не головой — в качестве агитатора и пропагандиста, то 
хоть ногами — на посылках по тем или иным заданиям 
организации. Освоившись в институте, я со второго се
местра стал в нем постоянным сборщиком пожертвова
ний в так  называемый «Красный Крест» — для помощи 
политическим заключенным. Выполняя и кое-какие дру
гие поручения подобного рода, я ясно сознавал, одна
ко, свою неподготовленность к более серьезной работе. 
Чтобы стать пропагандистом и учить чему-то рабочих, 
надо было самому много знать. Институт не мог мне 
дать нужных д л я  этого знаний. Я должен был сам их 
Приобрести. Очень скоро у меня на столе очутились при 
содействии Алеши Сафонова нелегальные издания: «Эр
ф уртская программа» Каутского, «Русский рабочий в 
революционном движении» Плеханова, «Ж енщ ина и со
циализм» Бебеля, «Подпольная Россия» Степняка и 

■ тому, подобная литература8. Трудно передать все оча
рование, которым повеяло от этих первых для меня от
кровений свободного слова, где все вещи назывались
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своими именами, без всяких эзоповских экивоков й м а
скировки, к каким нас так приучила, цареказь. цензура, 
что мы уж е и не замечали присущего им рабьего при
вкуса. Однако эти немногие яркие откровения не уто
лили, а лишь еще больше обострили и разож гли мою 
ж аж ду знаний и все возрастающий интерес к специаль
ной области наук общественно-экономических.

Зачастив в Публичную библиотеку, я перебрал там 
и пересмотрел за полгода почти все найденные . мною 
здесь учебники политической экономии в целях бцлее 
глубокого изучения этой новой для меня науки. Но из 
подцензурной буржуазной русской литературы того 
времени я немного мог извлечь для себя ценного. Н уж 
но было взяться за классиков, и прежде всего осилить 
«Капитал» М аркса. М еня сильно пугали, однако, труд
ностями его освоения. И я решил отложить это дело до 
летних каникул. А пока занялся плодами своих раско
пок у букинистов: читал книги Струве и Бельтова, чи
тал народников, добыл задерж анный цензурой марксист
ский сборник со статьей К. Тулина (В. И. Л енина) и 
вообще не терял времени даром. М ежду прочим, еще в 
том же году мне удалось впервые напечатать и пару 
собственных рецензий на текущие новинки экономиче
ской литературы. В том же памятном году, 4 марта 
1897 года, мне случилось принять активное участие и 
в первой для меня массовой политической демонстра
ции у  Казанского собора.

Поводом к ней послужила трагическая кончина в 
Петропавловской крепости заключенной там девушки 
М- Ф- Ветровой. Говорили, что жандармььтю ремщ ики 
гнусно ее изнасиловали там и оскорбленная девуш ка, 
не имея иных способов протеста, облила себя из з а 
жженной лампы керосином и, вспыхнув, сгорела как 
живой факел отчаян и я9. Такого ф акта не удалось 
скрыть даж е в тайниках крепости. Волна возмущения 
широко прокатилась по столице. Кто-то предложил са
мую невинную и легальную форму общественного от
клика на этот возмутительный факт: отслужить в К а
занском соборе панихиду по «в бозе почившей рабе бо- 
жией Марии». Инициатива была широко подхвачена. 
В назначенный час в соборе и вокруг него на площади 
оказались неисчислимые массы взволнованной студен
ческой молодежи и всякого иного люда. Попы, конеч
но, струсили и отказались служить панихиду по тако
му поводу. Но мы были готовы к этому. Чей-то юно
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шеский, чуть вибрирующий от волнения голос звонко 
затянул торжественно-печальный напев:

Вы жертвою пали в борьбе роковой 
' “ Любви беззаветной к народу...

Сотни голосов и тысячи сердец дружно подхватили 
этот всегда волнующий революционный гимн, и, н ара
стая  все мощнее и шире, он скоро безраздельно овла
дел всей площадью. Но и «архангелы» царской своры 
были готовы, по-видимому, к выполнению своих при
вычных функций: «тащить и не пущать». И з ворот окру
жаю щ их площ адь дворов выбежали вдруг целые сотни 
запрятанны х там заранее дюжих городовых гвардей
ской стати и начали быстро оцеплять крамольных ис
полнителей торжественной граж данской панихиды. Но 
это лишь подливало в огонь масла. Еще торжественнее 
и громче, с уже зловещими грозными нотками зазвуча
ли на площ ади слова гимна:

А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене 
Уж чертит рука роковая.

Н а Невском перед площадью моментально запруди
ла проспект во всю его необъятную ширину привлечен
ная нашим гимном несметная толпа зевак. Д вижение 
экипажей остановилось. Полицейские стратеги на этот 
раз явно просчитались. Никто из них, по-видимому, не 
ж дал такого наплыва демонстрантов. Тонкая цепочка 
городовых всего в два ряда тщетно пыталась в ож ида
нии подкреплений, крепко схватившись за руки, сдер
ж ать в своем кругу многотысячную массу демонстран
тов. П равда, все эти городовые были отборными крепы
шами из отставных гвардейцев, перед которыми и я со 
своими 182 сантиметрами роста и 88 килограммами веса 
казался щупленьким легковесом. Но когда перед кон
цом гимна по рядам  демонстрантов был передан сиг
нал «поднажмем» и прозвучали вещие строки:

Но настанет пора — и проснется народ 
Великий, могучий, свободный...

и мы действительно поднажали, то эффект получился 
поразительный. Хоровод отборных «архангелов» в одно 
мгновение распался на свои элементы, посыпавшись на
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мостовую, как,сбиты е кегли,. А я, грешный, э. частности, 
совсем неожиданно для себя очутился верхом ни спине 
одного из этих «архангелов», уткнувшегося носом в 
землю. В следующий, же момецт, однако, толпа вынесла 
меня далеко вперед на проспект. Демонстранты сли
лись на Невском со всей толпой зевак в одну нераз
дельную массу, и теперь казалось, что и вся эта слу
чайная толпа вместе с нами допевала прощальные 
строки гимна: ^

Прощайте ж е, братья, вы честно прошли 
Ваш доблестный путь благородный.

С прорывом на Невский демонстрация закончилась. 
Ее цель можно было считать достигнутой, ибо если до 
4 марта о гибели Ветровой знали тысячи граж дан, то 
после демонстрации об этом с возмущением узнали 
миллионы. Удовлетворенные этим сознанием, мы мирно 
разош лись по домам. Не могла удовлетвориться этим 
только полиция. Поверженные толпой городовые, как я 
узнал на другой день, оправившись, немедленно же ре
ванш ировали свою первую неудачу. Они оцепили остав
шихся в соборе молящихся и, хотя здесь не было ника
ких «нарушений общественного порядка», сами его н а
рушили, грубо извлекая молящихся из храма и пере
правляя их под арест в Спасскую часть. Целый день 
там  сотни людей проморили голодом в тщетных поисках 
«зачинщиков» среди перепуганных до смерти богомоль
ных старушек, пока после допроса и удостоверения 
личности не были наконец отсеяны все овцы от козлищ, 
и невинные овечки постом и молитвой вымолили свобо
ду, а наиболее строптивые козлища заработали высыл
ку из столицы.

Один из таких козлищ, мой товарищ  по институту, 
рассказал потом, в чем именно проявилась его строп
тивость.

Н а вопрос ж андарм а, по какому поводу он был се
годня в храме, студент, избегая лжи, честно ответил:

— По приглашению на панихиду по рабе божией 
Марии.

— М ожет быть, вы расскаж ете нам что-нибудь о ее 
смерти.,. — полюбопытствовал, чуя поживу, жандарм.

— Боюсь, что вы, по вашей должности, лучше мо
его осведомлены в этом деле... — ответил студент.

— А скажите, как собственно вам приходится эта 
раба божия... — продолжал жандарм.
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Сестрою во Христе, если позволительно здесь, в 
узилище, говорить языком церкви, — ответил, не сму
щ аясь, вопрошаемый.

— О, я вижу, вы очень благочестивый сын церк
ви... — съязвил разозливш ийся ж андарм .

— Чего, судя по вашим действиям в храме, й никак 
не решился бы утверж дать о вас... — очень вежливо 
возразил студент.

И этого было достаточно. Самые гнусные преступле
ния царских опричников оставались безнаказанными. 
Но именно поэтому даж е лояльный протест против них 
рассматривался как совершенно непростительное пре
ступление. Нечего и говорить, что подобными действия
ми царский режим отнюдь не укреплял своей популяр
ности даж е в наиболее умеренных кругах населения. 
А для меня, в частности, памятный день 4 марта 
1897 года, когда я впервые получил боевое крещение 
в борьбе с царизмом и почувствовал себя граж дани
ном, стал начальным днем всей дальнейшей обществен
ной деятельности [...]

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

Вернувшись в столицу к институтской учебе, я все 
чащ е стал изменять ей в связи с новыми общественны
ми интересами. В стенах Электротехнического институ
та этим интересам определенно не хватало пищи. В ря
дах студентов-электриков было тогда еще слишком 
много откомандированных сюда для учебы провинци
альных почтово-телеграфных чиновников. Они и в ин
ституте донаш ивали свои чиновничьи мундиры и полу
чали не стипендии, а присвоенное им по чину ж ало ва
ние. Некоторые, уж е кончая институт, метили из м а
леньких в большие бюрократы. Другие, более отсталые 
и забитые, давно обзавелись детишками и обросли бо
родами, но все еще оставались политическими младен
цами, примыкая к той категории граж дан, у которых, 
по Щ едрину, д аж е в паспорте, в графе «чем занимает
ся», прописано: «всего опасается»... Помню, к одному из 
таких бородачей я рискнул как-то подойти с подпис
ным листом, украшенным нелегальной красной печа
тью, на котором отмечались условными инициалами 
сделанные жертвователями взносы в пользу политиче
ских заключенных, Бородач, взглянув на заголовок ли
ста, вспыхнул и залепетал:
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— Что вы, что вы! Р азве вы не знаете, что я состою 
на государственной службе и приносил присягу госу
дарю ? i < j :

— Д а , я знаю это. Но и вы, коллега, чай, знаете, 
что от тюрьмы да от сумы у нас на Руси никто не га
рантирован.'

Бородач пугливо осмотрелся вокруг, нет ли свидете
лей, наскоро сунул мне свой рупь-целковый и ваш * 
лился: ; .ff

— Только не отмечайте, пожалуйста, меня никак на 
этом листе.

— Н е беспокойтесь, коллега, я ваш  взнос помечу 
тремя крестами, — заверил я робкого жертвователя,

Но страшен, по-видимому, только первый шаг на 
этом пути,- И когда через некоторое время я смог пока
зать ему печатный отчет Красного Креста, в котором 
он узнал и свой рубль за тремя крестами, то бородач 
отвалил уже по собственному почину целую трешку. Не 
сомневаюсь, что и чувство собственного достоинства по
сле столь геройского акта повысилось у моего бородача 
по меньшей мере втрое. Но все же с такими «героями» 
нельзя было рассчитывать на многое.

•Из других институтов в то время наиболее ретро
градное студенчество гнездилось в аристократическом 
Институте путей сообщения. Увековеченные Гариным в 
его автобиографическом романе «Студенты», питомцы 
этого привилегированного заведения, как помнит чита
тель, очень весело проводили время, отлично канкани
ровали в шикарных публичных домах. И, только запо
лучив там сифилис, впадали на время в сплин, уподоб
ляясь байроновскому Чайльд-Гарольду. И это не кари 
катура, ибо Гарин изображ ал своих коллег по институт 
ту с натуры и притом с большой любовью и редким т а 
лантом 10... Н аиболее радикальное студенчество в те 
гоДы ютилось в гораздо более демократических по со
ставу Лесном и Технологическом институтах, а такж е 
в университете. В землячестве были хорошо представ
лены все эти форпосты передового студенчества, и я по
этому был всегда в курсе всех общественных настрое
ний, в которых как раз в эти годы намечался довольно 
серьезный поворот.

Прежде всего народничество явно сходило на нет. 
Народнический ж урнал «Русское богатство» еще был в 
спросе. Читали его, в частности, и все мои земляки, 
среди которых не было ни одного народника. Читал
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его е интересом и я. И не только потому, что там. пе
чатались чарующие произведения В. Г. Короленко, а и 
вообще потому, что хотелось знать, что же творится в 
стане противников. А творилось там явно неладное. 
Чувствовалось даж е по мелочам, что народнические 
вожди остаются без армии. Раньш е к этим вождям то 
и- дело направлялись студенческие делегации с почет
ными билетами на каждый вечер или вечеринку, при
возили их к себе, окруж али поклонниками и поклон
ницами, с открытыми ртами внимали каждому их сло
ву и с почтением, как на иконы старого письма, неот
рывно взирали. А затем в роли таких икон на наших 
вечеринках вместо библейского лика седовласого лиде
ра народников М ихайловского все чаще можно было 
видеть ярко-рыжего П. Б. Струве вкупе и влюбе с гро
моздким битюгоподобным Туган-Барановским. В дру
жеских ш арж ах Каррика эти друзья изображ ались в 
виде двуликого Януса на «устойчивой» базе игрушеч
ного ваньки-встаньки. И действительно, их не могли 
уж е вывести надолго из равновесия даж е самые ярост
ные атаки «последних могикан» из лагеря народников, 
Но в пределах собственного идейного лагеря их идео
логическая устойчивость оказалась весьма иллю зор
ной и .

Кризис переживало не только народничество, но и 
так  называемый «легальный марксизм». Еще в 1898 го
ду нас порадовало огромной важности известие о пер
вом в России подпольном съезде социал-демократов и 
организации им Российской социал-демократической 
рабочей партии. Говорили, что опубликованный этим 
съездом партийный «манифест» принадлежит перу 
П. Б. Струве, хотя он и не присутствовал на съезде. 
Это сильно повышало в наших глазах политический вес 
Струве. Но тем большее изумление и разочарование вы
зы вали в моих глазах  его все более ревизионистские вы
ступления в легальной печати. Возглавив новую «кри
тическую струю в марксизме», Струве и Туган-Баранов- 
ский стали то и дело открывать в печати, на радость 
врагам , все новые неразрешимые «антиномии» и «ос
новные ошибки» в революционном учении М аркса Ч  
П ризнавая полную правомерность внутрипартийной са
мокритики, я, однако, ясно видел всю несостоятельность 
критических «открытий» нового течения. Их нетрудно 
было бы опровергнуть13. Но в подцензурной печати 
только «критики» пользовались свободой слова. И п о -
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этом у к азал ось , что оппортунизм  становится госп одству
ющ им у нас течением, Ч увствуя себя  неуязвим ы м  и  этой  
стороны , двуликий Я нус «легального марксизма»* кача- 
яеь ещ е на своем  ш атком п ьедестал е ваньки-встаньки  
влево и вправо, впер ед и н а за д , все реш ительнее кре
нился вправо и н а за д . П о д  лозунгам и « н а за д  к Л ае-  
сал ю », « н а за д  к Ф ихте», « н а за д  к К анту» ; он онре- 
д ел ен н о  поворачивал свое подлинное лицо в ;э.трм 
сплош ном  попятном движ ении  к сам ой  откровенной ре- 
акции и .

С течением времени это попятное дви ж ен и е стано
вилось все бол ее агрессивны м. П етр С труве утвер ж дал , 
наприм ер, что вся «убогая  м етаф изическая надстройка»  
м арксизм а «дол ж н а  целиком пойти на слом ». Его с о 
ратник Б ердяев  усл уж л и в о  п редл агал  «пагубную , о р то 
доксию » м арксистов зам енить своей собственной са м о 
дельной критической неом етаф изикой. Д а ж е  неук л ю 
ж ий в ф илософ ии Т уган-Б арановский твердил о «р еал и 
стической ограниченности ф илософ ского мыш ления»  
К. М аркса и «ф илософ ской непродум анности  его м иро
созер цания». А  затем , спускаясь с ф илософ ских высот 
«проблем  и деал и зм а»  на греш ную  зем лю  в область  
аграрного и р абочего  движ ения, критики не оставляли  
и зд есь  камня на камне. П ричем по Б улгакову, напри
мер, вы ходило, что и в этой  области  «вы сш ую  санкцию  
соврем енном у социальном у дви ж ен и ю  д а ет  м етаф и зи 
к а » 15. Х уж е всего, однако, бы ло то, что этот р аст л ев а
ющий душ у бессты ж ий оппортунизм , прикрывающ ий  
свою  наготу ф илософ ской мантией м етаф изического  
и деал и зм а, не ограничивал сф еры  своего воздействия  
интеллигентской верхуш кой, пытаясь проникнуть и го
р а зд о  гл убж е, в толщ у револю ционного р абочего дв и 
ж ения 16.

П отеря «попутчиков» из интеллигенции не особо  
страш на бы ла для  этого движ ения. «Чуткий» ко всем  
сам оновейш им  веяниям российский интеллигент, в нут
р е которого бы ло, как известно, «всегда одн о  и то ж е  —  
весьм а обы кновенный телячий состав студня, способны й  
«отзы ваться» трепетом  на всякое чихание», —  вообщ е  
способен  был м етаться в разны е стороны  !7. В чера, с л е 
дуя  по течению , он м етнулся, ск аж ем , к крайнем у м а
тер иал изм у и атеизм у, а завтра, см отриш ь, он у ж е  м е
чется в противополож ную  крайность и, завязн ув  в тине  
м етаф изической мистики, клянет м арксистскую  ор то
док си ю  и, подобно Б ердяеву, становится апостолом  «но-
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вого религиозного соанания* или, ещ е прощ е, п одобн о  
Б ул гак ову, приним ает посвящ ение в архиерейский сан- 
и вы ступает в качестве признанного «ортодокса» у ж е  
в' л он е ветхого церковного п р а в о сл а в и я 18. О бъяснить  
такие ш атания разночинной интеллигенции в классовом  
общ естве м ож н о бы ло у ж е  ее  объективно м еж еум очны м  
п олож ением  в бор ьбе полярны х классовы х сил этого  
общ ества. Т акая м еж еум очн ая интеллигенция чащ е 
всего становилась попутчиком р абочих лиш ь д о  первого  
перекрестка дорог. Н о  бедой  бы ло то, что р абочее дви 
ж ен и е не м огло развиваться успеш но б ез  участия ин
теллигенции. И , пока оно не вы растило своей собствен
ной классовой  интеллигенции, ем у приходилось мирить
ся с тем , что на одного сам ор одк а Б ебел я  в р ядах его  
л и деров  путалась ц ел ая  д ю ж и н а  ч уж еродны х Б ерн 
ш тейнов, Ф ольм аров, Д ав и д ов , сеявш йх гнилой оппор 
тунизм , или д а ж е  М ильеранов и М уссолини, всегда  го
товы х к черной изм ене д ел у  пролетариата. Н е м инова
ла эта за р а за  и русского рабочего движ ения.

Д а ж е  в рабочей  организации столицы  после ареста
В. И . Л енина с товарищ ам и все бол ее усиливалось оп 
портунистическое течение так назы ваем ы х «эконом и
стов». В отличие от «легальны х марксистов» эти п о д 
польны е интеллигенты  отню дь не дебати р овал и  о м ета
ф изике. В качестве сугубы х практиков они вообщ е про
являли крайню ю  беззаботн ость  по части  всякой теории. 
С траш ась впасть в «утопизм », они созн ательн о и зб ега 
ли в усл ови ях сам одер ж ави я  ставить пер ед  рабочими  
какие-либо серьезны е политические проблем ы . С чита
лось, что р усские рабочи е долж ны  ещ е предварительно  
созреть  и подрасти  дл я  этого, постепенно подним аясь  
со ступеньки на ступеньку. В тех  ж е  интересах посте
пенности они д а ж е  м еж дунар одны й экономический л о 
зунг 8-часового рабочего дня подм еняли в первом ай
ских л и стовках оппортунистическим, но якобы зато  б о 
л ее  реальны м требованием  10-часового р абочего  дня. 
В таком д у х е  редак ти р овался , начиная со  2-го н ом ера, 
и периодический орган  этой организации «Р абоч ая  
м ы сл ь »19, отраж аю щ ий будто  бы сам ую  подлинную  
мысль питерских пролетариев, хотя их пером  и водили  
за  них просвещ енны е дем агоги-интеллигенты . П ом ню , 
что мне совсем  не по душ е приходились некоторы е из их 
писаний, хотя сам ом у трудно бы ло ещ е р азобр аться  во 
всех качествах этого  ползучего практицизм а. Его б о е 
вую  програм м у несколько п о зж е удач н о  от обр ази л а  из-

223



вестная пародия на мотив «Варшавянки», посвящсгёнатг 
«экономистам»:

Если возможно,
То осторожно 
Шествуй вперед,
Рабочий народ! 20

А между тем в условиях царской России подобнда. 
поссибилизм «вождей» ни в рабочей среде, ни в пере
довом студенчестве отнюдь не встречал никаких сшя- 
патий. На вечеринки еще приглашали недавних куми
ров — Струве и Туган-Барановского. Но после каждого 
выступления их в печати с какими-либо критическими 
антиномиями их угощали на ближайшей же вечеринке 
примёрн^ такими^з^певами на мотив популярной «Ду-, 
бинушки»:

Гнет и сумрак вокруг...
Жить рабочим невмочь!..
Их хозяин и царь донимает.
А ученый их «друг»,
Чем рабочим помочь,
«Антимонии», вишь, измышляет.

Подобного рода «антикритических» импровизаций в 
те годы я слышал немало. Случалось не раз и мне, 
грешному, умножать этого рода студенческий фольклор, 
выступая в роли запевалы. И всегда, помню, после т а 
кого запева хор особенно охотно подхватывал песню и 
звонко «ухал» в дружном припеве. Это «помрачение» 
вчерашних кумиров только лишний раз подчеркивалось' 
той небывалой еще популярностью и любовью, которую 
тогда стяжал в среде молодежи новый «буревестник» 
грядущей революции — Максим Горький.

О том, какими настроениями питалось тогда все сту
денчество, показала всеобщая в столице студенческая 
забастовка 1899 года. Поводом послужила весьма [обык
новенная] в дореволюционном быту история. В день го
довщины университета, 8 февраля, конная полиция в 
порядке предупреждения возможных «беспорядков» же- 
стоко избила нагайками перед университетом толпу сту
дентов. В другое время по такому поводу, может быть, 
сильно пошумели бы на сходке, вынесли бы резкую ре
золюцию и кто-то спокойно положил бы ее себе в кар 
ман. Но на этот раз вышло иначе. Студенчество еще 
не забыло эффекта рабочих забастовок 1896/97 годов. 
Гегемоном революционного движения в России стано
вился рабочий класс. И, следуя по его'стопам, студен
чество на этот раз решило испытать тактику забасто-
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вок —  это  классическое боев ое ор уж и е пролетариата. 
‘П р ав д а , в аудиториях в отличие от заводских цехов не 
со зд а ет ся  прибавочной стоим ости, и потому прекращ е
ние в них занятий ничем не грозит карм ану бур ж уази и . 
Н о тем бол ее неприятным скандалом  оно угр ож ал о  п р а
вительственны м кругам, ибо могло рассчиты вать на 
сочувствие и отклик д а ж е  в р ядах б ур ж уази и  и дв ор я н 
ской бю рократии, сынки которых тож е отведали на этот 
р аз вкус ж ан дар м ск и х  нагаек. И действительно, ск ан 
д а л  получился грандиозны й. С ам одер ж авн ое правитель
ство вы нуж ден о бы ло пойти на некоторы е «уступки»  
явно небл агоприятном у для него общ ественном у м не
нию назначением  генерала Ванновского председателем  
правительственной комиссии по расследованию  причин 
собы тий в ф еврале.

Конечно, вначале полиция пы талась потуш ить дв и 
ж ен и е в сам ом  его зар оды ш е «своими ср едствам и», 
т. е. п р еж д е всего арестам и «зачинщ иков». С ор ган и зо
ванный с первых ж е  дней движ ения забастовочны й «к оа
лиционны й комитет» соби р ался  в университетской сто
ловой. И м ож ет  быть, именно поэтом у особен н о  много  
арестов бы ло ср еди  универсантов. Н о вм есто ар естован 
ных н ем едленно являлись на см ену им новые их за м е
стители, и р абота «коалиционного комитета» не преры 
вал ась  ни на один день. Е ж едн евн о вы ходил очередной  
вы пуск «Б ю л летеня» забастовки  с полной и точной хр о
никой всех собы тий дня. К аж ды й день в ней отм еча
лись новы е аресты . А вм есте с тем каж ды й день отм е
чалось и присоединение к забастов к е все новых уч еб
ных заведен и й  столицы , пока она не охватила зд есь  н а 
конец всю студенческую  м ассу  обоего  пола. П ервое  
время были ещ е кое-где попытки сорвать забастовк у  
при содействии м обилизованны х педелей  и ш пиков, пе
р еодеты х в студенческие туж урки. Загон яя  самы х р об
ких студентов  в аудитории н аи более беспринципны х лек 
торов, готовы х читать свои лекции, проф анируя науку, 
д а ж е  двум -трем  зав едом о  безм озглы м  деж урны м  ш пи
кам, начальство пы талось создать  хотя бы иллю зию  
норм ально ф ункционирую щ их храмов науки.. Н о из та- 
кйх попыток ничего не получалось, кроме конф уза.

П ереодеты х шпиков нетрудно бы ло отличить от сту 
ден тов  у ж е  по обличию . И х то и дел о  ок руж али  и и зо
бличали, подвергая сам ом у эл ем ентар ном у эк зам ену. 
Т ак, наприм ер, если он назы вал себя ю ристом , его сп р а
ш ивали:
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— А вы в сам ом  д ел е  юрист? Так вам , конечно, зн а 
кома логика. В таком сл учае скаж ите, п ож ал уй ста , в 
чем ош ибка сл едую щ его силлогизм а: «В се  гуси —  д в у 
ноги. Вы тож е двуногий. Значит, и вы тож е гусь?»

М алограмотны й «гусь», не р азби р аясь  в си л л оги з
мах, понимал, однако, свой неизбеж ны й провал и, о б 
ливаясь холодны м потом, как на пытке, ср а зу  ж е  под  
гомерический хохот  веселы х эк зам ен атор ов  обр ащ ал ся  
в позорное бегство. А если в какую -либо аудиторию  
вм есте с лектором  проникала все ж е  группа вольных  
или невольны х ш трейкбрехеров, то всегда ср еди  них 
оказы валось и несколько активистов-забастовщ иков. 
Б ез всякого ш ума и ск ан дал а  они проливали там  под  
самы м носом н ер азбор чивого лектора пару стекляночек  
специально заготовленны х для  этого хим иками ж и д к о 
стей вроде сероугл ер ода или м еркаптана. В аудитории  
распространялся соверш енно невообразим ы й, см ер тел ь
ный см р ад. И лектор со всеми своими сл уш ател ям и пу
лей вы летал оттуда. А н абл ю даю щ и е со стороны  этот  
вылет студенты , невольно заж и м ая  носы, лиш ь прово
ж ал и  беглецов лю безны м и возгласам и:

—  Фу! К ак скверно пахнет эта ш трейкбрехерская  
наука!

Впрочем, к химической обструкции в эту за б а с т о в 
ку приходилось прибегать очень редко. Злостны х  
ш трейкбрехеров из рядов дрессированны х П уриш кеви- 
чем много п озж е студен тов-«ак адем и стов» тогда ещ е и 
в помине не б ы л о 21. К  том у ж е  и повод к забастов к е —  
избиение студентов полицией —  был самый «ак адем и ч е
ский». Д л я  полного удовлетворения всех чаяний б о л ь 
ш инства протестантов достаточно бы ло бы лиш ь р а с 
следовать дикое поведение полиции и н ак азать  винов
ников избиения, возм утивш его весь П етербур г. Н е в о з
мутились им р азве только молчаливы е свидетели и зби е
ния —  египетские сфинксы с У ниверситетской н а б е р е ж 
ной. Д а  и то лиш ь потом у, что их «твердокам енная» н е
возм утим ость оп редел ял ась  у ж е  качеством того м ате
риала, из которого они были высечены. С туденты  были  
не каменны е. И  потом у их сочувствие и п оддер ж к а  
возникш ей забастов к е были исклю чительно еди н одуш 
ными. Д а ж е  в П утейском  институте забастов к а  про
ш ла огромным больш инством. А  у  нас, в Э л ек тр отех
ническом, за  нее, к моему удивлению , д р у ж н о 1 проголо
совали д а ж е  лояльнейш ие из наш их связанны х «при® 
сягой» студен тов-бор одачей .
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П ризванны й через А леш у С аф онова в 1899 году к 
активной партийной р аботе в «С ою зе борьбы  за  осв о
б о ж д е н и е  р абочего  класса» , я совсем  не д о л ж ен  был 
ввязы ваться в чисто студенческое дви ж ен и е. Н о вышло 
как-то са м о  собой , что я невзначай ок азал ся  и п р едсе
д ат ел ем  всех сход ок  и бессм енны м  дел егатом  института  
в общ естуден ч еск ом  «коалиционном комитете» на все 
врем я забастов к и . И нститут наш  считался весьма от 
сталы м . И чтобы поднять его на забастовк у , «коалици
онный ком итет» дел еги р овал  к нам своего докладчика. 
Ч тобы  провести ор атор а  мимо ш вейцара, мне приш лось  
его п ер еодеть  в свою  студенческую  ф орм у, напялив на 
него свою  ш инель и ф ур аж к у. Будучи много ниж е меня 
р остом , он весьм а бесп ом ощ н о бол тал ся  в этой огр ом 
ной ш инели с ч уж ого плеча и вы глядел из-п од моей  
необъ ятной  ф ур аж к и  довол ьн о «подозрительной лично
стью ». О днако в те годы нам сходили  с рук б езн а к а 
зан н о  и не такие ещ е водевили с п ереодеванием . Иной  
р а з  д а ж е  на сходки  к медичкам удачно проникал д е 
легатом  какой-нибудь длинноногий безусы й студент и, 
п утаясь в узких дл я  него ж ен ск и х коф точках и ю бках, 
произносил там  заж и гательн ы е речи.

П риведенны й к нам на сходк у, в подвальную  м а
стер скую  института, оратор в чуж ой ш инели имел очень  
неказисты й вид. Н о когда, открыв сходк у, я п р едост а 
вил сл ово д ел ега т у  «коалициоййого ком итета» и он, 
вскочив на ближ айш ий верстак  вм есто трибуны , начал  
говорить, он как-то ср а зу  ж е  п р еобрази л ся  на гл азах  
всей аудитории . О бл адая  больш им тем перам ентом  и 
волную щ ей эм оциональной речью , этот  незаурядны й че
ловек  произвел на наш у подвальную  аудиторию  неот
р ази м ое впечатление. О на вся, как один человек, про
гол осов ал а  за  забастовк у .

С течением  врем ени, однако, лю бы е речи за б ы в а 
ю тся. Т р удн ее  бы ло многим забы ть о  приближ аю щ ихся  
эк за м ен а х , к которы м н адо  бы ло срочно готовиться. 
Если верно, что дор евол ю ц и он н ое студенчество являлось  
весьм а чутким бар ом етр ом  общ ественны х настроений, то  
во всяком сл уч ае придется признать, что этот  слиш ком  
чувствительный инструм ент достаточно сильно р еаги р о
вал и на экзам енационны е настроения. П р еж д е  всего  
на явную  перем ену погоды  в этом направлении склони
л ась , конечно, стрелка «бар ом етр а» путейских н астр ое
ний. С туденты -путейцы  созвали  общ ее собр ан и е д е л е г а 
тов от всех учебны х заведен и й  и поставили на нем во
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прос о ликвидации забастовки  ребром . З а сед а н и е  про-, 
и сходило в чьей-то роскош ной частной квартире. Н е с о 
мненно, с разреш ения путейской дирекции института, а 
м ож ет быть, и с ведом а полиции. Н а совещ ании пом и
мо студентов присутствовали представители проф ессуры  
в лице всеми уваж аем ы х академ иков Б екетова и Фа- 
м инцы на22. И сторонникам продолж ения забастовк и  
предстоял тяж елы й и притом зав едом о  безн адеж н ы й  
бой. Н о мы все ж е реш или до  конца отстаивать свои  
револю ционны е позиции.

Это была трудная зад ач а . П очтенны е академ ики по
ставили пер ед  нами весьма р езонно такой вопрос:

—  К акую  цель вы ставите перед собой  теперь, про
д о л ж а я  забастовку? Если вы стремились только при
влечь на свою  сторону общ ественное мнение в и звест
ном конфликте, то эта цель у ж е  достигнута. К ром е  
того, назначение Ванновского позволяет вам закончить  
в данный момент ваш у бор ьбу с известны м уд о в л етв о 
рением ее  результатам и. Е сли ж е  вы хотите достичь  
больш его, то подум айте только, какими силами и ор у
жием вы р асп олагаете для  этого? Н е к аж ется  ли вам , 
что учебная забастовк а —  это ор уж и е, сп особн ое н ан е
сти гор аздо  больш ий ущ ерб науке, чем тем темным си 
лам , какие меньш е всего в ней заинтересованы ?

В сл ед  за  тем р азгор елся  у ж е  и общ ий бой. В ы сту
пая один за другим  —  и за  и против ликвидации з а б а 
стовки, —  ораторствую щ ие делегаты  в блестящ ем  сл о 
весном турнире сам их себя  пытались превзойти в пото
ках красноречия. Н о конечный р езул ьтат этого петуш и
ного боя горячивш ихся юных ораторов был у ж е  з а р а 
нее предреш ен. Л иквидаторы , приводя яркие св и детел ь
ства упадка забастовочны х настроений студенчества, 
спраш ивали нас:

—  Н е лучш е ли закончить затухаю щ ую  забастов к у  
организованно, чем ж дать  стихийного ее  р асп ада? К ое- 
чего мы все ж е  добились. И чего ещ е вы добьетесь  в 
дальнейш ем , п р одол ж ая  все тот ж е  неразум ны й бойкот  
учебы? Н е того ли, что в благословенном  щ едринском  
гр аде Глупове ещ е приум нож ится и без того н ем ал ое  
число вы брош енны х за борт дураков-недоучек?

—  Н е всякий недоучка —  дур ак... —  кипятились мы 
в ответных репликах. —  Если бойкот учебы д а ж е  под  
удар ам и  нагаек не р азум ен , то не сл едовал о его и н а
чинать. Н ач атое ж е дел о  м алодуш но бросать на п ол до
роге. В сам ом  дел е: чего вы добились? Чтобы  для  про
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верки действий одного бю рократа по ведом ству просве
щ ения был назначен другой? А какая у вас гарантия, 
что этот новый пом падур не для того назначен, чтобы, 
въехав на бел ом  коне в храм науки, обратить его в ка
зар м у? Мы зн аем , что стена сам одер ж ави я  не рухнет  
п одобн о  стенам  И ерихона от одного  лиш ь сотрясения  
в о зд у х а  наш ими слабы ми протестам и. Н о все ж е наш  
голос —  не гл ас вопию щ его в пустыне, ибо к нему при
слуш ивается с участием  вся страна. И п родол ж ен и е на
шей борьбы , чем бы она ни кончилась, м ож ет лиш ь р ас
ш ирить ту зл овещ ую  дл я  царизм а трещ ину м еж ду  ним 
и н ар одом , в которую  ем у су ж д ен о  быть низвергнуты м. 
И наконец , пойти сейчас с видом победителей  на б е з 
оговор очную  капитуляцию  в бор ьбе не значит ли совер 
шить предательство по отнош ению  к тем сотням това
рищ ей, которы е у ж е  доны не арестованы , высланы и во
о б щ е вы брош ены  за  забастов к у  из рядов студентов?

—  А вы гарантируете, что п р одол ж ен и е забастовки  
не ум нож ит в десятки р аз число этих ж ертв? —  в озр а
ж ал и  нам капитулянты .

Н икто не р асп ол агал , конечно, такими гарантиями. 
А как пок азал  вскоре опыт последую щ их студенческих  
волнений 1900 года на юге Р оссии , генерал Ванновский  
дей стви тельн о получил свое назначение совсем  не для  
того, чтобы ум иротворять взволнованное студенческое  
м оре, устраняя причины таких волнений. Его задач ей  
бы ло, действуя  привычными м етодам и, внедрить и в 
высш ей ш коле лю бой ценой такую  ж е  казарм енную  
дисциплину, какая путем длительного м ордобоя внедря
лась  в р ядах темной и безответной  солдатни  старой цар
ской армии. А средством  к цели бы ла избр ан а м ассовая  
сдач а  бастую щ их студентов для военной муштры в сол 
даты . П о этом у зам ы сл у, чтобы со временем обратить  
все храмы  науки в казарм ы , все части добл естн ой  р ус
ской армии долж ны  были предварительно выполнить не 
о со б о  почетную  роль дисциплинарны х батальонов и 
арестантских рот для устраш ения прош траф ивш ихся  
Студентов. Выш ло ж е  совсем  не так, ибо, р азосл ав  в 
сЬТни полков бесстраш ны х пропагандистов и аги тато
р о в , мудрый генерал, напротив, свои казармы  превра
тил на время в школы револю ции.

Весной 1899 года мы не могли ещ е знать всего эт о 
го. Н о исход нашей забастовки  был у ж е ясен. Б ол ь
ш инство дел егатов  проголосовало за  ее ликвидацию . 
И на другой ж е день по этому сигналу студенческие
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сходки повсю ду ещ е д р у ж н ее , чем в  на ч а л е  забастовк и , 
проголосовали  за  ее конец. Н а сходк е, дол ож и в  реш ение 
вчераш него дел егатск ого  собр ан и я , я добави л  от себя:

—  Е щ е вчера я лично бор олся , как ум ел, д о  конца  
и гол осовал за  п р одол ж ен ие забастовк и . Н о сегодня в 
интересах товарищ еской дисциплины  и сол идарности , а 
т ак ж е необходи м ой  организованности  наш его дви ж ен и я  
подчиняю сь сам и призы ваю  вас всех сознательно п о д 
чиниться общ ем у реш ению  всего студенчества.

Этот призыв в наш ем институте был, по-видим ом у, 
как нельзя бол ее своевременны м . Б ез лиш них прений  
вся сходк а и на этот р аз вы несла единогласны й вотум  
приступить к занятиям , и прямо со сходки все п овали 
ли из подвала в аудитории. Н а наш ем курсе п р едстоя
ла по расписанию  лекция по топограф ии весьм а по
пулярного у нас проф ессор а —  генер ала Н ила Л ьвовича  
Кирпичева. Ч ер ез несколько минут он у ж е  был в а уди 
тории. Н о, минуя к аф едр у, он вдруг направился прям о ко 
мне со следую щ им и словами:

—  П озвол ьте вас расцеловать, мой др уг, за  ваш  
призыв. В аш е поведение засл уж и в ает  всяческого при
зн а н и я .— И б ез  дальнейш их проволочек уваж аем ы й  
проф ессор , несм отря на мое см ущ ение, обнял меня п е
р ед  лицом всей аудитории.

П о-видим ом у, честный генерал столь оригинальны м  
способом  хотел лиш ь п редупредить меня, что адм и н и 
страция института, и не присутствуя на наш их сходк ах , 
прекрасно инф орм ирована о всех вы ступлениях и не з а 
м едлит, конечно, при первой ж е  в озм ож н ости , если не 
мытьем, так катаньем , вы катить-таки меня вон из ин
ститута. В прочем , я был и б ез  того вполне подготовлен  
к таком у и сходу . П сихологически мне бы ло гор аздо  
легче р аздел и ть  участь др уги х товарищ ей по движ ению , 
чем спасаться от нее в р ядах мирно пасом ы х капитулян
тов. Б ор ьба за  диплом  меня и раньш е не ув л ек а
ла. А  теперь, будучи  у ж е  членом подпольной партии, я 
и подавно д о л ж ен  был готовиться к очер едном у аресту  
или п ер еходу  на нелегальное ж итье по чуж им п асп ор 
там. М не, стало быть, вообщ е ни к чему не м ог бы сл у 
ж ить собственны й диплом . И когда через несколько н е
дель, как и сл едов ал о  ож и дать , меня вы ставили-таки  
из института, я принял это б ез  всякого огорчения и 
изум ления.

У частие в студенческой забастов к е расш ирило мой 
револю ционны й опыт. И я не ж ал ел  об участии в ней.
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Х орош им  приготовительным классом  к будущ ей  о б щ е
ственной деятельности  она п осл уж и ла и для многих 
др уги х  активных ее участников. Я припом инаю  в числе 
ее участникрв будущ его  историка дек абр и стов  П. Е. Щ е
гол ева, публициста Н. И. И ор дан ск ого , Н осаря-Х руста-  
л ева, к ооператора А. С. Т о к а р ев а 23. Был и один ан ар 
хист, студент-горняк, больш ой оригинал и комик Н ико
лай Ром анов. П ар одируя своего коронованного тезку, 
он весьма охотно строчил под самыми едкими антипра
вительственны ми листовкам и в студенческой столовой  
свои резолю ции:

«П рочел с удовольствием » или «Быть по сем у». 
И расписы вался:

«Н еи зм ен н о благосклонны й и благодарны й
Н иколай Р ом анов».

С туденты , узн авая  всем знаком ы й царственный стиль  
этих р езолю ций, много см еялись по их поводу. Н о сам  
Н иколай II, соверш енно лиш енный чувства ю м ора, не 
сп особен  был оценить по достоинству комического т а 
ланта своего  тезки. И этот талант, насколько мне из
вестно, в конце концов таки сл ож и л свою  буйную  го
лову в качестве страш нейш его «государственного пре
ступника» против царизм а.

В прочем , в царской Р оссии п одобная  ж е  участь ви
сел а  вечной угрозой  над каж ды м  больш им талантом , 
сковы вая его св ободн ое развитие [...]

НА РАБОЧЕМ ФРОНТЕ

В ернувш ись в П етер бур г по отбытии солдатчины , я 
узн ал  о больш их провал ах в р ядах наш ей партийной  
ор ганизации весной 1900 года. Н у ж н о  бы ло восстан о
вить растерянны е связи в рабочих к варталах, зам енить  
арестованны х товарищ ей свеж им и пополнениями про
паган ди стов  и агитаторов. С туденческая учеба  в связи  
с  такими задач ам и  у ж е  н е ш ла на ум . Хотя на всякий  
случай я все-таки поступил по конкурсу аттестатов сту
дентом  на 1-й курс Л есн ого  института. Ч ер ез л ев ое сту
денчество этого  института легче всего бы ло восстан о
вить и порванны е связи с «С ою зом  борьбы ». П ривле
кала сю да и богатая  студенческая би блиотека за п р ет 
ной литературы , и деш евая  институтская столовая , и 
возм ож н ость  поселиться со врем енем  в студенческом  
общ еж и ти и , заполучив стипендию . И з членов «С ою за  
борьбы  за  о св о б о ж д ен и е р абочего  к л асса»  я застал  в
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Л есн ом  институте помимо своего зем ляка И. П . Щ егло* 
ва студентов-лесников А. С. Т окарева, А. Э. Р ер и ха , 
М . Н . С ем енова, Д . М . З ай ц ев а , М . В . С м идовича (б р а 
та В. В. В е р е са е в а ), А. Щ епетьева и некоторы х д р у 
г и х 24. В ся эта м олодеж ь вош ла в ряды членов «С ою за  
борьбы », по-видим ом у, только после студенческой з а 
бастовки 1899 года. И з бол ее  стары х его членов после  
недавних' провалов оставалось  нем ного. Н аш  зем ляк
А. П. С аф онов по какой-то неясной для  нас причине 
ещ е накануне м ассовы х арестов весной 1900 года з а 
стрелился 25. Д р угой  его товарищ  по «С ою зу борьбы » —  
Е. Ф. Д ю бю к , окончив Л есной  институт, выбыл из 
С .-П етербур га . И з бол ее известны х ветеранов р еволю 
ции в то время в «С ою зе борьбы » р аботал  П етр Гер- 
могенович Смидович. В  П итере он прож ивал н ел егал ь
но, по бельгийском у паспорту. У меня д о  ареста были 
с ним две или три дел овы е в стр еч и 26.

О бстановка бы ла нелегкая, сказы валось отсутствие  
опы тного руководства. Н о это никого из нас не о б ес к у 
р аж и вало. Д овол ьн о скоро мне удал ось  сорганизовать  
ц елую  группу пропагандистов. И з зем ляков-скопинцев  
кром е меня в нее ср азу  ж е  вош ли студенты -технологи  
Е. М . Т арасов , Н. П. К азим иров и А. А. Ф огельм ан, 
горняк С. В. К онстантинов и курсистка с курсов Л ес- 
гаф та А. Ф. Ф ессалоницкая. И з других зем лячеств по 
м ере ум н ож ен и я  р абочих круж ков приш лось привлечь  
вскоре в наш у группу пропагандистов ещ е двух сту- 
дентов-электриков —  С. Д . М авром ати и В. Ч ерданце- 
ва, дв ух  горняков и одного  путейца. С вязи с рабочим и  
были бы стро восстановлены . С их помощ ью  у д а л о сь  
сорганизовать свыш е дю ж ины  круж ков рабочей  м ол о
д еж и  за Н арвской и за М осковской заставам и  и на 
Ш лиссельбургском  тракте.

В о всех круж к ах наш ей группы бы ло около сотни  
рабочих, главным обр азом  текстильщ иков и м етал л и 
стов. Был один круж ок и на м еханической ф абрике  
«С короход». П осещ али  мы свои кружки каж ды й не 
р еж е одн ого-дв ух  раз в неделю , чащ е всего по су б б о т а  мри 
усер дн о  готовились к очередны м собеседован и ям  27. t»

В интересах конспирации каж ды й из пропагандистов  
известен был своим слуш ателям  только под вы мы ш лен
ной кличкой или псевдонимом . В частности, я появлял
ся за  Н арвской заставой  под именем З а х а р а  С тепано
вича или просто З а х а р а . Чтобы не привести в круж ок  
шпика или не увести его за  собой  оттуда, т о ж е т р еб о 
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валось нем ал о п редосторож ностей . В студенческой ф ор 
ме рискованно было появляться в рабочих кварталах, 
где на к аж дом  углу вас п одстер егал о н едр ем л ю щ ее око  
к акого-нибудь полицейского следопы та. А пробираясь  
к себе  дом ой  на студенческую  квартиру в рабочем ко
стю м е, легко бы ло возбудить п одозр ен и е дворников, ибо 
дворники т о ж е находились обы чно в теснейш ем кон
такте с полицией. П риходилось поэтому кажды й раз  
п ер еобл ачаться  из студента в рабочего и обр атно не у 
себя  д ом а , а у  кого-нибудь из товарищ ей — на полдо
роге м еж д у  студенческой обителью  и рабочей окраи
ной, где нас не знал в лицо ни один дворник. Но и 
этого  бы ло м ало. Ш пион все ж е  мог где-л и бо увязать
ся. Н а д о  бы ло вовремя это зам етить и сум еть его «по
терять». Ч асто огляды ваясь н азад , м ож н о бы ло при
влечь на себя  внимание и таких ш пионов, которые без  
этого и не подум али бы следить за  вами. Н о, ост ан о
вивш ись у какой-либо витрины и якобы изучая вы став
ку в окне, м ож но бы ло совсем  н езам етно понаблю дать  
и за  всем и, следую щ им и за  вами. Чтобы «потерять»  
ш пика, мы чащ е всего пользовались известными нам 
проходны м и дворам и с вы ходами на разны е улицы. 
З а й д еш ь  в п о д ъ езд  такого дом а, шпик, как легавая, 
с д е л а е т  здесь  обы чную  стойку в ож идании  обратного  
вы хода «клиента» из того ж е  п одъ езда , —  а он давно  
на другой  улице п р одол ж ает  свой путь.

В предвидении неизбеж ны х обы сков никому из нас 
не р ек ом ен довалось  хранить в ком нате или в карм анах  
какие-либо запретны е книжки или записи. В се партий
ные явки, адр еса  и пароли полагалось заучивать наи
зусть, б ез  записи. И только в крайнем случае д о п у ск а 
л ось  записы вать их условным ш ифром на тонкой б у 
м аж к е, чтобы ср азу  ж е  ее  проглотить в случае оп асн о
сти. Н еприкосновенность частной переписки в царской  
Р осси и  ничем не гарантировалась. И ж андарм ы  ещ е 
бесц ер ем он н ее , чем гоголевский почтмейстер Ш пекин, 
еовали свой нос в чуж ие письма. А потому в партийной  
переписке утверди л ась  сл едую щ ая практика. Секретны е 
записи  в письме делались м еж ду  строк невинного с о 
д е р ж а н и я —  для ж андарм ов —  специальны ми «черни
лам и», не оставляю щ им и на бум аге никаких видимых 
сл едов . Такими «чернилами» могли служ ить, например, 
столь ж е бел ое, как и бум ага , м олоко или ж е соверш ен
но прозрачны й лимонный сок. Чтобы прочесть такие 
письм а-невидим ки, их только стоило слегка подогреть



над  лам пой, и они становились видимы ми. Р азум еется , 
все н аи более интересны е дл я  ж ан дар м ов  сведения д а ж е  
в таких невидимы х строках остор ож н ости  р ади  зап и сы 
вались ш ифром. В наш ей группе был в х о д у  м еж ду  
прочим такой весьма элем ентарны й м етод ш ифровки. 
Ключом к ш ифру избир алось  какое-нибудь слово, на
пример, «Х алтурин». Вы писав это сл ово один или два  
раза акростихом  по вертикали и п родол ж и в к аж дую  
строку следую щ им и буквам и в порядке алф авита по 
горизонтали, мы получали в к вадрате 9 x 9  — 81 букву  
алф авита, годную  для лю бой ш ифровки. К аж д ая  буква  
в этом квадрате обозн ач ается  двузначной  циф рой, ук а 
зы ваю щ ей ее место в горизонтальном  и вертикальном  
рядах [...]

Н ы неш нему поколению  наш ей револю ционной м оло
д еж и  у ж е  ни к чем у эта забы тая  наука конспирации, 
которой мы обучались на горьком опы те своих ош ибок. 
Н о быт револю ционного подполья, в котором б о р 
цы против старого мира всегда  чувствовали себя  вы
сл еж и ваем ой  псами дичью , представляет несомненны й  
интерес именно для м ол одеж и .

П ом им о «С ою за борьбы » в П итере в 1900 году  на 
моей памяти подвизалось  и несколько других социал- 
дем ократических групп. Н аибольш ей  известностью  из 
них п ользовал ась группа «Р абоч его  знам ени », и зд а в а в 
шая в 1898— 1901 годах  газету  того ж е  названия под  
претенциозны м титулом «Р усской  соц и ал -дем ок р ати че
ской партии» (А . А. С ольц и д р . ) 28. К ром е того, нача
ли вы ходить брош ю ры  группы «Р абоч ей  библиотеки»  
(М . И. Б р ой до) 29. О бр азов ал ась  ещ е так назы ваем ая  
«Группа 20-ти» или «С оциалист» (Б . С а в и н к о в )30. В се  
это были, по-видим ом у, преим ущ ественно л и тер атур н о
интеллигентские группы, сл або  связанны е с рабочим и  
низами. Н о в политическом отнош ении они были на
строены значительно левее оппортунистов «Р абоч ей  
мысли», издававш ейся за  границей. Впрочем, под влия
нием промы ш ленного кризиса зам етн ое полевенде  
чувствовалось в этом  году  и в рабочих низах столицы , 
а вм есте с тем и у части недавних идеологов «эк он о
м изм а». О сенью  1900 года у меня был не один случай  
убедиться в этом  в ди скуссиях с товарищ ам и по ор га
низации. М еж ду прочим, мною тогда  ж е  был написан  
специальны й док л ад  на тему о влиянии эконом ических  
кризисов на револю ционное движ ение. О сновы ваясь на 
опы те р абочего  движ ения в России за  последний год и
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уроках истории европейского револю ционного движ ения  
п реж них лет, я доказы вал не только возм ож ность, но 
и н еи збеж н ость  активизации политических форм р а б о 
чего дви ж ен и я  в России на бли ж ай ш и е годы кризиса и 
деп р есси и . И д о л ж ен  зам етить, что этот док л ад , вопре
ки моим ож и дан и я м , был заслуш ан рядом товарищ ей из 
«С ою за  борьбы », в числе которых был и П. Г. С мидо- 
вич, с интересом  и заметны м сочувствием.

Е щ е больш ее сочувствие аналогичное вы ступление 
встретило на одной многолю дной нелегальной вечерин
ке в д ек а б р е 1900 года. Эта вечеринка была о р га н и зо 
вана в память дек абр и стов  на квартире проф ессора  
Г орного института H. Н . М итинского. Н а ней присут
ствовали представители всех левых групп и течений. 
М не случилось попасть на эту вечеринку с  некоторым  
оп оздан и ем , после очередны х занятий в круж ке за  
Н арвской заставой , откуда я захватил одного  из своих  
слуш ател ей . Вечеринка была в полном р азгар е. Гово
рили о н еобходим ости  известной координации усилий  
разны х групп и течений. В зяв слово, я п оддер ж ал  
мысль о вредности того идейного р азн обоя , который н а 
бл ю дал ся  тогда д а ж е  в марксистских группах, о б сл у 
ж иваю щ их р абочее дв и ж ен и е, в особенности  учитывая  
н еи зб еж н у ю  его активизацию  в новых политических  
ф орм ах в связи с наступивш им кризисом и п осл едую 
щ ей деп р есси ей . Р азвив эту идею  в д у х е  ранее нап и сан 
ного на эту тем у док л а д а , я встретил ее  одобр ен и е с 
разны х сторон. Н о особенны й интерес она вы звала со  
стороны присутствовавш его на вечеринке будущ его  ли 
дер а  либеральной бур ж уази и  П. Н . М илю кова. В бор ь
б е  с сам одер ж ави ем  в те годы д а ж е  п ередовая  бур 
ж у а зи я  готова была ещ е приветствовать револю цион
ный пролетариат. И М илю ков усер дн о  строчил что-то  
в своей  записной  к н и ж к е31.

О днако живейш ий интерес к вечеринке, несмотря на 
все п редосторож н ости  ее устроителей , проявила и н е
прош еная, но вездесущ ая  агентура охранки. Н е знаю , 
удостои л ось  ли ее записей  и м ое в ы ступ л ен и е32. Во  
всяком сл учае несколько м есяцев спустя, будучи  у ж е  
в: П р едвар илке, я в числе соседей  по заклю чению  обрел  
нем ал о участников декабрьской  вечеринки.

Вы ступая в рабочих круж ках в роли пропагандистов, 
нам приходилось по-разном у строить свои беседы , при
менительно к различном у культурном у уровню  рабочих  
этих круж ков. К руж ок рабочих П утиловского за в о д а
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требовал , наприм ер, совсем  иной духовной  пищи, ч е\< : 
круж ок гкачей мануфактуры  Воронина (с  изрядной  
прослойкой недавних вы ходцев из дер ев н и ). Н о общ ее  
представление о хар актер е б есед  нетрудно составить  
хотя бы по тем печатным их сл едам , какие нам и звест
ны. В частности, из б есед  того времени в рабочем  под
полье мне удалось  опубликовать не одну, а ряд по
пулярных брош ю р, выпущ енных в свет в р езул ьтате вре
менного паралича царской цензуры  после бурны х с о 
бытий 1905 года. П рисм атриваясь теперь к их со д е р 
ж анию , я виж у, что очерк «Б огатство и труд», р ассч и 
танный на передовы е кадры рабочих, трудн ее для ус
воения, чем беседы  о «забастовщ и к ах», про зем л ю  и 
социализм , доступны е и наим енее подготовленны м  к р у
гам деревенской бедноты . Н о, насы щ енны е ф актам и и 
цифрами, эти беседы  в обои х случаях одинаково о б р а 
щ аются не к чувствам, а к р азум у аудитории и стр е
мятся п р еж де всего просветить ее  и вооруж ить  кон
кретными знаниям и, давая  ей известны й минимум по
литических истин и эконом ических понятий и п р о б у ж 
дая тем самым ее  классовое сам осозн ан и е. Ни в одной  
культурной стране п одобная  просветительная р абота не 
могла бы считаться запретной. А м еж ду  тем в царской  
России д а ж е  столь скромная общ ественная  д ея т ел ь 
ность возм ож н а была только в условиях подполья и 
влекла за собой  сам ы е суровы е репрессии.

Это была скром ная, но отню дь не легкая р абота. 
У рабочих мы встречали огром ную  ж а ж д у  знаний в с а 
мых различны х направлениях. И в наш их б ес ед а х  они  
то и д ел о  отвлекали пропагандиста от очередной поли
тической темы вопросам и, возвращ аю щ им и его от  
М аркса к Д ар ви н у, Копернику и ещ е дальш е. Вопросы  
м ироздания, происхож дения человека и возникновения  
ж изни на зем л е интересовали их не м енее ж иво, чем, 
ск аж ем , проблем а 8-часового рабочего дня, в которой  
они, кстати сказать, гор аздо  легче р азбирал ись. Н о на 
пути к познанию  наук о природе стояли закрепленны й  
авторитетом церкви перлы би блейского н ев еж ест в а  
П ротив Коперника и Д ар ви н а свидетельствовал сам бог  
устами М оисея. И в интересах истины приходилось  
брать под обстрел эти свидетельства. Д ел ать  это, о д н а 
ко, было нуж но с крайней осм отрительностью , щ адя  
понятные чувства глубоко верую щ их лю дей . Вот поче
му в б ес ед а х  и брош ю ре на эту тему я начинал п р еж де  
всего с пропаганды  веротерпимости и равноправия всех
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вероучений в защ ите своих религиозны х убеж ден и й . 
С талкивая затем  м еж ду  собой  противоречивы е учения  
разны х религий и сект, я, только показав всю относи
тельность и спорность этих учений, предоставлял слово  
и принципиальному противнику всяких религий. В р а
бочей ср еде я, впрочем, не встречал особы х ревнителей  
церкви. Н о тем крепче была приверж енность к ней в 
деревне. И с этим  приходилось серьезнейш им  обр азом  
считаться.

М ож но спросить себя: а много ли толку рабочем у  
движ ению  в Р оссии  могла принести нелегкая работа  
подобны х мне подпольны х пропагандистов? И придется, 
конечно, ответить: очень немного. В век ротационной  
печати устная пропаганда подпольщ ика подобна б есп о 
м ощ ном у кустарю , соперничаю щ ем у с ф абрикой. И ге
ний Л енина, реш ивш его подпольную  партию  строить  
на б а зе  свободн ого  печатного станка и м ноготираж ной  
газеты , вполне оправдался ходом  истории. Что могла 
тогда дать р абота наш его бр ата-пропагандиста? П р о
ведеш ь десяток  занятий в круж ке с десятком  рабочих, 
едва заронив в них искорку света, и глядиш ь, вас по
глотила на целы е годы тю рьма и ссы лка. И не видно  
никаких сл едов  твоей работы . А м еж ду тем за  один  
1905 год, когда при содействии печатного станка мои 
стары е подпольны е «беседы » стали вдруг доступны ми  
десятк ам  тысяч рабочих, это зам енил о р аботу тысяч 
п ропагандистов. П р авда, это у ж е  бы ло эф ф ектом  р ево
лю ции. И все ж е  б ез  тех рассеянны х нами повсю ду  
партийны х искорок, из которых возгорелось пламя ге
неральны х забастовок  1905 года, не бы ло бы и рево
люции.

П осещ ения подпольны х круж ков один-два р аза  в н е
дел ю  не меш али, конечно, ни наш ей собственной учебе, 
ни другим  занятиям. В частности, в дек абр е 1900 года  
производилась  в С .-П етербур ге очередная перепись го
родского населения, для которой требовал ось  много ре
гистраторов. П ринять в ней участие для  бол ее ш иро
кого ознаком ления с рабочим бытом столицы п ок аза
лось нам весьма интересны м. О дним из участков пе
реписи, кстати сказать, дол ж ен  был руководить Петр  
П авлович М аслов, у ж е тогда известный эконом ист, а 
впоследствии —  советский а к а д ем и к 33. Будучи раньш е 
с ним знаком  по разным околопартийны м поручениям, 
я предлож ил ем у обсл уж и ть  весь его участок реги стр а
торам и наш ей группы пропагандистов, на что он очень
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охотно согласил ся . П рограм м а переписи нас не вполне  
устр аивал а. Она зад ав ал ась , наприм ер, вопросом: имеет  
ли опраш иваем ы й « д о х о д  с капитала или зем ли», но 
вовсе не интересовалась зар аботк ом  р абочи х и у сл о 
виями их труда и быта. О днако в этой части мы реш и
ли сам и ее  расш ирить, наметили сообщ а р яд  интере
сую щ их н ас вопросов и, собр ав  в п р едел ах участка за  
Н арвской заставой  больш ое число на них ответов, п е
р едал и  весь этот дополнительны й м атериал дл я  специ
альной сводки и обр аботки  все тому ж е  П . П. М асл о
ву. У меня лично доны не ещ е сохранились некоторы е  
зам етки из тогдаш них наблю дений регистратора. И , на 
мой взгляд, они и сейчас не потеряли своего интереса.

Н а мою  дол ю  дост ал ся  участок человек в 300, н асе
ленный почти исклю чительно рабочим и. Р аботы  п р ед
стояло нем ало, ибо народ был зд есь  не ш ибко гр ам от
ный. Н о зат о  не п редстояло никаких огорчений, столь  
обычных дл я  счетчиков в бол ее  аристократических квар
тал ах. В барской квартире нельзя бы ло, наприм ер, 
спросить по-простецки: «С колько в ваш ей квартире про
ж и в ает  лю дей?» или «Сколько у вас зд есь  числится н а
р оду?» И бо  зд есь  на подобны й «неуместны й» вопрос  
вы могли услы ш ать весьма колкий ответ:

—  О лю дях  спросите на кухне, а н арод ищ ите на 
толкучке. З д е с ь  ж е  прож иваю т господа Вы родовы  или, 
ск аж ем , Д ур асовы  или Б езобр азов ы  или ещ е кто-либо  
из носителей столь ж е  «бл агородны х» и «благозвучны х»  
ф амилий.

Е щ е больш е благор одн ого  возм ущ ения, по р а сск а 
зам  товарищ ей, вызывал в богаты х квартирах воп рос  
анкеты о д о х о д а х  «от капитала или зем ли».

—  К ом у какое д ел о  д о  м оих капиталов? —  в о зм у 
щ алась, наприм ер, одн а бары нька. —  Э дак  вы ещ е в 
карм ан ко мне за л езете .

И , заявив категорически, что подобны е вопросы она  
считает «прям о-таки неделикатны м и», эта о соба  б ез  
дальнейш их церем оний отправила счетчика «за  всеми  
сведениям и» к дворнику, наказав  тут ж е  ш вейцару «не  
пускать сю да больш е этих... с портф елям и».

В рабочих кам орках не угр ож ал а  такая опасность. 
Р абоч и е квартирки от чердаков д о  подвалов населены  
были чрезвы чайно густо. В к аж дой  из них ю тилось в 
2 — 3 кам орках, вклю чая «угловы х» ж ильцов, человек  
по 20 и больш е. А в одной из них пом ещ алось д а ж е  
80 извозчиков за р а з . Р азм ещ ал и сь  они на нарах в два
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эт а ж а , чередуясь по 40 человек в дневной и ночной с м е 
нах. Н о и в этой весьма сгущ енной атм осф ере, в кото
рой и топор мог бы повиснуть, встречали нас очень при
ветливо и охотно беседовал и  по всем  вопросам  п рограм 
мы переписи, а ещ е охотнее, выходя за ее пределы . 
П р ав да , наилучш им успехом  пользовался все тот ж е  
вопрос о д о х о д а х  от капитала и зем ли . Н о  зд есь  он вы
зы вал не гнев, а лиш ь взрывы неподдельн ого  веселья  
всей пролетарской аудитории.

— А вот и А ф оня-капиталист привалил с работы , —  
р адостно встречали у ж е  опрош енны е «капиталисты » ка
кого-нибудь вновь вош едш его своего сочлена.

— Х а-ха-ха! Х е-хе-хе! Х о-хо-хо! — д р у ж н о  хохотали  
все вокруг.

—  У него капиталов не обереш ься.
—  И от зем ли у него д о х о д у  —  девать  некуда.
—  О ттого, вишь, он и сб еж а л  к нам сю да из д ер ев 

н и ,—  слыш ится со всех сторон.
—  Х и-хи-хи! —  зал и вается  вдруг всл ед  за другим и и 

сам А ф оня, чумазый мальчиш ка лет 16, работаю щ ий  
у ж е  четыре года «на за д а х »  при м ю ль-маш ине и вы ра
баты ваю щ ий в м есяц рублей  десять «доходу» . Больно  
он см еш он сам себе  в роли «капиталиста».

— Гляди-ко, а вот и ещ е один капиталист п ол зет ,—  
зам еч ает  вдруг кто-то, и вся артель со см ехом  о б о р а 
чивается к двери. Н о см ех при виде новоприбы вш его на 
м инуту см олкает.

В и д  у прибы вш его «капиталиста» —  слиш ком ж а л 
кий. Это дряхлы й старик 76 лет, сгорбленны й, о бор ван 
ный и худой , с трясущ ейся седой  головой, длинной, по
чти по пояс бородой  и слезящ им ися гл азам и. И з оп р оса  
узн а ю , что К лем ентьев —  бывший сол дат  из б е ззе м е л ь 
ных крестьян —  работает у ж е  25 лет в столице, в том  
числе 13 лет на ш околадной ф абрике К онради, где з а 
рабаты вает  19 рублей  в месяц, на каковой «доход»  ог  
своих стары х костей и содер ж и т  и себя и слепую  на 
один гл аз ж ен у  свою , стар уху 80 лет. И з завязавш ейся  
беседы  узн аю  д а л е е , что К лем ентьев за п о зд а л  с работы  
не случайно. К празднику, видите ли, повы ш ается спрос  
на конфеты, и на ф абри к е в это горячее время все р а 
бочие под угрозой  расчета вы нуж даю тся еж ед н ев н о  р а 
ботать по 2— 3 часа сверхурочно, да  и в праздники до  
о б ед а . И  все это б ез  всякой доплаты  к м есячном у ок л а
ду!.. Если не считать лишь «наградны х» к празднику  
один р аз в год —  по 8 рублей на бр ата. Безропотны й
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старик не ж ал овал ся  на свою  судь бу , но вопию щ ие ф ак
ты сами говорили за  себя.

И таких фактов прош ло пер ед  нами н ем ал о за  дни  
переписи. По общ ем у впечатлению , питерские рабочие в 
среднем  жили значительно лучш е и культурнее др уги х, 
и не случайно тянулись они сю да из дер евни . Н о тем 
п оказательнее были отклонения от этой ср едней  нормы. 
Связь с зем лей  у некоторы х рабочих лиш ь ухудш ал а  их 
п олож ение. О д о х о д е  от зем ли  им и дум ать  обы чно не 
приходилось.

—  Есть у меня зем ли ц а, это верно, —  объяснял мне 
один из таких мнимых рантье.—  Д а  безлош адны й, вишь, 
я. Н ечем ее уколупнуть. В аренду т о ж е не берут, боль
но плоха зем ля-то. Д а в а л  придачу к н адел у  и двадц ать  
и тридцать рублей  —  не берут. А податя платиш ь. Р у б 
лей восем ьдесят каж ды й год пош леш ь. В от  те и весь  
« д о х о д » 34.

Н о и в городе, на ф абрике, труд таких вы ходцев из 
деревни обы чно по-нищ енски оплачивался. В одной ар 
тели ткачей с М итроф аньевской м ануфактуры , где им 
платили от 12 до  15 рублей  в месяц, я спросил было, 
как ж е они ж ивут на такие заработки .

—  П о-всяком у бы вает, —  объяснил откровенно один  
бедовы й парню га. —  Бы вает, что только тем и сп асеш ь
ся, что либо стрельнеш ь где, что плохо леж и т, либо  
милостынькой подкормиш ься. Д а  и то сказать, как 
ж р ать  станет нечего за  неделю  д о  получки, не постить
ся ж е святым угодником . В от пойдеш ь после гудка и 
постреляеш ь малость.

П о этой лесенке подсобны х «промы слов» м ож н о гл у
боко скатиться. При переписи ночлеж ки, где в 1900 го
ду бы ло особен н о много безработны х, вы брош енны х на 
улицу кризисом, некоторы е ночлеж ники на вопрос о 
занятиях у ж е  соверш енно откровенно, б ез  всякой лож ной  
скром ности объявляли свою  проф ессию : вор, дескать, я.

Д р у ги е именовали себя: «С трелок его величества». 
А некоторы е требовал и  от нас записать не только их 
проф ессию , но и специальность.

—  Пиш и, вор я, дом уш ник, а не к акая-нибудь там  
ш антрапа вроде ш ирмуш ника (к ар м ан щ и к а).

Ж енщ инам -работницам , в особенности  в годы кризи
са, приходилось иной раз прибегать к «подсобны м  про
мы слам» и п охуж е. П ом ню  одн у  ещ е м олож авую  ре
зинщ ицу с «Треугольника», которая на мой вопрос о се
мейном состоянии с краской в лице ответила мне:
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—  Д ев и ц а...
Н е зн аю , могла бы ли эта девица получить премию  

за  добр одетел ь . Н о знаю , что у нее были мозолисты е  
руки, д в ое  детей  и м ать-старуха на иж дивении, а за р а 
баты вала она всего-навсего 12 рублей в месяц. И д у 
маю , что трудно бы ло бы о ней судить с точки зрения  
суровой морали.

Э коном ика вообщ е способна сущ ественно влиять на 
наш и суж ден и я  о нравах. Б лагодаря участию  в перепи
си я убеди л ся , что в рабочей ср еде столицы брачные 
узы  у ж е д о  револю ции очень нередко обходились без  
всяких церковных обр ядов. И это никого не ш окирова
ло. О бъ ясн ен и е этом у ф акту один из опрош енны х р а 
бочих д а л  очень простое.

—  Х отел бы ло и я венчаться. Д а  поп меньш е д в а 
дцати  пяти р убл ей  за  венец не берет. А  я и всего-то з а 
рабаты вал в м есяц не больш е. П опу отдать, так целый 
м есяц не ж рам ш и работать придется. А  запасы  у нас 
какие? И в кредит никто не даст . Так вот и обош лись  
б ез  попа. А  ж ивем  вот у ж е  лет пятнадцать др уж н ее  
венчанных.

Эта перепись была первым моим дебю том  в о б л а 
сти статистики. П о зж е  мне привелось много лет пора
ботать на этом  поприщ е, по преим ущ еству по п робл е
м ам труда и быта советских рабочих.

Н о, пам ятуя первый опыт, дум аю , что призвание ст а 
тистика не в том, чтобы без труда облекать закон  
больш их чисел в абстрактны е формулы  Чебы ш ева 35, и з
влекая из них все возм ож ны е выводы, а в том, чтобы  
за  безм олвны м и рядам и сухих цифр ясно слышать от
клики ж изни, воочию видеть ж ивы х лю дей и глубоко  
проникнуть в общ ественны е их отнош ения. Этот опыт 
мне дал  очень много для познания и сближ ения с р а
бочей средой . И долго ещ е при взгл яде в возрастную  
табл и ц у рабочих, если в ней бы вала запол нена графа  
«свыш е 70 лет», я снова за  цифрами видел трясущ ую ся  
голову и слезящ иеся  гл аза старого К лем ентьева. И я 
сам : готов был бы уронить сл езу  над его судьбой, если бы 
меня не охваты вал яростный гнев на ту систем у труда, 
ж ертвой которой становились тысячи Клементьевы х [...]
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C. H. Сулимое  
В О С П О М И Н А Н И Я  О Б У Х О В Ц А  (1900— 1903 Г О Д Ы )

О
сенью 1899 года мой отец, у е зж а я  из 
П итера с инж енером  на Брянские  
рудники, послал меня с письмом эт о 
го инж енера на О буховский зав од  к 
м астеру м олотовой м астерской, к ото
рого просил устроить меня на р аботу  для  сам остоятел ь

ной ж изни. П р оходя  по зав оду , я сильно ор обел , уви 
дев гиганты —  морские орудия, перевозивш иеся по д в о 
ру из одной м астерской в другую . Со всех сторон ды м, 
пар, грохот ж е л е за , свист паровозов, д о  тех пор не ви
данны х мною. С трах охватил меня, когда я проходил по 
гром адной м олотовой м астерской, отыскивая м астера, 
к котором у нес письмо. К расны е болванки в несколько  
обхватов, в тысячи пудов весом , подвозились м ален ь
кими паровозам и под гигантские молоты и прессы , к о
торые мерными удар ам и  и обж и м ам и  придавали этим  
болванкам ф орм у. П о бокам  м аленькие молоты и н а 
ковальни, сотни черных рабочих копош атся как м ур а
вьи вокруг с клещ ами и молотками. В сю ду р аск ал ен 
ная сталь в разны х ф орм ах. Темная м астерская осв е
щ ается ф акелам и, кузнечными горнами и раскаленны м  
м еталлом . Кругом дым и пар. С верху капает вода. В изг  
цепей, сигнальны е свистки. Сильные удары  30-тонного  
м олота, от которых вся м астерская вздрагивает, —  к а
кой-то кош мар!

М астер определил меня в лаф етную  чер теж ную  у ч е
ником. Р ядом  со мной р аботал С ергей П авлович М ед 
ведев —  угрюмый, неразговорчивы й ю нош а. Он зн ак о
мил меня с зав одом , водя в обеден н ое время по м астер 
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ским и объ ясняя  производство. В чертеж ную  постоян
но приходили из м астерских рабочие за  разъяснениям и. 
М ы т о ж е часто бывали в м астерских по техническим  
вопросам . Д овол ьн о  скоро я сбл изился  с ними, и меня 
стали считать своим . Больш инство рабочих наш его з а 
вода были н ар од  вы сококвалифицированны й, интелли
гентны й, начитанны й. О собенно вы делялись слесаря з а 
мочной м астерской, где работа была особенно точной и 
чистой. Эта м астерская была всегда впереди и среди  
остальны х цехов играла руководящ ую  роль. Д а  и на
чальство ее побаивалось. П омню , как сейчас, Костю  
И ван ова (расстрелян  за  К ронш тадтское восстание в 
ию не 1906 года) ', А лександрова, М ельникова, Гаври
лова (за  О буховск ую  обор ону уш ел на к атор гу), побы 
вавш их за  границей. И х назы вали у. н ас «заводиловка», 
так как при всяких столкновениях с начальством  они 
были впереди и отстаивали права рабочих. В сю ду шли 
разны е разговоры  о книгах, театре, политике. Я был 
неуч в буквальном  см ы сле слова —  ничего не понимал, 
и приходилось стоять в стороне и хлопать уш ами. Это  
меня сильно нервировало, и я постепенно начал читать 
все, что п оп адал о  под руку. О дин из первых моих то
варищ ей И гнатий А лександров начал мне советовать, 
какие читать книги из библиотеки для  администрации. 
Он был знаком  с библиотекарш ей и устроил мне п олу
чение книг. Б иблиотека ж е  для рабочих бы ла неинте
ресн ая . В се м ало-м альски способн ое будить мысль было 
зап р ещ ен о. И гнатий —  культурник по сущ еству —  был 
не ч уж д  и политических вопросов, но, трусоваты й от 
природы , не хотел  «влезать в политику», так как поли
тиков «саж ал и »  и с зав ода  гнали. Он п одбирал  для  
меня писателей и темы, которые могли меня заи н тер е
совать. Гарин, Ш ел лер-М ихайлов, Т ургенев, Гончаров, 
Д остоев ск и й , Ш пильгаген, Зол я , Д иккенс, А уэр бах , 
Сень'обос (И стория Е вропы ), Сенкевич, Толстой и про
чие глотались мною , что назы вается, «на ходу».

К р угозор  мой бл агодар я  чтению сильно расш ирился. 
Я с ж адн остью  набрасы вался на литературу по Ф ран
цузской револю ции, рассказы  и повести о восстаниях  
рабов и крестьян. Теперь я у ж е  стал см елее в общ естве  
товарищ ей, принимал участие в р азговорах и спорах.

В есной сл едую щ его  года  я стал зам ечать, что среди  
рабочих по рукам ходят  какие-то листки, которые чита
лись потихоньку, с  оглядкой. Затем  рабочие ш ептались  
м еж д у  собой  и что-то от нас, мальчиш ек, скрывали.
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К ак я ни допы ты вался, ничего узнать не удалось . Т оль
ко в конце апреля С. П. М едведев  дал  мне первом ай
ский листок, засаленны й до  такой степени, что я его еле  
прочитал. В нем петербургский «С ою з борьбы  за  осв о
бож ден и е рабочего класса» разъяснял рабочим  зн ач е
ние м еж дунар одн ого  праздника и призы вал питерских  
рабочих т а к ж е принять участие в его п р а зд н о в а н и и 2. 
М ысль, что 1 М ая будет  праздник рабочих и что его  
б у д у т  праздновать потихоньку и скрытно, меня страш но  
будор аж и л а . Д а  и не меня одного —  все товарищ и кру
гом были как-то необы чно настроены  и в озбуж ден ы .

Н аступило 1 М ая. Я весь н астор ож е. П ригля
ды ваю сь ко всем у ок руж аю щ ем у —  за в о д  р аботал  так  
ж е, как и всегда, но (быть м ож ет, это бы ло м ое в о о б р а 
ж ен и е) мне казал ось , что все рабочие как-то особен н о, 
по-праздничном у и серьезно настроены . В ечером  на ул и 
цах было гуляю щ их гор аздо  больш е, чем всегда , чисто  
одеты х, чего по будням  не бы вало, пьяных меньш е, не 
слыш но разухаби сты х песен и не видать др ак, что обы ч
но являлось принадлеж ностью  наш ей улицы и б ез  чего 
она вы глядела совсем  п о -д р у го м у 3.

О сенью  я реш ил поступить на вечерние курсы И м 
ператорского технического общ ества при з а в о д е 4, так  
как, не имея теоретических знаний, я не мог выполнять  
ответственны х р абот  по конструкциям. Н еобход и м о  о т 
метить гром аднейш ее значение этих вечерних курсов  
для петербургского движ ения. Там мы учились ненави
деть царский реж им , узн авали  др уг др уга , сп л ачи ва
лись, наши гл аза открывались. П реподавательский пер 
сонал курсов был в больш инстве своем  —  п ер едовая  ин
теллигенция П итера, среди которой были и так н азы 
ваемы е «легальны е м арксисты »5. З д есь  они связы ва
лись с нами, организовы вали к р у ж к и 6, заним ались с 
нами, передавая  эти круж ки в организацию . Н а курсах  
устраивались явки, п ер едавал ась  ли тература...

П ом им о чисто специальны х знаний нам преподавали  
историю  русской литературы , историю  общ ественного  
движ ения в Е вропе и России и вкратце знаком или с 
пониманием учения М аркса. П ом ню , как сейчас, ст а 
руху Щ епкину, ярко и обр азн о  рассказы ваю щ ую  нам 
Белинского, Герцена, Черныш евского; Кувш инскую , 
разъясняю щ ую  нам порядки в Англии, ж изнь рабочих в 
Н овой Зел андии; Д ом ан тов и ч 7, читавш ую  лекции о в ос
стании декабристов, Гоголевских врем енах, Т ургеневе, 
У спенском, Ч ехове; Р усан ову E. H ., на лекциях по гео
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графии рассказы ваю щ ую  нам о промы ш ленном капита
ли зм е, об  эксплуатации рабочих и стачках. Н а лекциях  
по химии инж енер-хим ик читал нам лекции о химике 
Л а в у а зь е , погибш ем во время Ф ранцузской револю ции, 
причем на «чистую» химию  тратилось времени в к аж 
дую  лекцию  минут 15— 20, остальны е '/2 часа р ассказы 
валось о сам ой  револю ции. Д а ж е  на лекциях по м ате
матике лектор рассказы вал нам про народовольцев, 
А лександров  II и III, Н иколая, Ходынку и стачку ива- 
ново-вознесенских р а б о ч и х 8. И ногда мы узнавали , что 
вм есто такой-то учительницы будет  ездить другая, так  
как эту «взяли». Это слово —  «взяли» —  всегда дей ство
вало на нас —  росла ненависть к полиции, царю  и его  
присны м. М ного времени прош ло с тех пор, но как сей
час ви ж у своих первых учителей, давш их толчок и на
правивш их мысль наш у в оп редел ен н ое русло [...]

В конце января и в ф еврале т. Щ ек и н 9 дол ож и л  
нам, что среди питерских товарищ ей в разных  
районах возникла мысль устроить в городе на Н евском  
р абочую  дем онстрацию  и что студенты  выступят тож е. 
К ак р аз в январе были студенческие беспорядки, и мы 
с  завистью  см отрели на к аж дого  студента, видя в нем  
см елого борца с начальством за  свою  свободу, нас ин
стинктивно тянуло к ним. Д а л е е  Щ екин сообщ ил, что 
н еобходи м о этот вопрос обсудить и вынести наш е мне
ние. Н екоторы е товарищ и вы сказы вались против д е 
м онстрации из боязни, что она не удастся  и что поли
ция р азруш и т наш у организацию . Д р уги е вм есте с М а
рией П етровной 10 у б еж д а л и , что надо ж е в конце кон
цов попытать свои силы и показать сам одер ж ави ю , что 
рабочие т о ж е начинаю т понимать, с кем надо бороться, 
и громко заявляю т свои требования на главной улице  
царской столицы. И нтересно было мнение т. П ортян- 
кина, старика м олотобойца, который ск азал , что если  
наш а организация и будет  р азгром лена, движ ения ни
как не остановить, и если мы, ничего не сделавш и для  
осв обож ден и я  рабочих, будем  заполнять собою  питер
ские тюрьмы, то в этом есть тож е часть общ его дел а , 
ибо своей м ассой задавим  и суд  и ж ан дар м ов, давая  
этим самым действительны м борцам  дольш е работать  
на воле. В конце концов все, кроме О глоблина, вы сказа
лись за  участие в дем онстрации. П оследую щ ие со б р а 
ния были посвящ ены технической стороне наш его уч а
стия; было реш ено, что в город пойдут на дем он стр а
цию не все члены круж ка. Д в а  человека долж ны  были
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остаться дом а на случай провала для  связи. О стался я 
в числе двух и был вы бран зам естител ем  т. Щ екина, 
который через несколько дней  свел меня с другими т о 
варищ ами, представителям и других круж ков; я встре
тил многих товарищ ей-курсантов. Тут я увидел , какое  
значение имела для роста наш ей ор ганизации О б у х о в 
ская обор она. С обрание состоял о из представителей  
круж ков в количестве 18 человек, по числу которых я 
и определил количество круж ков на за в о д е  —  для этого  
времени очень больш ое. П р едставителем  в сех  заводск их  
круж ков был М ихаил Щ екин. Н а собрании был интел
лигент из гор ода по имени Сергей И ванович, высокий, 
худой, блондин, с признаками чахотки. И з заводск их  
товарищ ей были П . Синицын, М. М орозов п , В аня К ар 
пов, А ф риканов, Е вдоким ов, П етухов , С оловьев, И. К а 
линин, М . Г воздев , ф амилии многих не помню . С о б р а 
ние бы ло устроено для взаим ного знаком ства. Н а нем  
обсуж дал и сь  организационны е вопросы , были выборы  
кассира, зав. библиотекой и скл адом , кому хранить з а 
водскую  печать; нам ечались квартиры для будущ их  
собраний, был вы работан план р азброск и  листков-призы 
вов к дем онстрации , назначенной на 3 м арта, каж ды й  
товарищ  получил квартал или м астерскую  и д ол ж ен  
был руководить распространением  листков, причем к 
распространению  долж ны  быть привлечены товарищ и  
внекруж ковы е, им ею щ иеся у  к аж дого  из нас. Члены ж е  
круж ков долж ны  были следить, чтобы листки р а зб р а 
сы вались равном ерно по всей площ ади, причем сначала  
долж ны  заполнить коридоры  дом ов, лестницы , з а 
мочные скваж ины , затем  расклеить на стенках и в сл е
дую щ ую  ночь у ж е  р азбросать  по улицам . Н есм отр я на 
то, что никаких речей на этом собрании не п рои зн оси 
лось, оно носило глубоко торж ественны й характер , все 
были в озбуж ден ы  и чувствовалась сила и уверенность. 
П еред концом собрания Сергей И ванович ск азал  н е
сколько слов о том, что ем у, стар ом у револю ционеру, 
особенно радостно видеть свеж ую  м олодую  армию , и ду 
щую на см ену. «Н е будем  закры вать гл аз, —  ск азал  
он, —  что дем онстрация будет  р азби та и больш инство  
из нас попадет в цепкие когти охранки. Вы останетесь  
одни на зав оде , и вам придется самим п родол ж ать  т р у д 
ное дел о , воспитывать, руководить и строить все ш ире 
и гл убж е наш у рабочую  организацию , черпайте силы  
др уг в др уге, не п оддавайтесь  унынию в случае пора
ж ения, ибо к аж дое наш е п ораж ение есть у ж е  п обеда  в
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д е л е  п р обуж ден и я  рабочих». П опрощ ался с нами и 
уш ел. П о зд н е е  я узн ал , что С ергея И вановича взяли  
посл е дем онстрации , дол го  д ер ж ал и , вы слали в Сибирь, 
где он и ум ер  от чахотки. Товарищ и обуховцы , помните 
ли вы С ергея И вановича?

З а  несколько дней ездили  в город за  листовкам и —  
привезли очень много в корзинах ш на себе. Листки  
были дв ух  сортов: одни красны е, больш ие, объ я сн я ю 
щ ие причины дем онстр ации , за  подписями нескольких  
питерских ор ганизаций —  «С ою за борьбы », студентов, 
гим назистов; др уги е —  маленькие, белы е, в которых ко
ротко сообщ ал ось , что рабочие приглаш аю тся 3 марта  
в 12 часов дня к К азан ск ом у собор у  для  открытого з а 
явления о наш ей бор ьбе с царским сам одер ж ави ем , о 
своей солидарности  с передовы м отрядом  интеллиген
ции. Н ачались аресты . У нас на за в о д е  взяли М анто- 
р ова, Затон ск ого  и др . Н аш у круж ковую  проп аган ди ст
ку М арию  П етровну взяли в городе. Н есм отря на а р е
сты, за два-три  дня д о  дем онстрации листки были р а с
пространены  по всей территории зав од а . Н е было м е
ста, где бы не находили  воззваний. П ош ли разговоры .

Б ол ее см елы е говорили, что едут  в воскресенье в го
р од  бить полицию . Зн ам ен ательн о то, что все р азгов о
ры и о бсуж ден и я  велись исклю чительно среди рабочих- 
м ассовиков , мы, организованны е, в них никакого уч а
стия не принимали, так как не имели права навлекать  
на себя п одозр ен и е шпиков. Н ак ан ун е при встречах с 
товарищ ам и мы прощ ались навсегда. К аж ды й зн ал , что 
вряд ли вернется обратно. О бидно бы ло, что ты о ст а 
еш ься и не м ож еш ь сам  быть вм есте со всеми.

Р ан о  утром на конку потянулось много рабочих. 
К онка бы ла переполнена, чего в праздники не бы вало. 
В стр ечаясь  на улице с товарищ ам и, мы проходили ми
мо, не п одавая  вида, что знаем  др уг др уга . В есь  день  
улицы  наш его зав ода  были малолю дны  —  все были в го
р оде... К вечеру стали возвращ аться. В стретил Щ екина и 
М ор озова , которы е р асск азал и , что дем онстрация вышла 
внуш ительной, р абочих бы ло больш е, чем студентов. 
В с е  время р азвевались красны е зн ам ена, пели «М а р 
сел ьезу»  и «В арш авянку», были схватки с полицией. 
М ногих а р ест о в а л и 12. И з наш их взяли В аню  М аш и- 
стова из пуш ечной мастерской и отняли у него знам я [...]



В. И. Пернафорт  
7 МАЯ 1901 ГО Д А  НА О Б У Х О В С К О М  З А В О Д Е

яж ел о  бы ло м атериальное п ол ож ен и е  
рабочих О буховского зав од а . Н и зк ая  
оплата труда неквалиф ицированны х  
р абочих, как-то: чернорабочих, кра
новщ иков и других, получавш их в м е

сяц около 15 рублей . В то время д а ж е  маш инисты по
лучали от 70 д о  80 копеек в день. Ко всем у этом у надо  
ещ е прибавить грубое отнош ение как высш ей, так и 
низш ей адм инистрации. О собенно отличались помощ ник  
начальника И ванов, он ж е  «М аргаритка», прозванный  
так рабочим и, мастер минной м астерской М . М. К ана- 
котин и его помощ ник А дам  Б р ейдо, Брунк, М олотов и 
Б ухей  —  отец и сын —  из ремонтны х м астерских. К вар 
тирные условия тож е оставляли ж елать лучш его. К в ар 
тиры, заселенны е чернорабочими и крановщ иками (Т р о
ицкий переулок и «К ор абл и »1) ,  были переполнены  
народом всех возрастов. В небольш их ком натах п ом е
щ ались 3— 4 сем ейства. Л ю ди ж или, как ж ивотны е. Ж и 
лищ ная обстановка их состояла из сам одельной  кро
вати, пары досок  на подставках, табурета  и одн ого сто
ла на все сем ейство, ж ивущ ее в комнате. В е зд е  в т а к и х 1 
квартирах м ож но бы ло видеть кучу детей  грязны х, н е
умытых. В се, вм есте взятое, р а зд р а ж а л о  рабочих и 
вызывало справедл ивое негодование. Культурны х оч а
гов в виде р абочего клуба или библиотеки-читальни то
гда почти не бы ло. Бы ло в то время на территории з а 
вода здан и е одн оэтаж н ое, в котором с разреш ения за-' 
водской адм инистрации устраивались часто рабочими  
свадебны е балы и иногда наш  присяжный лектор — з а 
ведую щ ий минной м астерской, и н ж енер-технолог П авел

т
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Н иколаевич С ильверсван —  читал лекции с туманными  
картинами о строении зем ного ш ара или ещ е что-либо  
др угое. И н огда, а это бы вало в рож дествен ск и е кани
кулы или на м асленой н еделе, заведую щ ая вечерними  
классам и дл я  рабочих в сел е А лександровском  (п ом е
щ ались в зем ской ш коле у Л есной  деревни) Евгения 
В алентиновна и Григорий М ихайлович Григорьев (ф и 
зи к ), за р а н ее  подготовив с учениками старш его техн и 
ческого к ласса  (К р асн ов , Аранович, П етров, П оляков, 
Константин И ванов и д р .) ,  читали нам по ролям в этом  
за л е  произведения Г рибоедова «Горе от ум а», Гоголя  
«Р ев и зор » , «Ж ени тьба» или «К ак И ван И ванович по
ссорился с И ваном  Н икиф оровичем». И это было еди н 
ственное наш е р азум н ое развлечение.

Были ещ е вечерние курсы дл я  рабочих. Ш кола ста
ла завоевы вать симпатии среди  рабочих села А лексан
дровского. П ри записи  на прием в ш колу осенью  поло
вине ж ел аю щ и х приходилось отказы вать. С начала кур
сы пом ещ ались в зем ской ш коле, а с увеличением  числа  
посещ аю щ их их в 1900 году перевели в здан и е О бухов 
ской школы. Ш кола у ж е  понесла ж ертву. В 1898 году  
был арестован и впоследствии сослан в С м оленскую  гу
бернию  на 3 года  ф резеровщ ик из полевого отдел а  (м а 
стерской) О буховск ого  зав ода  и ученик вечерних клас
сов В асилий Яковлевич Я к ов л ев 2 (бр ат  М арфы  Я ков
левой, [судивш ейся] по процессу О буховской обор он ы ).

Б л агодар я  усиленны м сверхурочны м работам  на 
О буховском  и А лександровском  (бывш ий Б ер д а ) ст ал е
литейны х за в о д а х  не все учащ иеся могли регулярно по
сещ ать ш колу. И з посещ аю щ их ш колу стали ф орм иро
ваться небольш ие группы, делиться мнением о п рослу
ш анном уроке и при неясности обращ аться к учителю . 
У дивляла нас ф изика —  «прои схож ден и е гром а». М но
гие дум ал и , что это И лья-пророк на колеснице катается. 
Ф изик Григорий М ихайлович Григорьев объяснял д р у 
гое; интересовала нас химия, разны е реакции, история  
и ли тер атур а. С тали ребята советовать др уг  др угу  чи
тать ту или др угую  книжку, ходить др уг к др угу  в го
сти. И вот начались беседы  в ш коле, чтение книг на 
дом у и х ож ден и е к приятелям т о ж е на беседы  о про
читанном и кое о чем другом . Стали создаваться  к р уж 
ки. Таким обр азом , работая на А лександровском  ст ал е
литейном зав оде , учась в ш коле, в 1899 году я попал  
в круж ок, в котором, насколько помню, бы ло человек  
пять: К остя И ванов, Иван Т окарев, Б орис В ор обьев ,
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Н иколай П етров, М ихаил П оляков. В скоре наш  старый  
круж ок р аспался . П оступил я в минную м астерскую  
О буховского  зав ода  в 1900 году. С тал больш е з а р а б а 
тывать. Стал покупать книги. В ступил в другой  круж ок. 
П осещ ая меня, товарищ и не стеснялись разговаривать  
о б о  всем. О тцу м оем у это не нравилось. Ч асты е н едо
р азум ения происходили м еж д у  мной и отцом и з-за  т о 
варищ ей и покупки ненуж ны х (по мнению отца) книг, 
от которых лю ди «зачиты ваю тся д о  сум асш ествия или 
их ночью увозят в темной карете в П етропавловскую  
крепость и там бр осаю т в м ельницу, где изм ельчат и 
вы бросят в Н еву». Я вы ехал в конце 1900 года к това
рищ у по организации И устину Ш н и товск ом у3.

Ч ер ез несколько времени прош ел слух в ш коле и 
м астерской ср еди  некоторы х ребят, что в мастерских  
были найдены  листовки, в которых извещ алось, что в 
воскресенье (4 м арта) на Н евском  проспекте б у д ет  д е 
монстрация студентов и рабочих. В проклам ациях при
зы вали р абочих выступить. В воскресенье утром  встре
тился с ребятам и в паровой конке: М анн, А. Ермаков, 
Ш отм ан, Затонский, —  они ехал и  на дем онстр ацию  на 
Невский проспект. О б этих р ебятах я раньш е и не д у 
мал, что они были активные. П осле дем онстрации  круг  
знаком ства расш ирился. Н а зав од е  стали чащ е появ
ляться листовки «С ою за борьбы  за  о св обож ден и е р а б о 
чего класса» , помимо наш его круж ка. Н аш  к руж ок  с о 
стоял из рабочих А лександровского сталелитейного за в о 
да: Яков К алинин —  снарядная м астерская, Коркин и 
М ихаил Затонский —  гильзовая м астерская О буховск ого  
за в о д а , я —  из минной м астерской, И устин Ш нитов- 
ский —  рем онтная, С ергей Л ю бим ов —  котельная. К  нам  
ещ е входили ж енщ ины , имевш ие свой круж ок, с К ар 
точной ф абрики: Д ун я  О рлова, Л и за  К узьм ина (он а ж е  
Г ор и н а), М ария Я ковлева (сестр а  М арфы  Я ковлевой) 
с ф абрики Торнтона и М ария А лександровна Яковлева  
(с  одним гл а зо м ).

П остепенно вы яснилось, что у нас на за в о д е  есть  
ещ е ор ганизации в др уги х м астерских, члены которых  
имелись почти в к аж дой  мастерской.

К дем онстрации 4 м арта 1901 года за в о д  был засы 
пан листовками с призывом к рабочим  присоединиться  
к студентам  в общ ем  дел е.

4 марта было воскресенье. Д ен ь  был хорош ий, н а 
рода бы ло много. С реди густой массы гуляю щ их по 
Н евском у проспекту у К азанского собор а м ож но было
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заметить кучку рабочих разных районов, между собой 
разговаривающих и друг друга приветствующих.

После демонстрации 4 марта пропаганда и агитация 
на заводе пошла еще усиленнее. Демонстрация создала 
много разговоров по мастерским завода. Многие были 
на стороне демонстрантов. Н ачалась усиленная подго
товка к 18 апреля по старому стилю, а по загранично
му к 1 Мая. Было много роздано и распространено пу
тем разбрасывания и расклейки листовок «Союза борь
бы за освобождение рабочего класса» с призывом в бли
жайшее после 18 апреля воскресенье выступить органи
зованно на демонстрацию в день общерабочего празд
ника и показать самодержавию и буржуазии свои ор
ганизованные силы вместе с заграничными товарищами 
рабочими. Демонстрация не удалась, и потери были. 
Некоторых товарищей арестовали. После этой демон
страции в наши ряды стали вливаться путем привле
чения раньше распропагандированных товарищей све
жие силы. Наступило 1 мая по старому стилю. Еще уси
леннее и успешнее пошла пропаганда социалистических 
идей и подготовка к 1 Мая. Появление рабочей загра
ничной газеты «Искра», которую читали и сочувствую
щие, нас очень воодушевило, и мы стали еще энергич
нее. Помимо рабочих у нас на заводе в некоторых ма
стерских были прикомандированы на практику матро
сы, состоящие на действительной службе. Матросы были 
в станочной, минной, полевой и пушечной мастерских. 
Вот на них мы и налегли. Помимо разговоров, бесед 
общих мы их снабжали разной легальной и нелегаль
ной литературой. Легальные — разные брошюры, а не
легальные — «Пауки и мухи»4, «Сон под 1 Мая», «Хит
рая механика», «Мал золотник, да дорог», «Подполь
ная Россия» и специальная военная, подобранная ин
теллигентами.

К 1 М ая шла лихорадочная работа по всему Петер
бургу по подготовке к забастовке. По поводу забастов
ки в день 1 М ая выяснилось, что навряд ли она прой
дет у нас, так как на Обуховском заводе и Карточной 
фабрике много старожилов, которые работают по 20— 
30 лет, с основания фабрики и завода и живут оседло 
в своих домах и казенных домиках, а на фабрике Торн
тона очень мало сознательных рабочих и работниц. По
этому мы решили провести демонстрацию в виде не
выхода на работу 1 Мая. Д а ж е  некоторые товарищи 
матросы согласились с нами в этом деле. Накануне
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1 М ая среди организованны х ребят были устроены  с о 
брания, на которых было вы яснено, как отметить 1 Мая 
на зав оде . Вы яснилось, что сочувствую щ их п р аздн ов а
нию 1 М ая много, но нереш ительность к забастовк е  
больш ая. Ясно было, что забастовк а  не пройдет. Тогда  
мы п редлож или ж елаю щ им  праздновать 1 М ая не вы 
ходить на р аботу, хотя бы взяв накануне увольнитель
ную  записку. И вот поведенная в этом  д у х е  агитация  
да л а  успехи , и за  день д о  1 М ая за в о д  был усеян  про
кламациями о значении праздника 1 М ая дл я  рабочих. 
Р езул ь тат  был хорош ий. 30 апреля пош ли вереницы  
рабочих к м астерам  за увольнительны ми запискам и, а 
так как записки стали брать п ер ед  ш абаш ем , перед  
окончанием работ, то м астера не знали, как им быть, и 
давали  всем увольнительны е. Вы сш ая адм инистрация х о 
рош о зн ал а , что на зав оде д о л ж н о  что-либо произойти, 
так как за в о д  был наводнен накануне 1 М ая листовками  
печатными и написанны ми на пиш ущ ей маш инке. С о 
брались 30 апреля вечером некоторы е круж ки, а потом  
и их представители: Ш отм ан, М алы ш ев, Ю ников, Е р 
маков и др уги е — и постановили: выйти утром к воро
там за в о д а  и уговаривать не идти на р аботу. Утром  
приш ли к главной проходной и увидели зд есь  П авла  
И вановича (ж а н д а р м а  по прозвищ у « П а у к » ), наш его  
районного околоточного Л есневича и несколько пеш их  
городовы х. Мы переговорили с некоторы ми товар и щ а
ми, и они не пош ли на работу.

Н а другой  день по зав оду  пош ли слухи, что все не 
вы ш едш ие на р аботу  1 М ая будут  уволены , а через 
день-другой  у ж е  окончательно бы ло известно, что б у 
дут  увольнять по группам. П ервая группа нам ечена из 
зам очной м астерской (от м астера Ч ер тк ов а), где был 
подм астерье, нетерпимый всеми за  клевету на рабочих  
помощ нику начальника И ванову. П ервая группа н а м е
чалась от 70— 90 человек. Бы ло много хлопот и б ег о т 
ни по м астерским , выясняли настроение массы, как на 
все это она реагирует. Н аконец  бы ла вы брана д е л е г а 
ция к начальнику за в о д а , в каком количестве —  не по
мню, входили в нее не наши ребята, а старож илы , но 
хорош ие парни. Т ребование было: заявить начальнику  
зав ода  В ласьеву, что если он будет  увольнять за  1 М ая  
хотя бы одного рабочего, то мы забастуем  все, как 
один. Н ачальник заявил дел егации , что из всех н ер а б о 
тавш их будут  рассчитаны  те, кто не р аботал  по н еув а
жительны м причинам. Р абоч и е заволновались. Д а  и
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бы ло чего волноваться. С оздал ась  н ер азбери ха. И вот  
м астер а стали сводить счеты с неж елательны м и для них 
рабочим и. С остоялось совещ ание рабочих в черте з а 
вода на пробной яме; от каж дой  м астерской были вы
борны е. Бы ло реш ено в понедельник, 7 мая, утром  со 
браться в деревянной пристройке у полевого отдела  
(убор н ая  кирпичной и глиномяльной м астер ск ой ), вы ра
ботать требования для  предъявления начальнику за в о 
да  и забастов ать  всем .

В су б б о т у  после получки рабочие разош лись с на
строением , что в понедельник будет  забастовк а . В с у б 
боту и воскресенье на круж ковы х собраниях о б с у ж д а л 
ся вопрос о забастов к е, которая для нас была вопро
сом  реш енным. Н о как бастовать, как начать —  никто 
не зн ал . В наш ем круж ке был сл есарь  и медник из ре
монтной мастерской И устин Ш нитовский, который хо 
дил для  исправления кранов и др угого  ремонта в коче
гарку, где находился гудок (заводск ой  свисток). Он 
взял на себя  дать  тревож ны й гудок для скорейш его вы
х од а  рабочих из м астерских, а на дворе их надо бы ло  
за д ер ж а ть , объяснить причину забастовки , потребовать  
начальника за в о д а  и предъявить требования.

Утром 7 мая в условленном  месте собр алось  немного  
н ароду, приблизительно из 18 цехов, собр алось  всего  
15— 20 человек. Мы полагали, что придет гор аздо  боль
ше. Н а  этом  собрании были почти все свои ребята: 
Ю ников и И ван Семенович (ныне М ур авьев), К арм а- 
зов , Ш урупов, Е роф еев —  минная м астерская, Ш отман  
и М орозов —  полевой отдел , Ш нитовский —  рем онтная, 
зам очная  —  Ч укаев, П етуш ков, С. М алы ш ев, П авел  
Брю хов, пуш ечная м астерская —  Грибков и С. М олотов  
и др угие ребята. Н икто больш е не подош ел. Реш или  
посл е о б ед а  во что бы то ни стало забастовать, а что
бы не быть, как сейчас, в малом количестве —  объявить  
всем своим р ебятам  и сочувствую щ им прийти пораньш е 
после о б ед а  к главным воротам зав ода , задер ж ать ся  и 
задер ж и вать  др уги х, как и чем м ож но, д о  посл еднего  
гудка, и если соберется  небольш ая группа рабочих, вы
звать начальника завода В ласьева и предъявить ем у  
требования. О рганизованны е ребята долж ны  были прий
ти к главным воротам у проходной конторы к первом у  
гудку и р аздел иться  на три группы. П ервая группа  
до л ж н а  [бы ла] сидеть на канавке у ограды  церкви, з а 
дер ж и вать  как-нибудь рабочих и д а ж е  затеять м еж ду  
собой  возню  или бор ьбу. Вторая группа —  у самы х во
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рот, у в хода, т о ж е начнет возню  м еж ду  собой и тем  
со зд а ст  пробку для ж елаю щ их пройти в зав од , а т р е
тья за  воротам и задер ж и вал а  у ж е  приш едш их. В сех  
идущ их останавливали, заговаривали. С оздавали сь  
группы. Были у  нас на за в о д е  двое рабочих, слывш их  
чудакам и на все село А лександровское, это А нуха (п р о
звищ е) и К остя Ч ереш ок. У канавки затеяли  бор ьбу  
м еж ду собой и Костей Ч ереш ком, а у главных ворот  
заговорили с А нухой. В о дворе зав ода , н едал ек о от во
рот т о ж е стояла группа, это больш е сочувствую щ ая  
публика и пож илы е. К огда прогудел  последний гудок, 
ворота закры лись, и тут только кончили возню . Н ап о
ром ворота открыли и собрались все в кучу. Выш ел  
Ф ома К ар м азов  (слесар ь  минной м астерской) и гр ом о
вым голосом  объяснил, дл я  чего мы собрались. Стали  
громко звать начальника зав ода . Ряды  наши стали р е
деть, остались сам ы е активные р ебята за в о д а , ч ел о
век 1 0 0 5. Н икто на наш зов не ш ел, тогда послали двух  
дел егатов . О рганизованны е рабочие предлагали  п р едъ 
явить требования, вы работанны е у ж е организацией , но 
ок азал ось , что товарищ , который переписал их п ечат
ными буквам и, оставил переписанное в рабочей  бл узе, 
а на р аботу  вышел в др угом  костю м е —  почищ е. Вы ш ло  
зам еш ательство, из которого вывели нас К ар м азов  и 
Ш урупов. Они стали записы вать, а мы по памяти п р ед
лагать, и н абрал ось  12— 14 требований.

П риш ел помощ ник начальника зав ода  И ванов. С та
ли кричать: «Д олой  И ванова!», «Д ол ой  М аргаритку!»  
Н аиздевавш ись н ад  И вановы м, мы ем у предъявили т р е
бования. И ванов читал внимательно, но когда дош ел  до  
требования его уволить, то повернулся и говорит: «Эти  
требования удовлетворить нельзя, вы, п ож ал уй , потре
буете и министров уволить».

Ему стали отвечать, что и царя скоро погоним. С по
мощ ником начальника И вановы м ни д о  чего не д о г о 
ворились и просили вы звать начальника зав ода  В л ась
ева. В ласьев не зам едл и л  явиться —  в парадной ф орм е, 
при ор ден ах, в сопровож дении помощ ника начальника  
И ванова и нескольких сторож ей . С появлением н ачаль
ника зав ода  наши ряды ещ е стали ум еньш аться. Мы 
требовали категорического и н езам едлител ьного ответа  
на наши требования, и начальник обещ ал передать их 
сейчас ж е  в м орское министерство и через ден ь-два с о 
общ ить ответ.

Р абоч и е стали расходиться.
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В мастерской не р аботалось. Н ем ного времени сп у
стя влетает в наш у м астерскую  м олодняк из станочной  
и снарядной  мастерской; подлетели к мотору, р аз-р аз  
за  м аховик —  мотор стал, к др угом у —  тож е, третьи —  
за  звонок, п обеж ал и  наверх, там тож е остановили. Б е 
ж ит заведую щ и й  мастерской инж енер-технолог  
П. Н. С ильверсван и подм астерье А дам  Б р ей до и у ж е  
схватили ретивого паренька за руку по указан и ю  ст о 
р ож а . П ареньки оказались деловы ми, и их отняли. 
З асви стел и , закричали: «Б росай  работы , вы ходи на 
двор!»

К огда мы вышли из мастерской, нас у ж е  было м н о
го. Выш ли три м астерские. Слышим —  гудит гудок, да 
не п о-настоящ ем у, а как тревож ны й, три р аза  прогудел , 
а это  значило для  ж ител ей  села А лександровского, что 
где-л и бо пож ар. М ы -то знали , что свои ребята дел аю т  
это для скорейш его вы зова рабочих из м астерских. 
П рош ли к полевой м астерской, видим —  рабочие валом  
валят дом ой . Н екоторы е рады были этом у случаю , что 
забастов ал и , так как д ел о  было после получки.

Д о м а  я застал  своего товарищ а Ш нитовского у м ы 
ваю щ им ся. Стал и я умы ваться и переодеваться на 
праздничны й вид. Выш ли мы на улицу. П ош ли по н а 
правлению  к за в о д у . П о П етровском у переулку шли р а 
ботницы  К арточной ф абрики и рабочие А л ек сан др ов 
ского сталелитейного зав ода . И х заставил  кончить р а 
боты м олодняк наш его за в о д а , дош ли д о  конки, п ов ер 
нули н азад . У ворот зав ода  был усиленны й наряд пешей 
полиции. И дя от конки по направлению  к за в о д у  и до  
второго ф лигеля Карточной фабрики, услы ш али: тра.х- 
трах-тр ах. Мы бегом  к м есту  стрельбы . В это  время из 
пивной «З ел ен ая  рощ а» вы беж ал по направлению  к 
церкви рабочий котельной м астерской т. П анков с п од
нятыми руками и криком проклятия по а др есу  стр е
лявш их м атросов. Ещ е раз грянул залп. П анков как 
б еж а л , так и упал врастяж к у на мостовой во весь рост. 
П ули просвистали по крышам и карнизам  противопо
лож ны х дом ов , слы ш но бы ло, как посы палась ш тука
турка, шум кровельного ж е л е за . П о  одн а из пуль поп а
ла в т. П анкова. К огда мы п о д б еж а л и  к П анкову и 
перевернули его, то увидели на ш ее рану. П уля вышла 
навылет. П анков был мертв. Мы его взяли за ноги и 
руки и понесли в больницу. П одош ел ещ е кто-то.

П ереш ли на др угую  сторону, к д ом у  начальника, для  
того, чтобы пройти мимо м атросов и показать им их
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троф еи и зам етить рож и стреляю щ их. В др уг видим —• 
из п одъ езда  вы бегает с взъерош енной головой, ф у р а ж 
ка козырьком набок, заведую щ ий броневым отделом  
Берсинев. П о д б еж а л  к помощ нику начальника И ванову  
и закричал: «К то приказал стрелять? Кто вы звал м ат
р о со в ? » —  и, взяв за  погон И ванова, тряс его. Н и один  
м атрос не был мне знаком , а их было человек 18— 20. 
Это были матросы  с полигона, а не наши заводск ие. 
Бы ло очень грустно. П анкова унесли в больницу. Н а  
углу Ц ерковного переулка и проспекта всегда стояли  
больш ие группы н арода, а сегодня бы ло больш е обы к
новенного, матросы дал и  три зал п а, а убиты х только  
1— 2 человека и столько ж е  ранены х.

П осл е стрельбы  матросов народ с улицы куда-то по
прятался, а как только матросы  стали уходить, им в д о 
гонку посы пались проклятия. Ч ерез некоторое время  
видим —  едут  конные городовы е; заполнили они весь  
проспект. Городовы х был целый эскадрон  во главе с 
толстым начальником. Д о ех а л и  до  зав ода  под свист и 
крик стоящ их рабочих, посы лаю щ их им проклятия. Н а 
чальник эск адрон а отделился с двум я городовы м и, по
ехал  к проходной. П оговорив с кем-то из полицейских, 
он вернулся к своем у эскадрону и отдал приказ; я 
услы хал: «...кучи разгонять, собираться не давать».

Э скадрон р аздел и лся . Ч асть поехал а в М урзинку, 
часть к Н овоалександровской  улице. Н ар од  стал по
крикивать на городовы х, назы вать их опричниками, ф а 
раонам и и проч. Городовы е п обеж ал и  к группе стоя
щ их лю дей , просили разойтись. В ы ходивш их из тракти
ра «В ен а» или пивнуш ек рабочих городовы е просили  
расходиться, не слуш авш ихся и вы ступавш их с п р оте
стом городовы е заставлял и  нагайкам и р азбегаться . Г о 
родовы е подъехали к троим рабочим , вы ш едш им из 
трактира «В ен а», те обнялись и пошли с пением к Н о 
воалександровской улице. Городовой что-то ск азал  им, 
они продол ж ал и  петь. Второй раз им ск азал , они о б р у 
гали его и п родол ж ал и  петь. Городовы х бы ло трое. Один  
переехал тротуар, за ех а л  с одного бока, др угой  —  сзади , 
а третий —  с др угого  бока и, окруж ив рабочих, давай  их 
бить нагайкам и. Мы с противополож ной стороны улицы  
стали кричать на городовы х, ругаться. Г ородовы е бр о
сили стегать пьяных, подъ ехали  к нам и давай  нас ст е 
гать. Мы с Ш нитовским приж ались к воротам  первого  
дом ика Карточной ф абрики и закры ли головы п и д ж а 
ками и руками, а два  дю ж и х  городовы х наскакивали на
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нас. П очем у они нас оставили стегать —  не знаю , 
но слышим —  у  одного лош адь оступилась в канаву.

О тъехав  на середину проспекта, городовы е зл о р а д 
но ухм ы лялись. Мы ж е стояли, мучимы е зл обой , и зби 
тые и поруганны е, не чувствуя никакой боли, кроме 
обиды . Н ар од , разодеты й в чистую  о д еж д у , гулял по 
тротуару, видел , как нас били, и посы лал городовы м  
проклятия, но вмеш аться не реш ался. Городовы е п о ех а 
ли к Н овоалек сан др овск ой  улице, мы пош ли потихонь
ку в том ж е  направлении и не упускали из виду этих  
строптивы х городовы х. Н а тротуаре (м остк ах) стали  
появляться наш и ребята. В от тут-то мы и давай  отчи
тывать городовы х. Вся гуляю щ ая публика ополчилась  
на эту  свору. Д а в  доехать  им д о  ш лагбаум а, ребята  
см екнули, пропустили несколько городовы х и сейчас ж е  
с обеи х  сторон опустили тяж елы е ш лагбаум ы , сл у ж и в 
ш ие для  прегр аж дения движ ения по ш оссейной дороге. 
Ч асть конных городовы х попала м еж д у  ш лагбаум ом , и 
при опускании его некоторым городовы м  приш лось по
лучать удар  как себе, так и лош адям . Мы стали над  
ними см еяться, др азнить, а когда п осл едовала ком анда  
обн аж и ть ш аш ки, то с наш ей стороны посы пался град  
камней на них. З атем  они бросились к вы ходу из ш лаг
баум ов по направлению  к Б ердовском у переулку, где 
стояло м ного м олодеж и . Мы бросились врассы пную  
вдоль стенок дом ов и забор а . Д о б еж а л и  д о  калитки и 
ворот К арточны х флигелей и сейчас ж е  за  собой  закры 
ли ворота.

Н а дв ор е (больш ой дв ор ) играли дети  и стояли, р а з
говаривая м еж д у  собой , работницы . Н ар оду  , вбеж ал о  
порядочно, человек 20. Тут бы ла и своя братва. Горо
довы е, гнавш иеся за  нами, понеслись мимо за б о р а , а 
так как забор  был редким , построен из реек, то в са д 
ники на л ош адях равнялись с забор ом  по плечо. И вот, 
в б еж а в  во двор , мы стали брать камни и бросать в п р о
езж аю щ и х городовы х. Л еж ав ш и е груды кирпичей мы 
:быстро р азбр осал и . Н ам  подносили камни две р аботн и 
цы .К арточной фабрики М арф а Я ковлева и Л идия Бур- 
чевская (вм есте учились в ш коле) 6.

Н е стало ни булы ж ников, ни кирпичей, стали вы ка
пывать булы ж ник из мостовой двора. Вы ворачивая к ам 
ни из м остовой, я зам етил, как малыш  сидит м еж ду  
сторож евой  будкой и забор ом  и стреляет из рогатки по 
городовы м . Я отнял у него рогатку, а е г о — 10-летнего  
револю ционного стрелка —  поднял и посадил в огкры-
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тое окно коридора и велел уходить, а то убью т гор одо
вые, но он в ответ ск азал , что у него ещ е есть рогатка, 
и он опять будет  стрелять, показав мне при этом  свин
цовые ш рапнельны е пули. П ули я от него отобр ал  за  
серебрян ую  м онету, а ем у велел идти стрелять по го 
родовы м из окна коридора второго эт а ж а . В наш у сто
рону послы ш ались выстрелы. О дного ранили в пятку, а 
другого в руку. П отом  произош ла зам инка. Н аш и в зо 
брались на забор  и стали погляды вать на улицу. В это  
время на другой  стороне у стены д ом а  вы страивались  
городовы е с револьверам и в руках, и по стенкам  дом ов  
по обеим  сторонам  улицы ползли городовы е с револь
верам и. К то-то из ребят, стоя на за б о р е  и др азн я  их, 
раскрыл грудь и просил стрелять в него, если им не 
ж ал ь  стр адаю щ их и ум ираю щ их р абочих и их детей . 
А така вновь началась. К то-то из нас попал в голову их 
начальника П алибина. М ногим городовы м попало. П о 
сле этого по нас началась стрельба с боков и прямо.

В идим , дел о  становится плохо, камней у ж е  нет, а 
стреляю щ ие подбираю тся к задв и ж к е калитки; мы бр о
сились врассы пную .

О к азал ось , что после стрельбы  по нас с обеи х  ст о 
рон улицы  из ограды  Троицкой церкви и Троицкого  
переулка полетели в городовы х камни и кто-то стр е
лял. Городовики попали под перекрестны й огонь. Если  
бы у  нас были камни и связь с товарищ ам и, то мы 
были бы победителям и. У ворот одного дом а стояла  
группа рабочих с ж енам и и р а ссу ж д а л а  о случивш ем 
ся. У ворот зав ода  в проулке стояли солдаты  в серы х  
ш инелях, м аленького роста. Э то —  солдаты  О м ского  
полка. И з разговоров с ними оказал ось , что солдаты  не 
знаю т, зачем  их сю да пригнали, и что они долж ны  были  
уехать на свое м есто в другой город. Мы ст а р а 
лись им объяснить, в чем дел о , убедить  их в наш ей  
правде. С олдаты  были безразличны . Они р аздел ились  
по три-четыре человека и пош ли патрулям и по всем у  
селу А лександровском у д о  деревни М урзинки и всем  
улицам.

Ч асов в 11— 12 ф лигели Карточной ф абрики ок р у
жили конные и пеш ие городовы е. Во дв ор е стояли коль
цом с винтовками солдаты , внутри здан и я, в квартирах  
производили обы ски городовы е. В ойдя в квартиру, 
спраш ивали, кто тут м уж ского пола, где он, если  дом а, 
подним али с кровати, искали под кроватью, в ш каф ах, 
чуланах, сундуках и в русской печке. У всех см отрели
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на руки и, если они грязны е, выводили во двор в коль
цо сол дат. Так был арестован больной К. С теф ан (К о 
стя П р у сс а к ). Мой отец был арестован за  то, что у 
него были руки грязные. Он доказы вал им, что он сл е
сарь К арточной ф абрики и р аботает  по рем онту машин  
и руки у него всегда от красок грязны. Был арестован  
и вы веден во двор. В се протесты на то, что во время  
боя р абочи х с городовы ми его не было, не помогли.

В се  м уж ск ое население обоих ф лигелей от 16 лет  
бы ло ар естован о и вы ведено на д в о р 7. В сех  ар естован
ных ок руж или солдаты  с винтовками и повели на берег  
у  Б ер дов а  за в о д а , там  у ж е  стояла приготовленная бар 
ка, и буксир повез всех вниз по Н еве в П ересы льную  
тю рьм у. Н ем ногие из арестованны х были освобож ден ы , 
многие были высланы, а некоторы е попали в процесс  
«О буховск ое дел о»  и получили наказание.

З а в о д  не р аботал  долго . Ж ители Карточной ф абр и 
ки ходили  к начальнику зав ода  и просили его о св о б о 
дить невинно арестованны х. Он обещ ал им по в о зм о ж 
ности. М естный ж ан дар м  П авел И ванович (наш  «П а 
ук ») плел свою  паутину. Он ходил по квартирам ф ли
гелей, распивал коф е и принесенную  с собой  с белой  
головкой водку с некоторы ми словоохотливы ми хозя й 
ками и вы спраш ивал обо  всех намеченны х им у ж е з а 
ранее квартирах. П ом им о м ассового ареста были и ча
стичные с частны х квартир. Это у ж е  п роисходило по 
ук азан и ю  адм инистрации и околоточного Л есневича. 
Так мы недосчитались своих ребят: К ар м азова, Ш уру- 
пова, Е рм акова, Ю никова, Синицына и многих других. 
Н екоторы е сам и уехал и , дабы  не быть арестованны ми: 
Ш отман, Затонский М ихаил.

З а в о д  не откры вали. П ош ла вторая неделя . З а  это  
время боевое настроение стало спадать. К редит, откры 
тый в общ ественной лавке на две недели, кончился. 
К ое-кто из старож илов-стариков  ходили к начальнику  
просить об  открытии за в о д а , они ж е  встречали его у  
п о д ъ езд а , к огда он у езж а л  или п р и езж ал  из гор ода, и 
просили о том ж е .

Н ак он ец  бы ло вывеш ено объявление у  ворот за в о 
да , в котором извещ алось о его открытии. Н а работе  
первые дни приходилось вести себя  аккуратно. В се б о я 
лись собираться у  чьего-либо станка по два-три ч ел о
века [...]



А. П. Тайма  
С Т Р А Н И Ц Ы  П Е Р Е Ж И Т О Г О

гетом 1902 года произош ло р еш аю 
щ ее собы тие в моей ж изни. Как- 
то в субботний вечер приехал ко 
мне двою родны й б р а т 1.

—  С луш ай, А дольф , —  ск азал
он, когда мы вышли на улицу. —  О дин человек хочет  
поговорить с тобой о серьезном  дел е.

—  А что за  дело?
—  П р иходи  ко мне завтра и узнаеш ь. Этот человек  

ск аж ет  тебе  все, как есть, а ты сам реш иш ь —  годится  
т ебе  это или нет.

И мы отправились с В аней , к аж ется , в цирк Чи- 
низелли и провели вм есте весь вечер, но, как я ни пы
тал его, он не хотел ничего добави ть  к тому, что у ж е  
ск азал .

В воскресенье, как было усл овлен о, я поехал  на С а 
ратовскую  улицу, к В ане. Его м ачеха угости ла меня 
кофе, потом В аня сказал: «В ы йдем , погуляем », —  и по
вел меня на А страханскую  улицу.

Тут нас окликнул какой-то человек, по виду р а б о 
чий, лет  двадц ати  пяти. В аня п оздор ов ал ся  с ним, как 
будто  встретил случайно, потом сказал:

—  Э то А дольф , мой двою родны й брат.
Тот протянул мне руку, назвавш ись им енем , кото

рого я не р ассл ы ш ал 2, и как-то особен н о  внимательно  
посм отрел мне в гл аза . Я д ум ал , что В аня отдел ается  
от этого случайного встречного, потом у что ож и дал  
обещ анного свидания.

Н о, к м оем у удивлению , когда этот человек н еб р еж 
ным тоном предлож ил: «А  не зайти ли нам в р есто
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ран?» —  двою родны й брат нем едленно согласился. Я по
нял, что обещ анная встреча у ж е  произош ла.

Мы занял и  в ресторане укромный угол в комнате, 
где стояло ещ е несколько свободны х столов. Бы ла за к а 
зан а водка и закуска к ней.

К огда половой удалил ся , мой новый знакомы й тихо  
заговорил:

—  Ты д о л ж ен  знать п реж де всего, что и я, и И ван —  
члены социал-дем ократической рабочей партии. И ван  
говорил о т ебе, что ты надеж ны й и честный парень, ко
тором у револю ционная партия м ож ет доверять...

Я слуш ал с огромны м волнением и напряж ением  эту 
прям ую  и твердую  речь.

О н ск азал , что партия ставит себе  целью  вести р а
бочий класс на бор ьбу с властью  царя и капитала, на 
б ор ьбу  за  о св обож ден и е от гнета и эксплуатации.

Он говорил о тяж елой  р аботе, которую  ведет  пар
тия, об  опасности , которой еж едн евн о  подвергается к а ж 
дый револю ционер, о том, что, вступив в партию , н у ж 
но быть готовым и к тю рьме, и к каторге, и к смерти за  
д ел о  р абочего  класса.

Д а л е е  он ск азал , так ж е  пытливо и твердо глядя мне 
в гл аза , что партии нужны  новые лю ди из рядов р а б о 
чего класса дл я  выполнения серьезны х поручений и что 
они с И ваном  реш или предлож ить мне войти в партию, 
но п р еж д е  всего я сам дол ж ен  сказать, как смотрю  
на это.

Я ск азал , что согласен  и хочу вступить в партию.
Т огда этот человек стал объяснять мне, как д ол ж ен  

вести себя член рабочей  револю ционной партии. Он го
ворил, что самый святой дол г  партийца —  выполнять  
все, ем у порученное, честно, своеврем енно и точно. Он 
объяснил значение конспирации.

—  А рестую т тебя, найдут что-либо при обы ске —  
помни, что обя зан  оберегать от провала товарищ ей, и 
в крайнем сл уч ае — все бери на себя одного, чтобы  
оставш иеся на св ободе могли продол ж ать  бороться. 
Если тебе д ал и  поручение, не болтай о нем, и сам  ни
когда не расспраш ивай товарищ ей по партии об  их р а 
боте.

Он говорил, что кажды й из членов партии обязан  
привлекать в ее  ряды готовых к револю ционной борьбе  
рабочих, но при этом нуж но серьезно изучать и про
верять лю дей , чтобы не ввести в партийную  сем ью  тру
са, болтуна или провокатора.
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—  Вот, В аня зн ает  тебя с детства, —  ск азал  он, —  
а все-таки проверял, как ты исполняеш ь поручения, что 
дел аеш ь с проклам ациям и...

П отом он снова спросил, готов ли я взять на себя  
все то трудное и опасное, с чем связана подпольная р е
волю ционная работа.

Я повторил, что готов. П ризнаю сь, законы  п одполь
ной борьбы , о которых я услы ш ал, не только не отпуг
нули меня, но ещ е бол ее привлекли, как привлекает в 
м олодости  все таинственное, связанн ое с опасны ми и 
необы чайны ми приклю чениями.

С ейчас, вспоминая об этой бесед е  и о заявленном  
мною ж елании  вступить в партию , я виж у, что п ередо  
мной не стоял в то время вопрос об  отнош ении к сущ е
ствовавш ем у политическом у строю  и общ еству, о том, 
действительно ли н еобходи м а бор ьба с царизм ом  и ка
питализм ом , н уж но ли действительно, как об  этом  пи
салось в револю ционны х проклам ациях, свергнуть  
власть богачей и воздвигнуть на обл ом к ах старого о б 
щ ества новую  справедл ивую  ж изнь. В се это бы ло как  
бы у ж е  реш ено или сам о собой  п одразум евалось . С ам а  
ж изнь ставила р абочего человека на в р аж дебн ую  п ози 
цию по отнош ению  к ф абрикантам , помещ икам и ко 
всем вообщ е представителям  и охранителям  госп одству
ю щ его порядка.

Я дол ж ен  был ответить себе  и товарищ ам  на во
прос: ж ел аю  ли я посвятить себя  беззаветн ой  бор ьбе  
против этого порядка, несправедливость и подлость ко
торого научился понимать с детских лет?

И я ск азал  —  д а . С этого мом ента началась моя  
ж изнь в партии.

А страханская улица, дом  номер 18, квартира 12.
Съемщ ик квартиры —  Х аапанен , пож илой токарь, 

финн. В квартире коридор. П ервая дверь н а п р а в о —  
в ком нату Х аапанена. Н апротив —  кухня. Д а л ь ш е по  
коридору —  четы ре комнаты квартирантов. В трех ж и 
вут сектанты. В четвертой ком нате, что в дальн ем  угл у  
коридора, прож иваю т м олоды е лю ди , холостяки, А дольф  
и И ван. Сектанты лю ди трезвы е, строгого нрава, сем ей 
ные. О деваю тся они во все черное. Ч асто по вечерам  у  
них собираю тся гости, читаю т свящ енны е книги, хором  
пою т псалмы. И к тем холостякам , что ж ивут в п осл ед
ней ком нате, время от времени приходит гость, а чащ е
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всего  —  гостья. И стинное горе, как подум аеш ь, д о  чего  
р асп ущ ен а м олодеж ь. В едь  это, не иначе, уличны е ж е н 
щины! П р ав да , ведут себя они тихо...

А  в общ ем , ж аловаться на таких соседей , как Иван  
и А дольф , не приходится. О бы кновенны е парн и -холостя
ки, не буянят, хотя иногда и зам етно, что выпили лиш 
нее. Трактир н едал ек о  от дом а, чуть наискосок, на этой  
ж е  А страхан ск ой  улице, так они, особен н о по субботам , 
в озвращ аясь  из трактира, идут, раскачиваясь, и д а ж е  
песни поют. М ол одеж ь...

Т акова бы ла наш а репутация в квартире номер  
двен адц ать , и так ж е , дол ж н о быть, дум ал и  о нас с 
И ваном  и дворник, и все соседи  по дом у. Н иком у не 
п р и ходи л о в голову, что мы, два  просты х парня, со д ер 
ж и м  по поручению  партийной организации конспира
тивную  квартиру, что на сам ом  д ел е  мы никогда не 
бы ваем так трезвы , как в те вечера, когда, пош аты ва
ясь, с лихими песнями проходим  мимо дворника в во
рота, что девуш ки, которые часто посещ аю т нас, —  это  
разносчицы  нелегальной литературы  или пропаган
дистки.

Л ю бопы тно, что наш и соседи-сектанты  иногда при
носили дом ой  с зав одов , где они р аботали , те самы е л и 
стовки, которы е мы с И ваном  распространяли. От нас 
они их скры вали, но просили Х аап ан ен а, как человека, 
достой н ого  доверия, по секрету от нас читать им эти 
проклам ации.

К вартира бы ла удачно вы брана и хорош о сл уж и ла  
наш им целям.

П осл е того р азговора в ресторане, который я оп и 
сал  выше, мы с И ваном  отправились на А страханскую  
улицу. П одой дя  к дом у номер 18, И ван реш ительно  
ш агнул в калитку, я п осл едовал за ним. Н аискосок  от 
ворот стоял трехэтаж ны й дом . Мы поднялись по узкой  
лестнице на самый верх и позвонили в квартиру н о
мер 12. Н а , звонок вышел хозяин —  А лександр  Х аапа- 
нен. И ван  ск азал  ему: «В от это мой двою родны й брат  
А дольф , с которым мы хотим ж ить вм есте».

Х аапанен  велел ж ен е сварить коф е и повел нас о с 
м атривать квартиру. К огда мы оказал ись  в пустой ком 
нате, Х аапанен  ш епнул, что мы м ож ем  рассчиты вать  
на содействие его ж ены  —  она в курсе дел а .

Н а следую щ ий день, придя на зав од , я ск азал  м а 
стеру, что д о л ж ен  переехать на новую квартиру, и он 
отпустил меня. С обственны х вещ ей у меня бы ло так
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м ало, что мне не приш лось прибегать к чьей-либо по
мощи. В се им ущ ество я в один прием перетащ ил на 
Вы боргскую  сторону.

Н е так просто было переехать на новую  квартиру  
моему двою родн ом у брату. Круглый сирота, он ж ил у 
мачехи, и надо было как-нибудь объяснить внезапны й  
разрыв с нею. И ван воспользовался одной особенностью  
ее характера. Ж енщ ина вспыльчивая, она нередко по
крикивала на своего пасынка. И ван легко заставил  ее  
и в этот день вспылить и разразиться криком. Т огда он  
ответил так ж е достаточн о резко, чем вы звал ещ е бол ь
шую бурю . Э того ем у и н уж но было. «А х так, —  ск азал  
он, —  в таком сл учае я у х о ж у . Ж ивите сам и...»  Н е дав  
ей опомниться, он собр ал ся  и только у ж  на пороге  
квартиры обещ ал приносить ей деньги на ж изнь.

Так мы водворились в квартире на А страханской  
улице.

П ервой заботой  бы ло —  не внуш ить соседям  каких- 
л ибо подозрений. Х аапанен  и его ж ен а  постоянно д е р 
ж ал и  нас в курсе тех разговоров, которы е велись сек
тантам и по поводу наш его поведения и о б р а за  ж изни. 
Так, мы узн ал и , что сектанты , о су ж д а я  нас за  н екото
рые легкомы сленны е поступки, все ж е  относились к нам  
снисходительно и не теряли н адеж ды  привлечь «м ол о
дых греш ников» в лоно своей религии.

М ое имя бы ло одноврем енно и парол ем  наш ей кон
спиративной квартиры. В се  приходивш ие к нам сп р а
ш ивали А дольф а, все, что приносилось, было а д р есо в а 
но А дольф у. Д а ж е  когда меня не бы ло дом а, а был 
только один И ван, хозяин или хозяйка, откры вавш ие по 
звонку дверь квартиры, на вопрос: « Д о м а  ли
А дольф ?» —  отвечали утвердительно и указы вали  п о се
тителю  дверь наш ей комнаты в конце коридора.

К нам приходили ж енщ ины , одеты е очень скромно, 
обычно в темны х платьях, с таким ж е  платочком на го 
лове. Они были похож и  на р аботниц или ж ен  рабочих, 
а на сам ом  д ел е  это  были интеллигентки, вы полнявш ие 
поручения петербургской партийной организации. Мы  
назы вали их «контрабандисткам и». В ойдя в комнату, 
если это бы ло ее  первое посещ ение наш ей конспиратив
ной квартиры, «контрабандистка» произносила пароль, 
например: «Я к вам от С тепана», мы так ж е отвечали  
каким и-нибудь условны м и словам и, а затем  нам при
ходилось поверты ваться к окну, чтобы дать  возм ож н ость  
ж енщ ине «разгрузиться».

264



П роклам ации и другая литература обы чно приноси
лись в меш очках разм ером  в лист писчей бум аги. Т а 
ких м еш очков, каж ды й из которых вм ещ ал две-три сот
ни листовок, ж енщ ина приносила несколько, привязав  
их под платьем , —  на груди, на боках, к ногам . Это был 
тяж елы й гр уз, особен н о  для летней поры. К огда « р а з
грузка» заканчивалась , на моей кровати вы растала ц е
лая гора бум аги . Прикрыв листовки одеял ом , мы не
сколько минут беседов ал и . Обычно темой беседы  сл у 
ж и л о  назн ачени е принесенной литературы , текущ ие со 
бытия револю ционной борьбы  и партийной ж изни . П о
сидев в наш ей ком нате достаточно долго , чтобы не вы
звать каких-либо подозрений у соседей  насчет цели ви
зи та , ж енщ ина уходи ла.

О дн аж ды  во время такого посещ ения нам приш лось  
п ереж ить несколько тревож ны х минут. П риш ла на этот  
р аз М аруся —  девуш ка, довольно часто приносивш ая  
нам проклам ации. Д ействительно ли бы ла она М ару- 
сей или это бы ла ее партийная кличка —  не знаю . К а
ж ется , она училась на Б естуж евск и х курсах. Н а этот  
р аз М аруся принесла около трех тысяч проклам аций —  
тяж елы й груз, от которого она изрядно устала. В ы ло
ж и в  проклам ации, как всегда , на кровать и спрятав под  
платье пусты е меш очки, она присела на стул отдохнуть. 
В эту  минуту мы услы ш али звонок, стук входной д в е
ри и тяж ел ы е шаги по коридору. В сл ед  за  тем р а зд а л 
ся стук в дверь наш ей комнаты, и она отворилась. В о 
ш ел старш ий дворник. Он увидел меня сидящ им  на 
смятой постели и ж енщ ину, которая стояла у  окна, спи
ной к нем у, и спеш но поправляла волосы.

—  И звиняю сь,—  сказал  дворник, явно смущ енны й.—  
К аж ись , лучш е мне потом прийти...

—  А что надо? —  недовольны м тоном спросил я.
О к азал ось , что надо внести какие-то двадц ать  ко

пеек.
Д ворник  попрощ ался и поспеш ил уйти.

Как вы догадал и сь , М аруся, что надо поправ
лять прическу? —  спросил я ее.

—  А почем у вы уселись на кровать? —  см еясь, от
ветила М аруся.

Л и тература, которую  приносили нам, р асп р едел я 
лась мной и И ваном и р азносил ась  по определенны м  
адр есам . А др еса  эти мы помнили наизусть. Л ю ди , ко
торым мы доставляли  на дом  проклам ации, были р а 
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бочими различны х зав одов  и ф абрик Вы боргской ст о 
роны. Это были организаторы  и члены партийных к р уж 
ков. Являться к ним с литературой надо бы ло в о п р е
дел ен н ое время —  не раньш е и не п о зж е условленного  
часа.

Н о иногда мы получали проклам ации с указанием  
распространить их возм ож н о ш ире, а не только через 
партийны е круж ки. В се мы трое —  И ван, А лександр  
Х аапанен и я —  садились в наш ей комнате за  р аботу. , 
К аж ды й листок мы аккуратно склады вали вчетверо, з а 
тем набивали ими все внутренние и боковы е карманы , 
а в один карм ан насы пали канцелярские кнопки. В ы й
дя  из д ом а  по одн ом у, мы расходились  по за р а н ее  у ст а 
новленным м арш рутам .

В В ы боргском районе у ж е  в то время н ар я ду  с д е 
ревянными одноэтаж ны м и дом ам и  были м ногоэтаж ны е  
д ом а, населенны е рабочими. П ерескакивая через две- 
три ступени, бы стро взлетаеш ь на четвертый или пятый 
эт а ж  и там только начинаеш ь действовать. О дна рука 
извлекает из карм ана листовку, в другой наготове кноп
ка. Рассчитанны м движ ением  прикалываеш ь п рок л ам а
цию к одной двери, к другой , сбегаеш ь этаж ом  ниж е, 
повторяеш ь ту ж е  операцию . И так д о  первого эт аж а . 
В се время ухо  дер ж и ш ь востро —  не простучат ли где- 
нибудь ш аги, не стукнет ли дверь...

В 1903 году  в Р оссии  отм ечалось двухсотл ети е п е
чати. В связи с этим собы тием П етербур гская  социал- 
дем ократическая организация вы пустила огром ное ко
личество п р ок л ам ац и й 3. Ещ е за  несколько дней  до  
п раздн ества И ван ск азал , что нам поручено р азбр осать  
проклам ации в М алом  т е а т р е 4. Н а б ед у  И ван п р осту
дился , у него поднялась тем п ер атур а, и ясно бы ло, что 
принять участие в предприятии он не см ож ет . Мы р е
ш или зам енить И вана другим  товарищ ем  из наш его  
партийного круж ка. Вы бор пал на А рвида. А рвид и А в 
густ, так ж е , как и мы, двою родны е братья, ж ил и  в н а
ш ем ж е  до м е, эт аж ом  ниж е. А рвид казал ся  нам см е
лым парнем . Он охотно дал  согласие участвовать в ри
скованном д ел е , и мы реш или, что все в порядке.

Н ам  дал и  двести  проклам аций —  по сто на к а ж д о 
го —  и билеты  на галерку. Мы были предупреж дены , 
что в театр е нас будут  охранять —  на соседн и х  м естах  
будут  сидеть товарищ и. П роклам ации сл едов ал о  вы бро
сить в тот краткий момент в конце спектакля, когда  
зан ав ес у ж е  зак р оется , а свет в за л е  ещ е не будет
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включен. Мы знали, что не нам одним поручено р а з
бр осать  проклам ации в М алом  театре. Н аш и места в 
центре галерки, а справа и слева, на боковы х м естах, 
долж н ы  были действовать ещ е по два человека.

Н е помню , какой шел спектакль, д а , откровенно го
воря, не очень я и следил за  тем, что п роисходило на 
сцене. Н а груди, под ж илеткой, л еж а л а  у  меня пачка 
проклам аций, забы ть об  этом  было нельзя, и я мы слен
но пер еж и вал  то мгновение, когда наклоню сь над бар ье
ром и вы брош у проклам ации вниз, на головы партер
ной публики. П ер ед  началом последнего акта п роизо
шел случай, и з-за  которого едва не провалилось все  
наш е дел о . А нтракт приближ ался к концу, почти вся 
публика у ж е  зан ял а м еста, когда послы ш ался какой-то  
шум у  одного из боковы х входов на галерку. Ш ум этот  
нарастал , слы ш ались какие-то в озбуж ден н ы е гол оса , и 
как р аз в тот момент, когда открылся зан ав ес и на
чалось действие, мы в полум раке увидели человека, ри
нувш егося к барьеру и затем  ш ироко взм ахнувш его р у
кой. Д а ж е  в неосвещ енном  зал е было зам етно, как 
сниж аю тся над партером  белы е листки проклам аций. 
Затем  мы увидели, что этого человека под руки выво
дят из театра.

В п оследствии  я узн ал , что собственно произош ло. 
О дин из ш ести, которым бы ло поручено разбросать  
проклам ации, м олодой рабочий, никогда д о  этого в те
атр ах  не бы вал. Он почему-то за д ер ж а л ся  и приш ел  
только к посл едн ем у действию . Н о главное —  о к а за 
лось, что одет  он был в русскую  р убаху  и сапоги, а в 
таком костю ме в театры не впускали. К огда его за д е р 
ж ал и  у  входа на галерку, парень реш ил, что, вероятно, 
его зап одозри л и  и теперь все равно терять нечего —  
надо хоть силой, но прорваться и выполнить то, что п о
ручено. Так он и сделал: растолкал капельдинеров, 
ворвался в зрительный зал  и, хотя и не своевременно, 
р азбр осал  листовки.

М едленно тянулось п осл еднее действие. Я д ер ж а л  
руку под ж илеткой. Р ядом  со мной, справа, сидел сту
дент, который д о л ж ен  был дать сигнал, что время д ей 
ствовать наступило. Слева —  А рвид.

Н аконец  р аздал и сь  аплодисменты , зан ав ес стал м ед 
ленно закры ваться. С тудент справа от меня ш епнул: 
«В рем я!» Я толкнул локтем А рвида и, вырвав руку  
из-под ж илетки, широким взм ахом  послал всю пачку 
проклам аций вниз, в темный зал . А рвид сидел непо
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движ но. З а ж ег ся  свет, и я увидел его растерянное лицо. 
Что бы ло дальш е в театр е —  не знаю . О кр уж авш ая нас 
«охр ана» буквально вы толкала меня и А рвида в фойе, 
и мы уш ли.

—  Я испугался, —  признался Арвид, когда я н а б р о 
сился на него.

—  Сволочь, —  сказал  я, ■— давай сю да листовки.
Он протянул мне свою  пачку. К огда мы подош ли к

первому м ногоэтаж н ом у дом у, я вош ел в парадную  и 
бы стро заш агал  на пятый эт аж . А рвид ш ел за  мной, но 
я не см отрел в его сторону. Н а пятом эт а ж е  бы ло две  
квартиры. Н а дверях одной из них висел почтовый  
ящик. Я опустил в него листовку. Н а другой  двери поч
тового ящ ика не было —  я сунул листовку в щ ель под  
дверью . Затем  сб еж а л  этаж ом  ниж е, проделал то ж е  
сам ое. Тут послы ш ались снизу ш аги и голоса. Я не сп е
ша спустился по лестнице навстречу каким-то госп о
дам , дол ж н о  быть возвращ авш им ся из театра.

М не удал ось  зайти ещ е в несколько дом ов , п о д ъ е з
ды которы х не охранялись дворникам и, и всю ду, где  
только м ож но бы ло, я оставлял листовки.

А рвид ш ел за  мной. К огда от пачки прокламаций  
ничего не осталось, я ск азал  ему:

—  Н еуж ел и  ты не знаеш ь, что если партия прика
зы в а е т —  надо сделать? Умереть, но сделать.

—  Ч ерт его знает, —  ответил А рвид, —  испугался...
—  Н у, так и ум ер бы от страха, а сделать  надо  

бы ло...

В то время, о котором я вспом инаю  в этой главе, 
мы, петербургские рабочие, не раз слы ш али о так н а 
зы ваемой зубатовщ ине, получивш ей особен н ое р асп р о
странение в М оскве. В конце 1902 года мне сам ом у  
приш лось наблю дать деятельность одного из ор ган и 
заторов этого «движ ения», зародивш егося в недр ах по
лиции и министерства внутренних дел.

П роизош ло это так.
К ак-то раз к нам, на А страханскую , приш ел партий

ный организатор  Вы боргской стороны. Н еобходи м о  
было посовещ аться по поводу предполагавш ейся з а б а 
стовки в ремонтной мастерской воздухоплавател ьного  
парка, где я в то время р аботал . У наш их соседей -сек - 
тантов в тот вечер не было никаких песнопений, и по
этом у мы реш или, что нам безоп асн ее совещ аться не 
д ом а , а в трактире «В ы борг», который пом ещ ался н е
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п одал ек у  и в котором мы не р аз собирались для  кон
спиративны х бесед .

Мы занял и  в трактире столик в маленькой ком нате, 
где никого, кром е нас, не было. П оловой подал нам с о 
роковку водки, ветчину, огурцы и удал и л ся . Только мы на
чали беседов ат ь  о своих дел ах , как вернулся половой.

—  П опрош у, господа, перейти в ком нату, которая за  
органом . Там никого из посетителей нет, —  ск азал  он.

Мы возр ази л и , что нам и в этой ком нате удобн о , но 
половой, согнувш ись, доверительно сообщ ил нам, что 
здесь , в этой им енно комнате, д ол ж н о  состояться не то 
собр ан и е, не то совещ ание. П ридут, мол, какие-то р а
бочие...

—  Так ведь и мы рабочие, —  ответил ор ган и затор .—  
Н е беспокойся, никто в оби де не будет...

П оловой, пож ав плечами, удали л ся .
В скоре стали сходиться участники совещ ания. Это  

были рабочие. Они входили по двое, по трое, зд о р о в а 
лись с нами и со всеми прибывш ими раньш е, у са ж и в а 
лись за  столы. К ом ната заполнилась, только за  средний  
стол, который стоял п ер ед  диваном , никто не садился.

Н аконец  в ком нату вош ел человек интеллигентного  
вида, в пенсне, с небольш ой лысинкой. П оздоровавш ись  
со всеми за  руку, он сел на диван и ср азу  заговорил.

—  Г осп ода, —  ск азал  он, —  моя ф амилия С о к о л о в 5. 
В ам  известно, что в М оскве успеш но дей ствует «О бщ е
ство взаим ного воспом ощ ествования рабочих м еханиче
ского п роизводства». Я прибыл из Москвы и вчера п о
сетил министра внутренних дел . Господин министр дал  
свое согласи е на организацию  такого ж е  общ ества в 
П етербур ге. Д е л о  за  вами...

Д а л е е  он распространялся на тем у о тех б л а г а х ,к о 
торы е ж д у т  рабочих, если они объединятся в общ ества  
взаим ного воспом ощ ествования. В заклю чение С околов  
сообщ ил, что он вел у ж е  переговоры  с дирекцией Н о 
белевского за в о д а  о предоставлении зал а  Н ар одн ого  
дом а, п ри н адл еж авш его Н обелю , для  учредительного  
собрания нового общ ества. С обрание д о л ж н о  состоять
ся в бл и ж ай ш ее воскресенье.

—  Я пригласил вас, госп ода ,—  п р одол ж ал  С околов,—  
чтобы сообщ ить вам это и через вас призвать рабочих  
м еханических заводов  собраться на это учредительное  
собрание.

Мы трое с сам ого начала поняли, с кем имеем д ел о , 
но виду не подавали. К огда Соколов стал р асспраш и
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вать всех по очереди , кто на каком за в о д е  работает, то 
оказал ось , что зд есь  собрались лю ди с О буховского, Пу- 
тиловского, Семянниковского, Балтийского заводов  и 
других крупных предприятий. Мы назвали, конечно, не 
те заводы , на которых действительно р аботали .

В тот ж е  день у нас в ком нате бы ла написана про
клам ация, она бы ла направлена против зубатовщ ины  и 
призы вала рабочих не поддаваться на удочку полицей
ских агентов, подобны х С околову. Эта прокламация  
была доп олн ен а и отредактирована в П етербургском  ко
митете наш ей партии, а затем  отпечатана в подпольной  
типограф ии. В прочем , в то время, получив п рок л ам а
цию во м нож естве экзем пляров для распространения в 
обы чном порядке, мы не знали, конечно, кто и как ее  
напечатал.

В Н ародном  д о м е собр ал ась  совсем  не та публика, 
на которую  рассчиты вал Соколов. З а л  был запол нен  
членами партийных круж ков и револю ционно н астр оен 
ными рабочим и, хорош о подготовленны ми дл я  встречи  
с агентом царской полиции.

К огда С околов, д о л ж н о  быть весьма ободренны й ви
дом  запол ненного за л а , уверенно взош ел на трибуну, 
его взгляд упал на черную  классную  доск у, которой  
обычно пользовались во время лекций. Н а этой доск е  
красовался рисунок м елом, изобр аж авш и й  сам ого С о
колова в виде паука, запутавш егося в паутине. Л егко  
представить себе, как велики были см ущ ение и р асте
рянность С околова. Кто нарисовал карикатуру —  не 
знаю , но мы, сидевш ие в зал е, видели ее раньш е, чем  
Соколов, и зар ан ее  предвкуш али ее действие. Теперь  
ж е, когда Соколов, тщ етно пытаясь вернуть са м о о б л а 
дание, начал лепетать что-то бессвязн ое, в р я дах  з а 
звучал откровенный см ех. К то-то крикнул:

—  Зап утал ся  в паутине! Теперь не вы путаться!..
З атея  С околова б езн а д еж н о  провалилась. О б уч 

реж дении  «О бщ ества воспом ощ ествования» не могло  
быть и речи.

Д в а  р аза  в неделю  в наш ей ком нате соби р ался  кру
ж ок . В нем участвовали двою родны е братья А рвид и 
А вгуст, о которых я у ж е  упом инал, токарь А лександр  
Х аапанен —  хозяин наш ей квартиры, один м олодой р а 
бочий — литейщ ик с Н обелевск ого  зав ода , и мы двое.

П остоянного руководителя круж ок не имел, они ча
сто менялись, но все это были лю ди одного типа —  м о
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лоды е интеллигенты, мужчины и ж енщ ины , удивляв
ш ие д а ж е  нас, рабочих, убогой  од еж д о й  и усталы м , и с
тощ енны м видом. Они старались внушить нам понятие 
о зак он ах  эконом ического развития капиталистического  
общ ества. Н ас сперва д а ж е  уди вляло это, потом у что, 
хорош о зная  практику отнош ений м еж д у  ф абрикантом  
и рабочим , купцом и покупателем , мы не могли п р ед
ставить себе, что все это —  предм ет изучения особой  
науки. К огда одн аж ды  ш ла речь о теории прибавочной  
стоим ости, наш а пропагандистка, окинув взглядом  ком 
нату, произнесла:

—  В озьм ите, наприм ер, этот стол. Д л я  того чтобы  
токарь выточил его...

Тут мы, конечно, прервали ее, объяснив, что токарь  
по д ер ев у  м ож ет выточить только нож ки стола, а сам  
стол не вы тачивается.

Она покраснела. Мы сам и предлож или несколько  
примеров, и вопрос разъяснился.

Г ор аздо  ж ивее шли беседы , когда обсу ж д а л и сь  вол
новавш ие нас политические вопросы. В се мы имели у ж е  
опыт столкновений с полицией, ж ан дар м ам и , мы не раз 
видели, как охотно государственны й аппарат насилия  
приводится в действие, чтобы защ итить интересы х о 
зяев. При всех б ез  исключения конфликтах м еж ду  р а 
бочими и капиталистами власть принимала сторону эк с
плуататоров. Мы см утно понимали, что главный вопрос  
р абочего  движ ения —  вопрос о власти. Н екоторы е про
пагандисты  охотно развивали эту тем у, возникавш ую  
почти всегда во время наш их б есед , хотя бы начина
лись они с самы х «мирных» эконом ических вопросов. 
И мы приходили к мысли, что удовлетворение всех эк о
номических требований рабочего класса возм ож н о лишь 
при условии завоевания им власти.

Н о не все посещ авш ие круж ок пропагандисты  так  
охотно переходили  к этой теме. Были и такие, что и збе
гали говорить с нами об  этом , стараясь, по в озм ож н о
сти, дер ж аться  одних лиш ь проблем  экономики —  о б ъ 
ясняли, что такое рента, прибыль, зар аботн ая  плата, 
рассказы вали об  усп ехах  р абочего класса на З а п а д е , 
о постепенном улучш ении быта трудящ ихся Германии, 
Бельгии, Австрии.

М ного п о зж е я понял, что и у нас в круж ке н а х о 
дила отраж ен и е та реш ительная бор ьба, которая шла в 
900-е годы внутри соц и ал -дем ок р ати и 6 [...]
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ОсенШо 1903 года, когда д о  нас дош ли сведения о 
II съ езд е  партии, наш  круж ок начал считаться больш е
вистским —  пропагандисты -меньш евики перестали п осе
щ ать квартиру на А страханской улице, попросту им не 
давали  к нам явки.

В то время проф ессиональны м револю ционерам  из 
интеллигентов нелегко было завоевать довер и е и р а с
п олож ение рабочей массы , у которой тогда ещ е было  
много естественной подозрительности к «господам ». П о
мню, как п р едуп р еж дал а  меня —  подростка —  моя мать, 
чтобы я не связы вался со «студентам и», которые шли 
против царя. Л егч е всех находили  общ ий язык с р а б о 
чими интеллигенты -больш евики, ум евш ие отвечать на 
сам ы е наболевш ие вопросы  ж изни р абочего класса.

В стречаясь часто с интеллигентам и-пропагандиста- 
ми, мы дол гое время не имели представления, как ж и 
вут эти лю ди. О дин случай многое нам объяснил. Как- 
то раз бы ло назначено занятие круж ка. В ечером , при
близительно за  час до  начала, мы с И ваном р асп ол о
ж ились уж инать. Х озяйничали мы по-холостяцки: н а
р езал и  колбасу , селедк у, принесли из кухни чайник. 
П ослы ш ался звонок, и, к наш ем у удивлению , вош ла  
пропагандистка. Вечер был морозны й, ветреный. Она  
объ ясни л а, что ок азал ась  случайно в наш ем районе и, 
не зн ая , куда зайти  д о  начала занятия круж ка, реш ила  
провести оставш ийся час в наш ей комнате. З а м ер зл а  она 
уж асн о. У нас хватило догадливости  п редлож ить ей 
поуж инать вм есте с нами. Мы были смущ ены . Т олсты 
ми круж кам и н арезан н ая  колбаса , две луковицы  и п ло
хо очищ енная сел едк а на бум аге —  все это, к азал ось  
нам, не могло понравиться интеллигентной м олодой  
ж енщ ине.

—  А зн аете что, —  с улы бкой ск азал а  она, —  я у 
вас, пож ал уй , действительно поуж инаю .

П ризнаю сь, нас удивило, с каким аппетитом ел а она  
все то, что мы н езам етн о подвигали ей. Я сно бы ло, что 
она в тот день не обедал а .

Мы разговорились. О казалось, что бю д ж ет  наш ей  
р уководител ьницы — 15 рублей в месяц, к о т о р ы е-д а ет  
ей партийная организация. Она бы ла студенткой. П р и 
близительно столько ж е могла бы зар аботать , если  
была бы свободн а, уроками. Я прикинул: 15 рублей  —  
это в три-четыре р аза  меньш е м оего месячного за р а 
ботка. Н аш а гостья тут ж е р асск азал а  нам, что пар
тийная организация м ож ет помочь только немногим, а
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больш инство проф ессиональны х револю ционеров п ер е
бивается собственны ми средствам и. Есть такие, что 
даю т  уроки за  о б ед  или уж ин...

П осле этого  случая мы с И ваном  всегда по оконча
нии занятий круж ка уговаривали руководителя или р у 
ководительницу остаться с нами поуж инать, и иногда  
нам этого уд а в а л о сь  добиться.

К вартира на А страханской, 18, верно сл уж и л а вы
боргской партийной организации до  осени 1903 года.

Н о наступил день, когда приш лось покинуть ее.
В о дв ор е наш его дом а бы ло два одноэтаж ны х ф ли

геля. В одном  из них в 1903 году поселился недавно  
освободивш ийся  из тюрьмы соци ал -дем ок рат  Ю ников7. 
Он был на нелегальном  полож ении.

К ак-то раз вечером, возвращ аясь с работы , я п одхо
дил к воротам наш его дом а. К то-то со двора толкнул ка
литку, и при тусклом  свете керосинового фонаря я уви
дел  Ю никова, а по бокам  —  двух городовы х. П оследним  
ш ел полицейский оф ицер. П онятно, что ни я, ни Ю ни
ков ничем не вы дали, что знаем  друг друга. П осторо- 

.нивш ись, я пропустил мимо себя всю процессию , а з а 
тем  поторопился дом ой.

И ван был у ж е  дом а. Мы позвали на совещ ание  
-Х аап ан ен а.

—  В ам  надо нем едленно скрыться, —  сказал  он.
. —  П очему? —  спросил я, не улавливая его мысли.

Х аапанен  р а ссу ж д а л  так: Ю ников дер ж ал ся  очень  
конспиративно, его зн ал о только несколько человек —  
как р аз все те, кто зн ает  и о сущ ествовании наш ей  
квартиры; если арест Ю никова —  результат п редател ьст
ва, то м ож н о ож идать , что будем  выданы и мы с И ваном ...

—  С ейчас ж е  уезж ай те , —  настаивал Х аапанен.
Н о куда ехать?
П оразм ы слив, мы реш или отправиться в Ф инляндию .
В скоре мы с И ваном  были у ж е на вокзале, а в час 

ночи тронулся увозивш ий нас п оезд  [...]

Н Зак. .№ 122



Е. Д.  Стасова  
В О С П О М И Н А Н И Я

АГЕНТ «ИСКРЫ»

вращ аясь к прош лым годам  и р або-  
Ж  щ  те, проводивш ейся нами, подполь-

( I  I  щ иками, хочется назвать р яд  това-
у ч  Ж  Ш рищ ей врем ен «С ою за  борьбы »:

К. К рупскую , 3 . П. К р ж и ж ан ов 
скую , А. А. Я кубову-Т ахтар еву, С. И. Р адч ен к о, В . Ф. К о
ж евникову, H. Н . Ш трем ера, E. Н. Ф едорову, М . М . Л е-  
онтович, М. М . Э ссен  (« З в е р ь » ), Л . А. М аркову, 
М. И. Д ев ел ь , В . П. М айкову, Е. Д . У стругову, В . В. Си- 
билеву, А. Э. Р ер и ха , П. Г. Смиттена, В. П . К р асн уху  
и многих, многих других. Это были учительницы , врачи, 
студенты  и студентки и т. д . 1

Д л я  тогдаш ней деятельности  нуж ны  были лю ди , о 
которы х Л енин ск азал  в свое время: « ...дл я  „ о б сл у ж и 
вания“ м ассового  движ ения нуж ны  лю ди , специально  
посвящ аю щ ие себя  целиком социал-дем ократической  
деятельности, и... такие лю ди долж ны  с терпением  и 
упорством  вырабатывать  из себя  проф ессиональны х р е
волю ционеров» 2.

К акие черты д о л ж ен  был воспитывать в себ е  пар
тийный работник в нелегальное время? В о-первы х, точ
ность. Н е всегда  м ож н о бы ло встретиться с товар и щ а
ми на квартире, иногда приходилось встречаться на 
улице, где-нибудь на углу, и тут нуж на бы ла исклю чи
тельная точность. Если вы придете с оп оздан и ем , това
рищ у придется в ож и дан и и  вас п рохаж иваться . Этим  
он обратит на себя внимание городового, ш пика, д в о р 
ника. С ледовательно, вы ставите под  н абл ю ден и е п о
лиции и товарищ а, и себя . Н ад о  бы ло минута в м ину
ту сойтись и идти дальш е. Т огда встреча п роходи л а н е
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зам еченной . Явки часто бывали на квартирах у врачей, 
у адвокатов. П риемны е часы у  них были определенны е. 
Значит, н уж но было вовремя прийти и вовремя уйти.

Затем  тр ебовал ась  наблю дательность, внимание к 
ок р уж аю щ ем у. Эти черты мы воспиты вали в себ е  так; 
наприм ер, я в х о ж у  в комнату, и товарищ  мне говорит: 
«О твернись и ск аж и , что ты видела». Я д о л ж н а  была  
перечислить все, что зам етила в комнате.

К ром е того, мы долж н ы  были вы рабаты вать ум ение  
владеть своим лицом . К огда нас брали на доп рос, д о 
праш иваю щ ие садил ись спиной к свету, а нас саж ал и  
против света и н абл ю дал и  за  вы раж ением  лица. З н а 
чит, н адо  бы ло так владеть им, чтобы ничем не выдать  
свои х мы слей и чувств.

В о  время вы боров дел егатов  на II съ езд  третейская  
комиссия О рганизационного комитета вы звала меня для  
проверки правильности м андатов на с ъ е з д 3. З а  мной 
бы ло в то время н аблю ден и е полиции. К ак ж е  мне п о 
ступить? Реш или, что за  мной будет  следить партий
ный товарищ . С говорились, что ровно в 3 часа я выйду  
из наш его п о д ъ езд а  на Ф урш тадтской, а Р аи са  М ои се
евна Ш а п и р о 4 в тот ж е  час вы йдет из п одъ езда  нап ро
тив, дом  ном ер 15, и мы о б е  пойдем  через Вы боргскую  
сторону на П етербур гск ую , где д ол ж н а  заседать  ком ис
сия. О коло клиники В иллие, не д оходя  С ам псониевского  
проспекта (ны не проспект К арла М а р к са ), где я б уд у  
опускать письма в почтовый ящ ик, она, п роходя  мимо, 
ск аж ет , как обстоит дел о . Так и получилось. Слыш у  
ш епот Ш апиро: «Н еотступно сл едят  двое...»  К ак ж е  
быть, дум аю . Реш ила идти дальш е. П ерейдя  С ампсони- 
евский мост, н адеял ась найти одинокого извозчика на 
С ам псониевском  проспекте, вскочить в пролетку и 
уехать . Н а м осту вдруг меня обгоняет парная В в ед ен 
ская конка, а затем  слы ш у звонок: едет  одноконная М и
хайловская . С ообр аж аю , что теперь за  ними долго  не 
будет  конок, а потом у если  я воспользую сь М ихайл ов
ской конкой, то вы гадаю  время и см огу скорее найти  
нуж ного извозчика. Вскакиваю  на х о д у  в конку и, о б о 
рачиваясь, в и ж у, что никаких п ресл едователей  нет. 
В скоре встретился извозчик, который и д о в ез  меня к 
месту встречи.

Т ак я благополучно д обр ал ась  д о  комиссии и см ог
ла дать нуж ны е разъяснения, которые позволили у б е 
диться, что за  оппортунистической группой М. Я. Л у-  
комского, назы вавш ей себя  комитетом и требовавш ей
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в связи с этим посылки своего дел егата , не стоит ни
какой организации и поэтом у быть представленной на 
II съ езд е  она не имеет права.

В связи с этим хочется сказать о таком курьезе: я 
уш ла не только от правительственны х шпиков, но и от 
Р. Ш апиро. Н а следую щ ий день я бы ла в Гостином  
дв ор е и остановилась у  витрины книж ного м агази н а Би- 
т еп аж а. В др уг слы ш у голос Ш апиро за  спиной: «Ты  
ж ива!»  О казы вается, она среди публики потеряла мой  
сл ед  на мосту и реш ила, что меня арестовали...

У нас не бы ло принято спраш ивать др уг у др уга  о 
том, что тебя не касается. К огда я зав едовал а  техн и 
кой, я, конечно, зн ал а  товарищ ей, заним авш ихся аги
тацией и пропагандой, но их подш еф ны х, то есть тех, 
кто посещ ал их круж ки, я не зн ал а . Они могли мне 
дать поручение: отнести на такую -то квартиру л и т ер а
туру для  рабочих. Н о какой это круж ок, кто руководил  
им, этого я никогда не зн ал а  и не спраш ивала об  этом .

И дя на револю ционную  р аботу  в конце прош лого и 
начале ны неш него века, подпольщ ики отдавали  дел у  
сл уж ен ия партии всю свою  ж изнь без остатка. О днако  
это отню дь не являлось ж ертвой. Н ет, в этом  бы ла суть  
всей ж изни. Товарищ и вспом инаю т о том, что бы ло тя
ж ел о , но не в этом  дел о . Бы ло много тяж ел ого , но о с 
новное в том, что мы были уверены  в своей правоте и 
что бороться было р адостно и весело. В спом инается, как 
боролись с ж ан дар м ам и , как закал ялись  в бор ьбе, как 
обм аны вали бдительность «страж ей  порядка», как  
ж ил и, р аботали  и закалялись для  новых боев. О сновное  
бы ло в том, что мы лю били ж изнь. Н аш им л озун гом  
было: «Ж ить р аботая , ум ереть в бою ».

Д л я  того чтобы показать, как р аботали  мы, агенты  
«И скры », мне н еобходи м о сослаться на ук азан и я , ко
торые мы получали со стороны В л ади м ир а И льича.

В 1897 году, обр ащ аясь  от имени «С ою за борьбы » к 
петербургским  рабочим  и социалистам , Л енин говорил: 
«Р аботники нужны  для всякого р ода работы , и чем  
стр ож е специализирую тся револю ционеры  на отдельны х  
ф ункциях револю ционной деятельности , чем стр ож е о б 
дум ы ваю т они конспиративны е приемы и прикрытия 
своего дел а ... тем н адеж н ее будет  все дел о , тем т р уд
нее будет  открыть револю ционеров ж ан дар м ам  и ш пио
нам... Б ез усиления и развития револю ционной ди сц и п 
лины, организации и конспирации невозм ож на борьба  
с правительством. А  конспирация п р еж де всего тр е
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бует  специализации  отдельны х круж ков и лиц на от
дельны х ф ункциях работы ... О тдельны е функции р ево
лю ционной работы  бесконечно р азн ообразн ы ... Н уж ны  
распространители литературы , листков... Н уж ны  устр ои 
тели конспиративны х квартир... Н уж ны  сборщ ики д е 
нег... Н уж ны  лю ди для  хранения литературы  и других  
вещ ей и т. д . и т. д .» 5.

В первом ном ере «И скры » Л енин писал: «Н адо  п од
готовлять лю дей , посвящ аю щ их револю ции не одни  
только свободны е вечера, а всю свою  ж изнь, надо  п од
готовлять организацию , настолько крупную , чтобы в ней 
м ож н о бы ло провести строгое р аздел ен и е труда м еж ду  
различны ми видам и наш ей р а б о т ы » 6.

Я бы ла главным обр азом  техником и организатор ом . 
Ч то входи ло в мои обязанности? Х ранение литературы  
и получение ее. Д остав к а  ее  отдельны м группам. Явки  
для п р и езж и х и ночевки для них. Явкой н азы ва
лась квартира или д р угое  место, в котором члены п од
польной ор ганизации в определенны е часы и дни могли  
встретиться с кем -либо из руководителей ор ганизации. 
И з конспиративны х сообр аж ен и й  явки часто менялись. 
О дноврем енно я входи ла в ф инансовую  комиссию , д о 
бы вавш ую  ср едства дл я  партии, что дел ал ось  путем  
устройства концертов, лекций, п родаж ей  ф отограф ий, 
печатанием  откры ток и т. д .

Как бы ло организовано получение нелегальной ли
тературы , хранение ее и распространение, как П етер 
бур г сн а б ж а л ся  литературой с 90-х годов прош лого сто
летия и д о  1907 г о д а ? 7 В едь этом у В. И. Л енин п ри да
вал огром ное значение и в письм ах того времени часто  
возвращ ался  к этом у вопросу. П исала ж е  К рупская в 
П етербургский комитет: «О товсю ду р аздается  такой  
стон: литературы ! —  что на этом  приходится со с р е д о 
точить все си л ы ...»8. О дна литература бы ла та, которая  
и зд ав ал ась  за  границей и которая ш ла к нам главным  
об р а зо м  ч ер ез Ш вецию  и Ф инляндию . Д р у га я  —  это та, 
которую  п ечатала наш а типограф ия. Я не м огу сказать  
с точностью , где она н аходилась, но, к аж ется , она была  
в Б е л о с т о к е 9. М етоды  получения той или другой  л и те
ратуры  были р азнообразны е.

К ак мы получали литер атур у и з-за  границы?
И з Ш вейцарии мелкий транспорт литературы  посту

пал так: склеенны е экзем пляры  газет, напечатанны е на 
специальной тонкой бум аге (которую  англичане уп о
требляли  дл я  своих м иссионерских и здан и й ), за д ел ы 
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вались в переплеты  невинных детск и х книг или каких- 
либо альбом ов. О торвав переплет, нуж но бы ло р а зм о 
чить его в теплой воде и отделить склеенны е листы др уг  
от др уга , затем  сл едовал о снять губкой остатки клея и 
просуш ить газетны е листы. П осл е такой «операции» га 
зета  не портилась и св ободн о  читалась.

В начале 900-х  годов мы стали получать литер атур у  
через Ф инляндию . В н ачал е ее в очень небольш ом  коли
честве привозили при посредстве сочувствую щ их нам  
кондукторов, кочегаров и м аш инистов Ф инляндской ж е 
лезной  дороги . Эта литература ш ла через Ш вецию , где  
всем транспортом  ведал  литератор Конни Ц и л л и а к у с 10. 
Он соверш енно не р азби р ал ся  в русских политических  
партиях, считал их все «револю ционны ми», и мы ча
стенько получали вм есто ож и даем ы х искровских, п о зд 
нее больш евистских, изданий «творения» «эконом истов», 
бундовцев, социалистов-револю ционеров, а затем  м ень
ш евиков, и у  н ас не было ни м алейш его ж елан и я  н а
груж аться этой литературой, подвергаться и з-за  нее р и
ску быть арестованны м и на станции Б елоостр ов . Н о  от
каз взять у  товарищ ей финнов в К уоккале, Т ериоках  
или в В ы борге доставлен ную  ли тер атур у мог привести  
к том у, что они впредь перестали  бы перевозить ее  из 
Г ел ь си н гф ор са11. Это грозило остановить доставк у л и 
тературы  из С токгольма и погубило бы весь н ел егал ь
ный транспорт ее. А  ведь наш и организации  так в ней  
нуж дались!

Н еобходи м о  бы ло поставить д ел о  транспорта так, 
чтобы мы могли быть уверены  во всем  пути, начиная  
от Л он дон а и Ж еневы , где печаталась ли тер атур а, и д о  
П итера.

В сам ой Ф инляндии сущ ествовали в то врем я гр уп
пировки «активистов» и «пассивистов». О дни боролись  
за  независим ость Ф инляндии активными путями (гл ав 
ным обр азом , путем индивидуального т ер р о р а ), д р у 
г и е — пассивно (через печ ать). О бе группы охотно по
могали русским револю ционерам ; при их п оср едстве мы 
находили достаточ н ое количество нуж ны х нам квартир, 
адресов  и т. д ., чтобы получать литературу, дав ать  явки, 
прятать нелегальны х товарищ ей, беж авш и х из тюрьмы  
и пробираю щ ихся за  границу.

В Вы борг литер атур у привозили ж ел езн одор ож н и к и  
Ф инляндской ж ел езн ой  дороги . З д есь  был книжный м а
газин, в который она п оступала и откуда мы долж ны  
были ее  получать. И з В ы борга я переправляла тр ан с
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порт в дачны е м еста, откуда его р азби р ал и  разносчики  
литературы  и привозили в П етербур г. П ри этом  л и те
р атур у приходилось прятать под о д еж д у . В езти  паке
тами ее  бы ло нельзя, так как все дачны е м еста (М уста- 
м я к и 12, К уок к ал а, Териоки, О ллила и др уги е) н аходи 
лись на территории Ф инляндии и в Б елоостр ове проис
ходил там ож енны й досм отр. Т ам ож енники, несом ненно, 
за д ер ж и в а л и  бы литературу.

Н едал ек о  от почтовой и там ож енной  станции Кор- 
киямякки н аходи л ось  имение К ириасалы  Софии И гнать
евны Б урениной , м атери наш его подпольщ ика Н иколая  
Евгеньевича Б ур ен и н а, носивш его кличку «Виктор П ет
рович», то есть имя и отчество черносотенца писателя  
В . П . Б ур ен и н а, а его сам ого мы звали Н ебуренин , при
соединив к его ф амилии первые буквы его имени (Н и 
к олай) и отчества (Е вгеньевич). Э то им ение сосл уж и л о  
больш ую  с л у ж б у  в д ел е  транспорта литературы .

H. Е. Б уренин организовал для  местны х ж ител ей , и 
в том числе там ож енников, чтение с волш ебны м ф он а
рем . Он получал его из «П одви ж н ого м узея  учебны х  
пособий» в П етер бур ге, в котором было много р еволю 
ционеров. Б ур ен и н у приходилось через станцию  Кор- 
киямякки в санях или в телеге привозить и ф онарь и 
картины. Он так часто езди л  в П етер бур г и имение, со 
п р овож дая  ящики с «обор удован и ем », что в конце кон
цов там ож енники  привыкли к этом у и перестали его д о 
см атривать. Зам етив  это, Н иколай Евгеньевич, н аправ
ляясь в П етер бур г, стал перевозить в примелькавш ихся  
ящ иках наш у нелегальную  литературу.

О дн аж ды  мне сам ой приш лось поехать за  л и тер ату
рой, потом у что в силу каких-то обстоятельств Буренин  
не см ог ее  привезти. Я п риехала в К ириасалы  под ви
дом  гостьи. Н а обратном  пути Б уренин посадил меня  
в тел егу  на ящ ик, и я спокойно привезла нелегальщ ину  
на дач у  около станции П арголово, откуда предстояло  
переправить ее  к себ е  на петербургскую  квартиру. Так  
как везти л и тер атур у  в ящ ике бы ло нельзя, я п ер ел о
ж и л а  ее в портплед и в больш ую  коробку и з-п од  шляпы  
и благополучно д о в езл а  д о  своей квартиры. Н о  здесь-то  
и произош ел к азус. Е два я вош ла в п од ъ езд , как р ем 
ни коробки, не вы держ ав тяж ести , лопнули и со д е р ж и 
м ое веером  вы сы палось к ногам  ш вейцара (служ и вш его  
когда-то в П р еобр аж ен ск ом  п ол к у). Н у, дум аю , проп а
ла! Н о ш вейцар и его ж ен а  сдел ал и  вид, что ничего  
п редосудительного не зам етили , и д а ж е  помогли мне
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все собрать в коробку. Я поднялась дом ой, вы звала то
варищ ей, и у ж е  через час у меня ничего не было.

О к азал ось  потом, что этот бывший п р еобр аж еи ец  
сочувствовал мне и м оем у бр ату Б орису, и, когда н ав е
ды вались шпики, он п р едуп р еж дал  б р а т а 13. А после  
О ктября 1917 года он приш ел ко мне, чтобы я его з а 
щ итила, потому что его как бы вш его п р еобр аж ен ц а  
«приж им али».

О дним из сам ы х активных наш их помощ ников того  
времени был ж ур н ал и ст  Артур Н еовиус, высланный из 
Ф инляндии и поселивш ийся в Стокгольме. П о зд н ее  че
рез него ш ла переписка П етербургского комитета пар
тии с И льичем и Н а д еж д о й  К онстантиновной. В пись
ме в Ж еневу от 4 ф евраля 1905 года я д а л а  а др ес Н ео-  
виуса Н а д е ж д е  К онстантиновне с просьбой высылать  
на него газету  «В п еред» и указы вала, что лучш е всего  
вклады вать « В п е р е д » 14 внутрь какой-нибудь л егал ь 
ной иностранной газеты , которая пересы лалась б а н д е 
ролью.

М ассовая  пересы лка литературы  багаж ом  ш ла в а д 
рес Н ар одн ого  дом а в С токгольме и оттуда на п ар охо
д а х  «Б ор э I» и «Б ор э II» направлялась в Г ельсинг
ф орс, а затем  в Вы борг. Это п ередаточное м есто сл у 
ж и л о для  того, чтобы пересы лать литературу бл и ж е к 
границе. С Н ародны м  дом ом  мы были связаны  непо
средственно чер ез руководителя соц и ал -дем ок рати че
ской партии. Ш веции К арла Брантинга 15.

М не как заведую щ ей  всей техникой П етербур гск ого ,
комитета лично приходилось в 900-е годы не р аз поль- |
зоваться дачей  А лексея М аксимовича Горького в М у- 
стам яках дл я  встреч с товарищ ам и и з-за  р у б еж а . М у- |
стамяки были на территории Ф инляндии за  погранич- 1
ной станцией Б елоостр ов , и товарищ и могли спокойно  
приезж ать  на эту дач у для  переговоров со мной по д е 
лам транспорта литературы  и з-за  р у б еж а . П ол ь зов а
лась я дачей  и для  получения литературы  и дл я  встре
чи с финскими револю ционерам и по дел ам  партии.

Был у нас и специальны й способ  получения л и тер а
туры с вокзалов в тех случаях, когда она прибы вала  
багажом..

Л и тература часто печаталась в нелегальной типо
графии. П олучив накладную , приходилось наним ать по
сыльного. В это время в П етер бур ге бы ла артель по
сыльных, которые носили ф ураж к и  с красным верхом , 
как у наш их соврем енны х начальников станций, и с
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м едной бляхой спереди , где бы ло вы резано «П осы ль
ная артель, номер такой-то».

О бы чно накладная на прибывш ий б а га ж  вручалась  
одн ом у из наш их товарищ ей, который дл я  получения и 
доставки  по определ ен н ом у а д р есу  б а гаж а  оф ициально  
и законны м путем нанимал артельщ ика. П оскольку дел о  
бы ло сер ьезн ое, товарищ  дол ж ен  был убеди ться , что за  
артельщ иком  нет сл еж ки, и лиш ь после этого  он имел  
право появиться на указанной квартире. К ак правило, 
в этой квартире б а г а ж  п одж и дал а  я с подоспевш им  т о 
варищ ем . В м есте мы его распечаты вали, сортировали  
со д ер ж и м о е и через разносчиков пересы лали в соответ
ствую щ ие м еста. З а  все время только один раз случи
лось сл едую щ ее: с вокзала вышел артельщ ик, а за  ним 
сл ед о в а л  какой-то субъ ект. Товарищ , который следил за  
артельщ иком , поспеш ил на квартиру и предупредил об  
этом  меня. Мы тотчас вышли и, поскольку дом  был с 
проходны м двором , стали следить, что ж е будет  д а л ь 
ше. В идим , как появился посыльный в сопровож дении  
субъ ек та , получатель бага ж а  его не встретил, и тогда  
он прош ел в дворницкую . В скоре они удалились вм е
сте с багаж ом  несолоно хлебавш и. Д е л о  в том, что а д 
р ес был ук азан  правильны й, а ф амилия получателя —  
фиктивная. К огда приш едш ие стали спраш ивать у  дв ор 
ника ф ам илию  ж ил ьца, то, конечно, такого не о к а за 
лось, и следовательн о, сдать ба га ж  бы ло некому. Л и те
р атур у  мы потеряли, но квартиру сохранили.

Я м огу сказать, что в числе др уги х квартир, где х р а 
нилась ли тер атур а, одна была в проф ессиональной ш ко
л е  Д ер в и за  на П етербургской  стороне, на Больш ой Р у 
ж ейной улице, др угая  —  в м астерской скульптора Ильи  
Я ковлевича Г и н ц б у р га 16 в А кадем ии худ ож ест в  на В а 
сильевском  острове. Х ранение литературы  бы ло органи
зо в а н о  и у некоторы х студентов в их общ еж итиях. Н а  
той квартире, куда доставлялась  литература, через час 
после ее получения ничего не дол ж н о  бы ло оставаться; 
корзина или чем одан, в которых литература получа
лась, сж и гали сь  хозяином  квартиры, чтобы при в о зм о ж 
ном появлении полиции не бы ло никаких сл едов . Т ак о
вы были правила конспирации.

Л и тературу полагалось всегда н агруж ать на себя . 
Вы носить пакеты в руках было зап р ещ ен о, так как они  
привлекали внимание шпиков. Л ю ди н агр уж али сь  и 
уходили  поодиночке. Я обы чно покидала квартиру по
следней , чтобы унести остатки. У меня вы работалась
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привычка никуда не ходить без портф еля. Д а ж е  в т е
атр или в концерт я ш ла с портф елем , и вследствие  
этого у шпиков бы ла отмечена как «девуш ка с портф е
л ем ». К огда я зн ал а , что мне предстоит нести л и тер а
туру, то дом а н абивала портф ель мятой бум агой , что
бы сделать  его пухлы м, а на улице время от времени  
переклады вала его с руки на руку, как будто  тяж елы й. 
Н у, а набив его литературой, я у ж е  естественно п ер е
клады вала его с руки на руку.

Товарищ и, нагрузивш ись, конечно, «полнели». В л а д е
лец  одной из конспиративны х квартир, где мы п олуча
ли л итер атур у, врач К. А. К рестников, см еясь, гово
рил, что он великолепно лечит больны х, так  как его  
пациенты  ср а зу  полнею т. Я ж е  при помощ и портф еля  
и бл агодар я  своем у росту уносила д о  пуда л и тер а
туры.

Был один случай на квартире у  Б уренина в П етер 
бур ге на Р узовск ой  улице, дом  номер 3. П оследни м и  
долж н ы  были уходить член наш ей организации доктор  
Ш трем ер Н иколай Н и к о л а ев и ч 17 и я. Ш тремер при св о
ем больш ом  росте т о ж е мог унести много литературы . 
Д л я  того чтобы нагрузить себя , я д о л ж н а  бы ла р а з 
деться. Х озяин комнаты и Ш трем ер стали лицом к 
окош ку, а я пош ла вглубь, чтобы снять платье и нагру
зиться литературой. Только принялась за  дел о , как вхо
дит кухарка. П о непростительной для  подпольщ иков  
оплош ности мы забы ли зап ер еть  дверь. В глубине ком 
наты стоял лиш ь м аленький китайский столик, за  ко
торый я, конечно, не м огла спрятаться. П р едставьте  
себ е  картину: два  м олоды х человека и р аздет ая  м ол о
дая  ж енщ ина! У видев это, кухарка остол бен ел а . Х о зя 
ин квартиры, подхватив ее под руку, вы летел с ней из 
комнаты. Мы так хохотали , что я дол го  не м огла ни
чего сделать.

Н а мне л е ж а л а  обязанность  печатания листовок. 
К ак мы долж ны  были их печатать? Н а гектограф е. Н о  
гектограф  и гектограф ическую  м ассу  могло п ри обр е
сти только уч р еж ден и е. Частным лицам  так ж е не з а 
прещ ал ась их покупка, но ср а зу  ж е  вслед за  нею  их 
квартира становилась объектом  наблю дения охранки, и 
возм ож н ость  что-нибудь печатать сводилась на нет. П о 
этом у гектографическую  м ассу  мы варили сами. Н адо  
бы ло иметь ж елатин  и глицерин. Ж елати н  бы ло легко  
купить, но в аптеке глицерин п родавал ся  только в оп 
р едел енном  и ограниченном количестве. Чтобы  изгото
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вить гектографическую  м ассу, надо  бы ло м обилизовать  
р яд товарищ ей, которые бы собр ал и  достаточное коли
чество глицерина, принесли бы ко мне, а я увози ла его  
на квартиру, где наши «специалисты » варили нуж ную  
нам м ассу.

Б ум ага т о ж е вы зы вала затруднения. В м агази н ах  не 
п родавали  больш е двух тетрадей бум аги. С л едовател ь
но, надо  бы ло обойти ряд м агазинов, купить ее  и потом  
отнести т уда , где печатались листовки.

Я вспом инаю  м айскую  листовку 1901 года . Т огда  
п ер ед  майскими дням и полиция произвела очень много  
арестов, и ср еди  арестованны х были некоторы е члены  
П етербур гск ого комитета. Д л я  того чтобы показать, что 
ком итет дей ствует  (хотя он и з-за  «эконом истской» по
зиции тогдаш них своих руководителей  влачил ж ал к ое  
сущ еств ов ан и е), мы реш или распространить листовки и 
д а ж е  р азосл ать  их по почте таким «именитым» а д р е
сатам , как обер-прокурор  П обедон осц ев , министр вну
тренних дел  Д ур н ов о  и др угие 18.

Р ассы л ка писем  бы ла поручена мне. И вот 17 ап
реля д о  п оздн его  вечера на квартире Д ев ел ь  мы —  х о 
зяйка М ария И вановна, М айкова и я —  писали адр еса  
на конвертах, часам  к 12 ночи подготовили д о  50 кон
вертов и влож ил и в них листовки. З атем  вдвоем  с М ай 
ковой шли по разны м ули ц ам  и опускали конверты в 
почтовы е ящики. Д ом ой  я приш ла около часу или дв ух  
ночи. В стр ечает меня брат Б ор ис и говорит: «К то-то из 
твоих оставил зап и ск у и на словах ещ е ск азал , чтобы  
завтра к 7 ч асам  утра достави ть  на П утиловский за в о д  
ф ельдш ерице Л и ди и  Н иколаевне Б ар хатовой  знам я для  
дем онстрации» 19. В 5 часов утра я встала и, чтобы не 
обратить внимание ш вейцара, только в 2 часа ночи от
кры вавш его мне дверь, вышла из дом а по черной л ест 
нице. Д о л г о  я не могла найти извозчика. Н ак он ец  о б 
рела какого-то ночного извозчика и д о ех а л а  д о  О бв од
ного. П риш лось будить М . И. Д евел ь . Зн ам я  получено. 
О бм отала его вокруг себя  и опять в поход. Опять по
иски извозчика и п оездка на П утиловский завод . Б а р 
хатова ж д а л а  меня, и знам я бы ло вручено ей вовремя. 
Д ен ь  города у ж е  начинался, когда я вышла от Б а р х а 
товой, и дом ой  могла вернуться у ж е  на конке. Б рат  
спросил: «Н у, как дел а?»  Н а что я ответила, что все в 
порядке. Он ахнул.

С реди рабочих листовки были распространены  в 
больш ом количестве.
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В се это как будто  «черновая р абота» , но этой р аботе  
В. И. Л енин придавал больш ое значение, и не раз в 
его письм ах видно, как он заботи лся  о транспорте л и 
тературы . В . И . Л енин не считал это мелочью , а, н а
против, очень высоко ценил эту  р аботу.

К ром е таких гектограф ических листовок мы пы та
лись организовать свою  маленькую  типограф ию . Н е 
сколько товарищ ей наш ли «ам ериканку», и мы вы пу
стили две листовки, но «ам ериканка» ш ум ела, на т ов а
рищ ей дон если , и типограф ия провалилась. Бы ла по
пытка устроить типограф ию  в Н о в г о р о д е20.

М оя больш ая приятельница В. Ф. К ож ев н и к ов а21, 
которая р аботал а  в В оенно-м едицинской академ ии в 
П етер бур ге, получила назначение в качестве ф ел ьдш е
рицы в К олмов, в ш ести верстах от Н овгор ода, где н а
ходи л ась  психиатрическая больница. З д есь , как и зв ест 
но, лечился Глеб Успенский. Его в свое время п ол ь зо 
вал в этой больнице знамениты й доктор Синани. В а р 
вара Ф едоровна хв орал а тубер к ул езом , и вот на новом  
м есте с ней случилось обостр ен и е процесса. О на попро
сила меня приехать и помочь ей, так как бы ла совер 
ш енно беспом ощ ной. К ром е того, н еобходи м о бы ло свя
заться с Н овгор одом , где ж и л а и р аботал а  Н онна Ф е
ликсовна У сти н ови ч22. Ей бы ло поручено организовать  
в Н овгор оде подпольную  типограф ию , и связь с ней 
п оддер ж и в ал ась  через В ареньку К ож евникову. О дновре
менно с тем, что я п ом огала больной, мне приш лось  
п оддер ж и вать  всю связь с П итером  по части сн абж ен и я  
Н овгор ода ш рифтом для  типографии. П осл е посещ ения  
мною К олмова через К ож евникову посы лался ш риф т, 
но поставить типограф ию  не удал ось , она провалилась. 
Устинович и К ож евникова были ар естов ан ы 23.

Кто был разносчиком  литературы  в П етер бур ге в то  
время? Главным обр азом  м ол одеж ь... Во всех высш их 
учебны х зав еден и я х  П етербур га  имелись члены партии, 
они объединялись в организацию  того или др угого  у ч еб 
ного заведен и я. В о главе каж дой  организации стоял  
ответственны й за  нее товарищ , который и входил в с о 
став общ естуденческого  комитета партии. В то время  
я несла ответственность за  р аботу  этого комитета и яв
лялась представителем  в нем от П етербургского коми
тета партии. С туденчество имело свои агитационны е и 
пропагандистские круж ки, свою  ф инансовую  комиссию , 
своего ор ганизатора. Ч ер ез этот комитет я и получала  
нуж ны х мне помощ ников дл я  техники, т. е. разн осчи 
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ков и хранителей литературы , дававш их свои квартиры  
или общ еж ития для явок. Явки были в столовой Т ех
нологического института, в В оенно-м едицинской а к а д е
мии, в столовой П етербургского университета. Устроить  
явку в университете помог студент Ш. 3 . Э л и а в а 24.

Студенты  в своих общ еж итиях устраивали на ночь 
товарищ ей, которы е приезж али  и з-за  границы или из 
провинции и, будучи  нелегальными, не могли где-л и бо  
остановиться, не имея паспорта.

С туденческая м асса к этом у времени все бол ее и 
б о л ее  активизировалась.

12 января (Татьянин день) — день основания П е
тер бургск ого  университета —  студенты  начали отмечать  
дем он стр ац и ям и . Н а студенческих вечеринках и во вр е
мя этих дем онстраций  напевались такие песни, как «С о
берем тесь, др узья» , «Н агаечка, нагаечка, нагаечка моя», 
«С м ело, товарищ и, в ногу», «К р асн ое знам я», « В ар ш а
вянка», «Д уби н уш к а» , «У тес Стеньки Р ази н а»  и другие.
П ритом  в песне «У тес Стеньки Р ази н а» , которую  мы 
пели, был такой куплет:

Если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался —
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет 
И к нему чутким ухом приляжет,
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

Н а все это  градоначальник реагировал посылкой  
усиленны х нарядов полиции и ж ан дар м ов , избивавш их  
и арестовы вавш их студентов.

К ром е студенчества нам очень много пом огали а д 
р есам и  дл я  явок адвокаты , врачи, у которых в оп р ед е
ленны е часы дня были приемы клиентов. Это был тот  
контингент, который давал  возм ож ность  принимать то
варищ ей, это  были квартиры, куда мы могли б е зб о я з
ненно явиться. Ко мне дом ой  приходить не п озволя
лось опять-таки по сообр аж ен и ям  конспирации.

У меня были очень др уж еск и е отнош ения с И. Е. Р е 
пиным. Я не р а з  обр ащ алась  к нему за  м атериальной  
помощ ью  на нелегальны е нуж ды , и никогда Илья Е ф и 
мович не отказы вал мне. В бытность Репина ак адем и 
ком я пользовалась его м астерской в А кадем ии х у д о 
ж еств  на Васильевском  острове как явкой. Ключ от
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этой м астерской предоставлял мне скульптор И. Я- Гинц- 
бург, который, как я у ж е  говорила, т ак ж е имел м астер 
скую  в А кадем ии [...]

К ром е м астерской И . Е. Р епина была ещ е о дн а  н е
легальная явка на П остоянной вы ставке в А кадем ии  
х у д о ж ест в , где р аботал а  секретарем  член наш ей ор га 
низации Л еонтович. Явка эта была безукоризненной . 
Н о  был случай, когда я д о л ж н а  бы ла встретиться там  
с М. М. Э ссен  и не встретилась. Мы о б е  дол го  ходили  
по вы ставке, д а  так  др уг  др уга  и не наш ли. Д е л о  в том, 
что я бы ла одета  как элегантнейш ая д ам а  —  на мне 
бы ла ш икарная ш ляпа, отделанная собол ем , вуалетка, 
лорнет в р уках. В  конце концов я- приш ла к Л еонтович  
и говорю  ей: «Н ет  Э ссен». О на отвечает: «Э ссен  д у м а 
л а, что увидит курсиху, а тут такая элегантная дам а» .

К ром е квартир дл я  явок, дл я  скл адов , дл я  с о б р а 
ний нужны  были квартиры дл я  ночевок. О дной из них  
была квартира ныне покойного п резидента А к адем и и  
наук С С С Р В. Л . К ом ар ова. О на бы ла у д о б н а  тем, что 
входы  в нее были с разны х сторон. А дресом  К ом арова  
мы пользовались и для  получения писем.

В ообщ е всех явок и всех квартир, конечно, не у п о 
мянеш ь [...]

В число м оих обязан н остей  входили и ф инансы . Д л я  
работы  н уж но бы ло иметь деньги, а их-то у  нас и не 
бы ло. Каким ж е  обр азом  мы их доставали ? В о-первы х, 
в этом  нам очень пом огали студенты . О ф ициально они  
устр аивал и  концерты дл я  неим ущ их студентов. Н о за  со 
бранны е деньги  н уж н о бы ло отчитываться по количеству  
проданны х билетов. И тут на помощ ь нам шли р абочи е  
типограф ий. Они печатали больш ее количество билетов, 
чем бы ло ук азан о. О рганизаторы  концертов отчиты ва
лись в меньш ем количестве проданны х билетов, а ост ав 
ш иеся деньги вручали нам. К ром е того, устраивал ся  б у 
ф ет и продавали не только чай, но так ж е коньяк и водку, 
что бы ло зап р ещ ен о. В одк у  и коньяк наливали в чай
ники: под видом  кипятка —  водку, а под видом чая —  
коньяк. Д о х о д ы  от этого такж е шли на револю ционную  
р аботу.

И м елся  д о х о д  и от устройства лекций в частны х  
квартирах. Т акие лекции часто устраивались у  нас в 
дом е. М ои родители охотно содействовали  их устр ой 
ству. И з больш ой ком наты -зала выносили м ебель, ста
вили стулья в ряды и приглаш али гостей. Текст при
глаш ения гласил: «П оликсена С тепановна и Д м итрий
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В асильевич Стасовы просят В а с  пож ал овать  в такой-то  
д ен ь  и такой-то час на чаш ку чая». П риглаш ения о п л а 
чивались. О бы кновенно тот, кому поручалось р аздать  
их, получал деньги, но м ож н о бы ло внести их и придя  
на лекцию . Д л я  этого в передней ставился поднос. Кто- 
н ибудь д о л ж ен  был деж урить в передней и в сл уч ае п о
явления полиции нем едленно спрятать деньги. Я помню  
о дн у  лекцию  Т уган-Б арановского на наш ей квартире. 
К ак р аз на эту  лекцию  нагрянула полиция с черного  
и парадн ого  ходов , за д ер ж а л а  всех и п ер еписала. 
В числе посетителей  у  нас бы ла тогда и граф иня П а 
нина —  родственница князя В язем ск ого , начальника  
удел ьн ого  ведом ства. Тот поднял бучу: «Как! М ою  
д в ою р одн ую  сестру —  граф иню  П анину см ели перепи
сать?..»  И  вот В язем ский напустился на К лейгельса  
(п етер бургского градоначальника) и потр ебовал  его и з
винения. К лейгельс звонил м оем у отцу и извинялся.

П ро В язем ск ого  и К лейгельса бы ло сл ож ен о  н е
сколько строк по поводу студенческой дем онстр ации  на 
К азан ск ой  площ ади:

Смирно! Стой! — кричит удельный.
Бей! Руби! — кричит бездельный —
Клейгельс генерал25.

П ом ню  др угой  случай.
П рактиковались горьковские вечера, сборы  с кото

рых поступали в кассу партии. Я прекрасно помню  
один  из них, устроенны й в 1903 году  на квартире и з
вестного петербургского адвоката О. О. Г р узен берга , 
гд е  Горький читал только что написанны й им очерк  
«Ч еловек». П рои зведен и е, прозвучавш ее как гимн чело
веку, произвело огром ное впечатление на слуш ателей , 
а вторичное чтение очерка встретило ещ е больш ий в ос
торг, и самы й вечер принес в к ассу партии крупную  
сум м у ден ег, так как к а ж д о е приглаш ение бы ло хор о
шо оплачено.

А. М. Горький всем ерно пом огал партии больш еви
ков, и пом ощ ь эта оказы валась в самы х р а зн о о б р а з
ных ф орм ах.

А лексея М аксим овича я зн ал а  с конца прош лого  
столетия, но не могу вспомнить, при каких обстоятел ь
ствах познаком илась с ним. Д у м а ю , что знаком ство  
наш е состоялось через посредство А лександры  М ихай
ловны К алмы ковой, которая д р уж и л а  с моей матерью  
и часто бы вала у н а с 25. Р аботая  как агент «И скры », я
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пользовал ась  м агазином  А. М. К алмы ковой для хр ан е
ния нелегальной литературы , в чем мне пом огала с о 
трудница К алмы ковой О. Н . Ч агина. А. М . К алмы кова  
и А. М . Горький были членами К ом итета грам отно
с т и 27, я ж е  использовала дл я  воскресной школы, в ко
торой р аботал а , брош ю ры , издававш иеся  комитетом.

П ом ню  такж е, что я бы вала в издател ьстве « З н а 
н и е » 28. Б ы вала и у  А. М. Горького на его квартире в 
П итере на Н иколаевской улице (теперь улица М а р а т а ).  
С охранилось в памяти посещ ение А лексея М аксим овича  
по каким-то дел ам  в 1903 году. Т огда  моей м атери с д е 
лали ам путацию  левой руки, и А лексей М аксимович  
р асспр аш ивал  меня о том , как прош ла операция и ка
ково общ ее состояние здоровья моей матери.

Д л я  получения д ен ег  мы использовали и и здател ь 
ск ое дел о . Н а моем процессе в Т иф лисе в 1913 году  
были перечислены  очень лю бопы тны е вещ и, вы пущ ен
ные нами в П етербурге. П ом ню , мы р аспространяли  
стихи Г ал и н ой 29 « Л ес рубят», посвящ енны е собы тиям  
1901 года:

Лес рубят — молодой, нежно-зеленый лес...
А сосны старые понурились угрюмо 
И, полны тягостной, неразрешимой думы,
Безмолвные, глядят в немую даль небес.
Л ес рубят... Потому ль, что рано он шумел?
Что на заре будил уснувшую природу?
Что молодой листвой он слишком смело пел 
Про солнце, счастье и свободу?
Лес рубят... Но земля укроет семена:
Пройдут года, и мощной жизни силой 
Поднимется борцов зеленая стена —
И снова зашумит над братскою могилой!

Т огда ж е  примерно курсировало стихотворение;

Приключением в Отсу 
Взволновались царь с царицей:
Сладко ль матери, отцу,
Когда сына бьет полиция.
А, царевич Николай,
Когда царствовать придется,
Ты почаще вспоминай,
Как полиция дерется.

С тихотворение это бы ло сочинено по поводу «инци
ден та»  в Японии, когда наследник А лек сан дра III, д е 
бош иривш ий в одном  из японских городов во время  
своего кругосветного путеш ествия, получил 21 апреля  
1891 года удар  по голове от японского полицейского.
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О дно стихотворение, д а  ещ е с карикатурой, было  
н ай ден о у  меня при обы ске. В д ел е  значилось: «кощ ун
ственный рисунок». Это у ж е  к асалось 1904 года (П орт- 
А ртурской э п о п е и )30 и событий 9 января 1905 года. Н а  
рисунке и зо б р а ж ен  Н иколай II, штаны у него спущ ены , 
обеи м и  рукам и он дер ж и т  рубаш ку. С одной стороны  
стоит П обедон осц ев  и обращ ается  к государю : « Р а зр е 
ш ите, ваш е величество, я п одер ж у сорочку». Н иколай  
отвечает: «О ставь, я сам  сам одер ж ец » . А с другой сто
роны японец  его сечет. П одпись под рисунком была  
сл едую щ ая:

Вот, наконец, сошел на наши флаги 
Счастливый луч удачи боевой:
Там, в Порт-Артуре, отдали мы шпаги,
Но здесь, на Невском, полные отваги,
Мы ринулись и выиграли бой.
О, славный час! Победы нашей рати 
Ж дала вся Русь, давно была пора,
Пускай погибли сотни наших братий 
И Русь полна рыданий и проклятий,
Но спасена честь армии. Ура!

П осл е П орт-А ртурского пораж ения бы ла вы пущ ена  
открытка: Витте с венчиком вокруг головы, как на 
иконе, с надписью : «П ортсм утская  бож и я матерь, м иро
точивая». Это был нам ек на мир, заклю ченны й Витте 
в П о р т с м у т е31.

Был ещ е один рисунок, взятый из нем ецкого сати 
рического ж ур н ал а . Он и зобр аж ал  в верхней части  
больш ой зан ав ес  с царскими эм бл ем ам и , п ер ед  ними 
стоит на коленях крестьянин в лаптях и говорит: 
«Я ищу пути к твоем у сер дц у , государь». Н иж няя  
часть —  тот ж е  зан ав ес  раздвинут, п оказал ось дул о  
стреляю щ его руж ья. Крестьянин п адает . П одпись: 
«И  я —  к твоем у».

Ф инансовая комиссия пользовалась ф отогр аф иче
скими ап паратам и для  р азм н ож ен и я портретов за м еч а 
тельны х лю дей . Так, нами были выпущены портреты  
К. М аркса, Ф. Э нгельса, Ф. Л а сса л я , В. Л ибкнехта, 
Р . О уэна и др уги х. Вы пускались м ногочисленны е от
крытки с и зобр аж ен и ем  собы тий 9 января и другие.

Были ещ е открытки с портретам и Н. Э. Б аум ан а, 
лейтенанта Ш м идта. Мы выпустили так ж е марки с и зо 
бр аж ен и ем  К. М аркса, Ф. Э нгельса, Ф. Л ассал я , А. Гер
цена, П. Л авр ова, Н. Г. Ч ерны ш евского, Г. П л ехан ова, 
П. П р удон а , Ш. Ф урье, С ен-С имона, Р . О уэна, К. К а
утского, Г1. Кропоткина, А. Б ебел я , Ж . Г еда. Эти м ар 
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ки были взяты у  меня при обы ске в 1912 году, когда я 
бы ла арестована в Т иф лисе.

В числе ф отограф ий и гравю р, которые мы р асп р о
страняли, бы ла одн а , которая пользовал ась  больш им  
усп ехом  среди  либеральной публики. О тносилась она  
к том у периоду, когда Б обриков, будучи ген ер ал -губер 
натором  в Ф инляндии, вздум ал  ликвидировать законы , 
учреж ден ны е для Ф инляндии в 1809 году  после ее  при
соединения к Р оссии  и дававш ие ей некоторую  свободу  
и сам остоятельность как великому к н я ж ест в у 32. Н еи з
вестный (а  м ож ет быть, я просто забы ла его имя) ф ин
ский худож н и к  нарисовал сл едую щ ую  картину: б ел о 
курая ф инская девуш ка с распущ енны ми волосам и, в 
белом  платье, перехваченном  куш аком, на котором  
пряж кой был финский герб, д ер ж и т  обеим и руками над  
головой больш ую  книгу с надписью  «L ex» (« З а к о н » ). 
В книгу эту  обеим и лапам и и всеми когтями вцепился  
огромный двуглавы й орел  с ш ироко раскинуты ми  
крыльями и пы тается вы хватить к н и гу 33. Ф он о б р а зо 
вали тяж елы е грозовы е обл ак а , прорезанны е м олния
ми. Это бы ла великолепная худож ествен н ая  картина, 
воспроизведенная  в виде гравюры. Мы ее  продавал и  за  
25 рублей  экзем пляр , а в то время это были больш ие 
деньги. Гравюры эти мы получали из Ф инляндии н ел е
гально через ж елезн одорож н и ков-ф ин н ов .

П артия стар ал ась  использовать к аж д ую  мелкую  
возм ож н ость  и в лице своей финансовой комиссии ср а 
зу  ж е схваты вала на лету  все, что подверты валось, что
бы провести, с одной  стороны , агитацию , а с др угой  —  
получить деньги в кассу. И это  п р одол ж ал ось  до  ф ев 
раля 1917 года  [...]

Ф инансовы е дел а  оставались в моих руках в тече
ние долгих лет моей работы  в П етер бур ге и п оздн ее по
сл уж или  основой для  организации ф инансовой ком ис
сии, в которой р аботали , м еж д у  прочим, П. С. А р а р а 
тов, А. Я. Гуревич и другие.

В оп р ос ш ел о ср едствах не только для партии, но и 
для политического К расного К реста, т. е. дл я  органи
зации помощ и ссыльным и заклю ченны м.

Н есколько слов о политическом К расном  К ресте. 
Э та организация за д а в а л а сь  двоякой целью: во-первы х, 
м атериально помочь заклю ченны м р еволю ционерам , а 
во-вторы х, п оддер ж ать  их м орально и дать им в о зм о ж 
ность не чувствовать себя  оторванны ми от ж ивой поли
тической ж изни.
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О рганизовать свидания с заклю ченны ми, доставить  
им сведения о партийной р аботе, о  политических собы 
тиях бы ло дел ом  политического К расного К реста. Ч е
р ез него на меня, как зав едую щ ую  техникой, в озл ага 
лось  обесп еч ен и е связи с заклю ченны ми, организация  
п ер едач  дл я  них, за б о т а  о том, чтобы они знали, в чем 
обвиняю т круг лиц, связанны х с ними. Д л я  этого им е
лось много сп особов . О дним из них была посы лка « ж е 
нихов» и «невест» на свидания с заклю ченны ми. Н е у  
всех арестованны х были родны е, значит, н уж но было  
н аходить  «ж ен и хов» и «невест». В. И . Л енин, будучи  
заклю ченны м, п ер едал  через сестер , чтобы к нем у тож е  
приш ла «невеста». Н еза д о л го  до  своей смерти Н а д е ж 
д а  К онстантиновна рассказы вала: «М ария Ильинична  
приш ла ко мне и ск азал а , что н адо  пойти к В л адим ир у  
И льичу невесте. Я п одум ал а  —  я ли д о л ж н а  пойти или 
кто другой . Я пош ла, и ок азал ось  —  правильно».

К ак доставлялись сведения, т. е. записки? П р и л и ч 
ном свидании их п ередавал и  при пож атии руки, при 
объятии  и т. д .

А  если  свидание бы ло чер ез две реш етки? Т огда  
н уж н о бы ло ум удриться спрятать записку в передачу. 
Записки , написанны е мелким и мельчайш им почерком  
на папиросной бум аге, заделы вали  в то, что сейчас н а
зы вается ц ел л оф ан ом . А  затем  обм азы вали  густо ва
реньем  и обсы пали сахарной пудрой —  дел ал и , так ск а
зать , искусственную  «клю кву в сахар е»  и эту  искус
ственную  клю кву вклады вали в купленную  действитель
но клю кву в сахар е. И ли покупали соответственное п е
ченье, упакованное в бан дер ол ь , остор ож н о снимали  
эт у  бан дер оль , расщ епляли сл ои стое печенье, вы дал
бливали луночку и вклады вали записку, а затем  все в о 
дворял и  на м есто. И ли распиливали кусок пиленого с а 
х ар а , вы далбливали  лунку, а потом см азы вали края  
белком  и припудривали сахарной пудрой; кусочек был 
как целый и не отличался ничем от других. Или сн и м а
ли с м андарина звездоч к у, протыкали стерж енек , вкла
ды вали зап и ск у, а звездоч к у  приклеивали. С пособов  
бы ло много, и их всячески р азн ообр ази л и .

К ак видно из вы ш есказанного, эта р абота  бы ла в е
сьма трудоем к ая и хотя техническая, но В . И. Л енин  
всегда говорил, что во всякой технической р аботе есть  
доля  политики, что нет мелочей в револю ционной р а
боте.
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Н а мне так ж е л е ж а л а  обязанность  получения п ас
портов. Это бы ло непростое дел о . Б ольш ую  помощ ь нам  
оказы вал знакомы й М . И. К алинина —  старш ий дв ор 
ник К онон Д ем ьянович Савченко, ж ивш ий недал еко от 
меня, на В оскресенском  проспекте (ныне проспект Ч ер 
ны ш евского). Он был на хорош ем  счету у полиции. 
В се старш ие дворники, как и ш вейцары , состояли , как  
правило, на сл у ж б е  у  полиции, и, следовательн о, за  
ними не следили . И когда случалось что-нибудь эк с
тренное, наприм ер, нет у меня явки, нет возм ож н ости  
спрятать на ночь п ри езж его , я спокойно ш ла к К онону, 
и он в дворницкой прятал товарищ а. К огда кто-нибудь  
из ж ильцов дом а ум ирал в больнице, на обязан н ости  
старш его дворника л е ж а л о  получить обр атн о его п ас
порт. М ногие паспорта покойников, которы е получал  
Конон С авченко и его бли ж ай ш и е др узья  —  старш ие  
дворники, п опадали  через К онона к нам. Это были так  
назы ваемы е «ж ел езн ы е паспорта». В сл учае за п р о са , 
выдан ли паспорт на имя такого-то, ответ был бы  
утвердительны м , значит, человек м ож ет  спокойно ж ить  
по этом у паспорту. К огда Конон ходил в больницу п о
лучать паспорта покойников, некоторы е соседн и е д в о р 
ники просили его: «У меня такой-то ж и л ец  пом ер, в озь 
ми его паспорт». Б ы вало, возвращ аясь из больницы , он  
говорил: «Знаеш ь, твоего паспорта нет, потеряли его». 
А сам , конечно, сохр анял  его дл я  партии.

Вся «техника» тр ебовал а очень много времени, точ
ности и сил, так что в бытность мою в П етер бур ге про
пагандистскую  и агитационную  р аботу я совсем  не 
вела, если не считать той, которую  проводила с уч ен и 
ками в воскресной ш коле. Что касается политических  
вопросов, то я, как заведую щ ая техникой, постоянно  
присутствовала на заседан и я х  П етербур гск ого  ком ите
та. В состав комитета входили представители агитации, 
пропаганды , от м ол одеж и  и от «Р абоч его  ком итета». 
П оследних во время «С ою за борьбы » и споров наш их  
с «эконом истам и» мы назы вали по их печатном у ор га 
ну «Р абоч ая  мысль» «мы слителями». Н а этих з а с е д а 
ниях происходили горячие споры м еж д у  нами, искров
цами, и «эконом истам и». С мом ента появления в П и 
тере представителя «И скры » Р адченко И. И ., д а  и 
раньш е, с начала моего знаком ства с В. Ф. К ож евн и 
ковой, я стала на позицию  Л енина, так как К ож евн и 
кова и E. Н. Ф едорова, будучи его сторонницам и, бы 
стро привлекли меня в свой л а г е р ь 34.

292



Говоря о своей организационной работе, н ео б х о д и 
мо ук азать , что в те врем ена она была тесно связана  
с политикой.

К ак иллю страцию  этого м огу привести факт, кото
рый касается подготовки ко II съ езд у  партии.

П ол ож ен и е в П итере тогда было сл ож н ое. В городе  
действовали  два П етербургских комитета: искровский и 
п ри м ир енческий35. К ром е того, был К ом итет Р абочей  
ор ганизации, назы вавш ий себя  иногда петербургским  
«С ою зом  борьбы  за  о св обож ден и е рабочего класса». 
К а ж д а я  из этих организаций претендовала на исклю 
чительное право представительствовать на съ езде . Д л я  
того чтобы определить правомочность каж дой  из них, 
бы л со зд а н  так назы ваемы й третейский суд. В оп р ос  
об  искровском комитете и «С ою зе борьбы » был реш ен  
ср азу: к аж дая  из этих организаций получала по о д н о 
му м андату. Сомнения возникли лишь в отнош ении так  
назы ваем ы х литераторов. Это бы ла группа во главе с 
р едактор ом  листков М. Я. Л уком ским , о которой я го
ворила выше, отколовш аяся от П етербургского коми
тета; она стала гром ко именовать себя  П К  Р С Д Р П  и 
претендовала на сам остоятел ьн ое представительство на 
II съ езд е  партии. М не приш лось идти на заседан и е  
«третейского суда» , где реш ались вопросы и политиче
ские, и организационны е. О твечая на них, я п ок азал а, 
что претензии примиренчески настрренны х «ли тер ато
ров» на посы лку дел егата  не имею т под собой  никакой  
почвы, они соверш енно не связаны  с рабочими и п р ед 
ставляю т лиш ь сам их себя .

П ереписка с искровским центром за  границей, 
т. е. с В. И. Л енины м и Н. К. Крупской, л е ж а л а  на мне 
как на секретаре. В ся связь «И скры » с Р оссией  ш ла че
р ез Н а д е ж д у  Константиновну. Она принимала актив
ное участи е в организации II съ езд а  партии, была его  
дел егат ом , а затем  столь ж е  активно участвовала в 
подготовке и проведении III съ езда  партии.

С В лади м ир ом  И льичем я познаком илась по перепи
ске в 900-х  годах . Его письма производили на нас н е
обы чайное впечатление. У меня в памяти сохранилось  
то волнение, с которым проявлялись и расш иф ровы ва
лись письма В ладим ира И льича и Н адеж ды  К онстан
тиновны в а др ес П етербургского комитета. К а ж д о е  
письмо приносило много нового, свеж его , дав ал о  у к а 
зания, раскры вало перспективы дальнейш ей работы. 
И. И . Р адч ен к о в р азговоре со мной как-то ск азал , что
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эти письма действовали  на нас как разорвавш аяся  
бом ба , они приводили нас во внутреннее напряж ение  
и заставлял и  дум ать  о том, как лучш е проводить наш у  
р аботу. Я вспом инаю  письм а, которы е производили д е й 
ствительно о со б о е  впечатление, как, наприм ер, письмо, 
которое В ладим ир Ильич написал во время борьбы  с 
«эконом истам и», с таким и товарищ ам и, как Т окарев и 
А носов, которы е входили  в состав П етербур гск ого  ко
митета 36.

М ногие теперь не имею т понятия, что представляла  
собой корреспонденция того врем ени. М еж д у  II и 
III съ ездам и  партии в адр ес  Н . К. К рупской п оступало  
д о  300 писем в м есяц. А  что значило тогда  написать  
письмо, наприм ер, Ильичу? П р еж д е  всего н адо  бы ло  
подготовить текст письма и отметить дл я  посл едую щ ей  
ш ифровки н аи бол ее конспиративны е сведения. П осл е  
этого на отдельном  листе нуж ны е м еста заш и ф р овы 
вались и тщ ательно проверялись, чтобы  не бы ло ош и
бок, которые чрезвы чайно затрудн ял и  деш иф ровку  
письма. Н о и на этом  подготовительная р абота  не кон
чалась. Т р ебовал ось  ещ е написать на каком -либо ино
странном  язы ке так  н азы ваем ое внеш нее письмо. О но  
т о ж е д о л ж н о  бы ло тщ ательно продум ы ваться, чтобы не 
вызывать м алейш их подозрений. П ом ню , при перепи
ске м еж д у  организациям и в Р оссии  мне не р аз при хо
ди лось ругать лю дей за  то, что они писали такие пись
ма: «М илый др уг, я твое письмо получил, за  что б л а 
годарю , сейчас писать не м огу». В то время 7 копеек  
(стоим ость почтовой марки) были больш ие деньги , и 
полиция, когда вскры вала письмо, конечно, обр ати л а  
бы вним ание на такой текст. И наконец, за  внеш ним  
письмом сл едов ал а  последняя п роц едура —  м еж д у  строк  
явного письма различны ми химическими составам и (х и 
м ией) вписы валось конспиративное заш и ф р ован н ое п о
слание. К ак видите, времени на подготовку н ел егал ь
ного письма у ходи л о  предостаточно, и м ож н о себе  
представить, какая огром ная и необы чайно кропотливая  
р абота л е ж а л а  на Н . К. К рупской.

П исьма из Р осси и  в редакцию  «И скры » посы лались  
не прямо, а через несколько инстанций, так как ни 
В. И . Л енин, ни Н. К. К рупская не могли их получать  
непосредственно на свой адр ес, поскольку их квартира, 
конечно, бы ла под н аблю дением  и все письма из Р о с 
сии вскрывались и просм атривались. П оэтом у письма  
направлялись и в Бельгию , и в Германию , и в Англию ,
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и во Ф ранцию , а у ж е  оттуда пересы лались или лично  
доставляли сь  Крупской.

Д л я  того чтобы письмо ещ е меньш е обр ащ ал о на 
себя  вним ание почтового ведом ства, и Н а д е ж д а  К он 
стантиновна, и я старались внеш нее письм о писать на 
язы ке той страны , откуда или куда оно ш ло, т. е. по- 
ф ранцузски , немецки или английски, что мы о б е  могли  
дел ать , владея  этим и тремя язы ками.

К ак п одтв ер ж ден и е наш ей переписки не м огу не 
привести письма, которое Н а д е ж д а  К онстантиновна и 
М ария И льинична послали мне 15 октября 1933 года.

« Д ор огая  Е л ена Д м итриевна, —  писали они,—  ш лем  
В ам  в Д ен ь  В аш его ю билея горячий привет. В сп ом и на
ю тся стары е годы подполья и эм играции, когда так ж д а 
ли от В а с  писем , вспом инается В аш  п ри езд  в Ж еневу  
в пятом году. М илый А бсол ю т, крепко ж м ем  В ам  руку».

О дним из ш ифров переписки с Н а д е ж д о й  К он стан 
тиновной у  нас бы ла басня И . А. Кры лова « Д у б  и 
трость», потом у что в этой басн е есть реш ительно все 
буквы алф авита. Так как мы часто пользовались этим  
ш иф ром, мы зн ал и  наизусть, в какой строчке какая  
буква стоит. Э то в аж н о  бы ло потом у, что, как бы чи
сты у вас ни были руки, если  вы каж ды й день прово
ди те пальцем по строкам , то какие-то следы  остаю тся  
на книж ке и в конце концов страница пачкается. Мы 
с Н а д еж д о й  К онстантиновной все ж е  из п р ед о ст о р о ж 
ности писали басню  на отдельной бум аж к е, а потом по 
ней ш иф ровали.

Х им ические чернила я д е р ж а л а  обы чно в м еди ц и н 
ском пузы рьке с надписью  «н ар уж н ое»  в числе прочих  
лекарств, чтобы при обы ске они не бросались в гл аза . 
К ак хранились у  меня адр еса  дл я  переписки? П ока их 
бы ло м ало, я записы вала их на тонкой бум аж к е и вк л а
ды вала ее  в кореш ок переплета какой-либо бел л етр и 
стической или научной книги в своей библиотеке. К о
гда ж е  их стал о  очень много, я стала заш ифровы вать  
а др еса  в адр есн ой  книге «В есь  П етербур г»  за  м инув
ший год, так  как дл я  пользования семьи употр ебл ялось  
новое издан и е, а старое п оступало в м ое р аспоряж ение. 
М ой преем ник зн ал , что «В есь П етербур г»  был хр ан и 
лищ ем конспиративны х связей во всех концах Р оссии , 
и в сл уч ае м оего провала, имея под рукой этот сп р а
вочник, мог легко продолж ить партийную  переписку.

И н огда обстановка тр ебовал а упрощ ения ш иф ра, ко
торым мы пользовались. С каж ем , приходили на явку
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товарищ и и приносили с собой  различны е адр еса . 
В зять их в написанном виде я не м огла, так как не 
была увер ен а, что по дор оге меня не за д ер ж и т  поли
ция. А др ес н адо  было заш иф ровать. Д л я  этого у меня, 
как и у других товарищ ей, был свой собственны й ключ  
для ш ифровки. Он составлялся из семи слов, с о д е р ж а 
щ их все буквы алф авита. Н апример:

1. Т елеф ония.
2. Привычка.
3. Х итрю га.
4. Б удущ ее.
5. М ездр а.
6. Сцепщ ик.
7. Ж еньш ень.
К аж д ая  буква, как и в обы чном ш иф ре, о б о зн а ч а 

лась двум я циф рами: порядковы ми ном ерам и слова  
(числитель) и м еста буквы (зн а м ен а т ел ь ), котор ое она  
зан и м ала в слове. Так, наприм ер, буква «л» в м оем  
ш ифре обозн ач ал ась  цифрой 1/3 (п ер вое слово, третья  
б у к в а ). К ром е того, я м огла менять ш ифр: наприм ер, 
назвать первое слово восьмы м, потом пятнадцаты м, п о
том двадц ать  вторым. Таким обр азом , один р аз бу к 
ва «ф» м ож ет  быть 1/5, другой  —  8 /5 , третий —  22/5 . 
Я ш иф ровала так ж е  бы стро циф рам и, как писала бук 
вами, так как зн ал а  наизусть, в каком сл ове какое м е
сто зан и м ает  буква. В от о б р а зец  заш и ф р ован н ого  сл о 
ва «провокатор» —  2134162416675633 ,15622 . Как видите, 
сплош ной ряд цифр и только в одном  м есте стоит з а 
пятая. Э то дл я  того, чтобы показать, что 15 —  это  не 
первое слово и 5-я буква в нем, а 15-е слово (т. е. то  
ж е первое, но для  за б л у ж д ен и я  на случай провала н а 
зван н ое 15-м, как ук азан о  было вы ш е), 6-я буква в д а н 
ном сл учае «о». В сл учае ж е  м оего провала условный  
шифр был, конечно, знаком  и м оем у преем нику, кото
рый бл агодар я  ем у мог заполучить все нуж ны е адр еса .

Больш ую  р аботу  по усилению  влияния «И скры » в 
П етер бур ге п роделал  И ван И ванович Р адчен к о («А р к а
д и й » ), который приехал по явке от Н . К. К р у п ск о й 37 
прямо ко мне и просил меня дать ем у связи с «С ою зом  
борьбы ». И. И. Р адченко был членом О рганизационного  
комитета по созы ву II съ езд а  партии и представителем  
организации «И скра» в П етербур ге. Я связал а  его т о 
гда с товарищ ем из П етербур гского  комитета и лично  
все время п оддер ж и вал а  с ним связь. Вся переписка с 
«И скрой» велась нами тогда совм естно. М не пом огали
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при этом В. Ф. Кожевникова (Штремер) и Николай 
Николаевич Штремер — члены нашей искровской орга
низации 38.

Мне хочется привести здесь отрывок из письма, ко
торое я получила в 1933 году от Вячеслава Рудольфо
вича Менжинского. Он, между прочим, писал мне сле
дующее:

«Мало осталось товарищей, которые своими глазами 
видели начало твоей подпольной работы в Питере 90— 
900-х годов, а я работал под твоим началом около 
4-х лет, видел твои первые шаги в качестве партий
ного руководителя и могу смело сказать, что до сих 
пор не встречал работников, которые, вступивши па 
поле подпольной деятельности, сразу оказались такими 
великими конспираторами и организаторами — совер
шенно зрелыми, умелыми и беспровальными. Твой 
принцип — работать без провалов, беспощадно относясь 
ко всем растяпам, оказался жизненным и после О к
тября, даж е в деятельности такого учреждения, как 
В ЧК [ имели большие конспиратив-

полы иную в твоей школе, я приме
нял, насколько умел, к нашей чекистской работе».

К концу 1903 года в связи с арестами деятельность 
Петербургского комитета Р С Д Р П  сильно ослабла. Н а 
чальник петербургского охранного отделения 24 сен
тября 1903 года отмечал в памятной записке: «Собра
ние членов комитета, до того регулярное, не могло про
исходить, и первое собрание состоялось лишь 12 сен
тября сего года. Местом собрания была станция Пар- 
голово. Н а этом собрании кроме оставшихся членов 
Комитета Елены Дмитриевны Стасовой и Анатолия Ге
оргиевича Циммермана присутствовали следующие 
лица: приехавший из города Екатеринослава бывший 
ученик Академии художеств Э. Э. Эссен, инженер пу
тей сообщений Захар  Николаевич Шишкин, неизвест
ная молодая барыня и неизвестный мужчина. Н а со
брании Стасова заявила, что ввиду ареста («Андрея 
Черного»), Векслера и других, а также ввиду дошед
ших слухов, что и остальные члены Комитета известны 
охранному отделению, она предлагает им оставить на 
время работу и избрать новый Комитет. Предложение 
это сочувствия не встретило, так как вновь избранные 
члены Комитета не могли бы сразу ориентироваться, 
ввиду чего было решено пополнить Комитет новыми

ные тут капля меду есть — под-
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лицам и; стары е ж е  члены, за  исклю чением Ц и м м ер м а
на, вош ли в его состав. В состав П К  Р С Д Р П  входят: 
Е. Д . С тасова, Э. Э. Э ссен , 3 .  Н . Ш иш кин, неизвестны й  
еврей, ещ е дв а  невы ясненны х пока л и ц а » 39.

В конце дек абр я  1903 года  я на несколько дней  
у ех а л а  пер едохн уть  к своим др узьям  В. Ф. К ож евн и к о
вой и H . Н . Ш трем еру на станцию  М олосковицы  Б а л 
тийской ж ел езн ой  дороги . В ернувш ись в П етербур г, я 
у зн а л а , что С. К. К аверина, воспитанница В. В. С та
сова, пом огавш ая нам  в хранении нелегальной л и тер а
туры и в связи с  этим арестованная , п ер едал а из тю рь
мы, что, очевидно, на д н я х  меня т о ж е арестую т, так  
как одн а  м олодая  ж енщ ина, которую  я н едавн о при
влекла к обсл уж и ван и ю  скл адов  (переноске л и тер ату
р ы ), бы ла за д е р ж а н а  и раскры ла мою  кличку.

Я с М . М . Э ссен  о б су ж д а л а  вопрос, какую  бы клич
ку мне взять. О на мне ск азал а: «О хотней всего я д а л а  
бы тебе  кличку „К атегорический им ператив“ , но это  
слиш ком длинно, давай  возьм ем  „А бсол ю т“». Так эта  
кличка и остал ась  за  мною  на долги е годы.

Я всегда  в своей ж изни  ставила категорические тр е
бования к д ел у , к р аботе , тр ебовал а всего, а не часть... 
Н о эти абсолю тны е требования предъявляла п р еж д е  
всего к своей р аботе , к порученном у мне д ел у , к сам ой  
себ е  [...]



М. М. Эссен 
П Е Р В Ы Й  Ш Т У Р М

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИСКРОВСКИЙ КОМИТЕТ 
В 1902—1903 ГОДЫ

поехал а из Ж еневы  в П е т е р б у р г 1 
с паспортом  одной знаком ой  ст у 
дентки, которая д а л а  м не его для  

_  п ер еезда  через границу с услови-
“̂ е м ,  чтобы я его н ем едленно вы сла

ла обр атн о  и ни в коем сл учае не прописы валась и не  
ж и л а по нем у. О на соби р ал ась  вскоре вернуться в Р о с 
сию , и паспорт был н уж ен  ей сам ой.

П ер еехав  благоп олучн о чер ез границу, я н ем едл ен 
но отправила п аспор т обр атн о  и в П етер бур г п риехала  
б ез  всякого док ум ен та.

Я бы ла довольно хорош о сн абж ен а  партийны ми д и 
рективам и, планом  работы , конкретными задан и ям и . 
М не были сообщ ены  явки, адр еса , пароли, у  меня бы ло  
все, кром е паспорта. П р ав да , я особен н о не бесп ок ои 
лась, будучи  увер ен а, что партийный ком итет сум еет  
достать  мне надеж ны й докум ент. Н о это  ок азал ось  
сл ож н ее, чем я п редп ол агал а. М еж д у  тем паспорт н у 
ж ен  был нем едленно,' так как ни в гостиницу, ни в м еб 
лированны е комнаты , ни на частную  квартиру б ез  п ас
порта нельзя бы ло и носа сунуть.

Н аступ ал  вечер, а я все ещ е бы ла на улице. Я ст а 
ла перебирать в памяти имена др узей  и знаком ы х и 
вспомнила свою  старую  приятельницу по С аратову Е в
гению С ем еновну С трекалову. З а б е ж а в  в адресны й стол, 
я взяла ее  адр ес  и направилась к ней. Она встретила  
меня самы м радуш ны м обр азом  и ср а зу  вы ручила. 
Ж ена ее  сына Зи н аи да  В асильевна Д еш и н а от дал а  мне 
свой девичий паспорт, который сохр анился  у  нее после  
зам уж еств а . Л учш его и ж ел ать  бы ло нельзя. Э то была
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не ф альш ивка, а настоящ ий паспорт, к тому ж е  д в о 
рянский. П риметы  и возр аст  подходили: рост средний, 
лицо круглое, волосы  русы е, нос и рот ум еренны е, о со 
бы х примет нет.

С этим паспортом  в карм ане я на д р угое  ж е  утро  
сняла хорош ую  ком нату на Ф онтанке близ Н евского и 
вы звала симпатию  и дов ер и е хозяйки как своим внеш 
ним видом (п ари ж ск ая  ш ляпа, светлы е лайковы е пер 
чатки) , так и дворянским  происхож дением . В комнате  
стояло пианино, и мне сейчас ж е , как только я зая в и 
ла, что п риехала учиться пению, хозяйка л ю безн о  п р ед
л ож и л а пользоваться им, не стесняясь. Я спела под  
акком панем ент хозяйки пару ром ансов и этим оконча
тельно р асп ол ож и л а ее  к себе. Она мне л ю безн о  п р ед
л ож и л а  и обедат ь  у  нее. Таким об р а зо м , мой быт ср а 
зу  н аладил ся .

Я прож ила в этой ком нате около восьми м есяцев, 
вплоть д о  ареста, не вы звав и тени п одозр ения ни ср е
ди других ж ильцов, ни у сам ой хозяйки. М ой ар ест  по
верг ее в страш ное изум ление. О на бы ла увер ен а, что 
это случайное н едор азум ен и е, которое, несом ненно, н е
м едленно разреш ится. И , целуясь со мной на прощ анье, 
обещ ал а  сохранить для  меня ком нату и ск азал а , что я 
вообщ е всегда могу рассчиты вать на ее гостеприим ство. 
И действительно, через несколько м есяцев, когда по вы
х о д е  из тюрьмы я заш л а к ней, она устроила меня в своей  
гостиной и все время ахал а  и охал а , что моя м узы каль
ная карьера преры вается, так как меня из П етер бур га  
высылают.

— И за  что, подум аеш ь? Д евуш к а приехала из п р о
винции соверш енствовать свой голос, а оказы вается , и 
этого нельзя. Н у  и порядки, —  возм ущ ал ась  она.

У строивш ись на квартире, я у ж е  спокойно могла от
даться р аботе, которая захвати ла меня целиком.

П етербургский комитет Р С Д Р П  представлял в н ояб
ре —  дек абр е 1902 года довольно прочную  организацию  
с больш им количеством связей в рабочих районах, пре
красно обор удован н ой  техникой, налаж енны м  тр ан с
портом. П р авда, связи не были оф орм лены , не было  
организационной четкости.

З д есь  надо сказать, что П етербургский комитет пе
реж ил довольно тяж елы й период раскола. Группа со
циал-дем ократов, руководим ая студентом  Токаревы м  
(кличка «В ы ш и бал о»),—  сторонники «эконом изм а», н а
чала вы ступать против искровцев. С ними приш лось
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вести очень напряж енную  борьбу. В результате победы  
искровского направления над «эконом истам и» комитет  
летом  1902 года выпустил «Заявлен и е», обр ащ енн ое  
«К о всем российским социал-дем ократическим  органи
зац и ям », в котором отметил, что «н адо закончить,—  вы
р аж ая сь  словами автора брош ю ры  «Что дел ать?», —  
ликвидацию  периода кустарничества, периода местной  
р аздр обл ен н ости , организационного хаоса  и програм м 
ной разноголосицы ». В заклю чение комитет заявил  
«о своей солидарности  с теоретическим и воззрениям и, 
тактическими взгл ядам и и организационны м и идеям и  
«Зари » и «И скры », которы е признает руководящ им и  
органам и русской соц и ал -дем ок р ат и и »2. О сенью  1902 го
д а  «экономисты » откололись от комитета и обр азовал и  
«Р а б о ч у ю  организацию  петербургского „С ою за борьбы  
за  о св обож ден и е р абочего к л асса“».

К январю  —  ф евралю  1903 года нам удал ось  н а д л е
ж ащ им  обр азом  сконструировать комитет согласн о у к а 
заниям  Л енина. В искровский комитет входили  п р ед
ставители районны х комитетов, районны е ор ган и зато
ры, преим ущ ественно рабочие: Белянчиков, Стернин, 
К орчевский, Ш отман. Л итературны м  отделом  за в е д о 
вал Д ивильковский, пропагандистским  —  я, всей техн и 
кой —  типограф ией, транспортом  —  Л авров . С ек р ета
рем комитета бы ла Е. Д . С т а с о в а 3.

С екретарь ком итета не играл в то время такой роли, 
как сейчас, он не руководил политической дея тел ьн о
стью  комитета, но ди ап азон  его работы  был все ж е  
чрезвы чайно обш ирен, и Е. Д . С тасова с этой работой  
блестящ е справлялась. В ее  руках сосредоточивались  
все связи, все нити повседневной организационной р а 
боты, связь с заграничны м центром, учет новых р абот 
ников, обеспечение комитета денеж ны м и средствам и, 
пом ещ ениям и для собраний, ночевок и ряд других с а 
мых р азн ообр азн ы х дел . К омитет обы чно собирался  не 
чащ е одн ого  р аза  в неделю , и созыв комитета л еж а л  
на секретаре. П овестка дня приним алась на собрании  
комитета с учетом  имевш ихся у секретаря заявок  р а з
личных отдел ов , заслуш и вал ась  краткая инф орм ация  
секретаря о текущ их д ел а х  и сообщ ение о полученны х  
письмах от Л енина и Н ад еж д ы  Константиновны  К р уп 
ской. К аж ды й заведую щ ий отделом  имел свою  группу  
работников, свои квартиры для  собраний, явок и мог 
без предварительной санкции комитета о б су ж д а ть  и 
реш ать вопросы, связанны е с его работой . Ч ащ е всего
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происходили собр ания пропагандистов и районны х ор 
ганизаторов , иногда устраивались общ ие собрания  
пропагандистов с организатор ам и того или иного рай
она для реш ения практических вопросов, связанны х с 
их повседневной деятельностью . П етербургский ком и
тет удел ял  огром ное вним ание пропагандистской р а б о 
те, привлекая к ней н аи бол ее подготовленны х т ова
рищ ей.

К весне 1903 года было организовано не м енее  
50 пропагандистских круж ков. П ривлечение новых про
пагандистских сил, о б су ж д ен и е с ними программы , м е
т ода  и хар актер а занятий —  все это стояло в центре  
внимания комитета, и возм ож н ости  для  разверты вания  
работы  были безграничны . Н а У рале трудно бы ло н ай 
ти подготовленны х лю дей  для  ведения занятий в к р у ж 
ках, и их приходилось обучать на ходу , в П етер бур ге  
ж е  в короткий срок удал ось  организовать группу от
лично подготовленны х товарищ ей, у  которы х не х в а т а 
ло разве практического опы та, а порой лиш ь см елости. 
В эту пропагандистскую  группу вош ли братья Эссены  
(«Б ур »  и « Б а р о н » ), П. И . К уделли , Соколов, Н икитин, 
К узнецов , П лю снин, Б ен уа, Ш ишкин и ещ е ряд т ов а
рищ ей, ставш их потом проф ессиональны ми револю цио
нерам и 4.

Р а ботал и  все с огромны м увлечением  и эн т у зи а з
мом. М ного времени удел ял ось  обсуж ден и ю  программы , 
п одбор у  литературы , проработке отдельны х тем. М ного  
мы бились н ад  програм м ой, стрем ясь включить -в нее  
основны е полож ения м арксизм а. В ероятно, теперь бы ло  
бы трудно отыскать эту  п р огр ам м у5, но, сравнивая с о 
временны е программы  по вопросам  партийного п р осв е
щ ения с програм м ам и того врем ени, с огромны м у д о в 
летворением  отмечаеш ь, что и тогда пути нам ечались  
правильные.

П рограм м а составлялась так, чтобы не душ ить сл у 
ш ателя ф ормальны ми задан и ям и , обилием  ф актов, а 
способствовать вы работке марксистского м и р ов оззр е
ния, развивать в нем активность, приучать к сам остоя 
тельном у мы ш лению. Н аш а за д а ч а  закл ю чал ась в том, 
чтобы слуш атель научился обобщ ать  факты, дел ать  
выводы, то есть овл адевал  диалектическим  м етодом , 
ум ел критически анализировать действительность. Т ам , 
где удавал ось  до  конца провести такую  р аботу, в к р уж 
ке вы растали прекрасно подготовленны е товарищ и, 
ставш ие потом активными политическими работникам и.
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Н а р я д у  с организацией пропагандистских, круж ков  
ком итет через своих членов и районны х организатор ов  
со зд а в а л  на предприятиях искровские ячейки, через  
которы е осущ ествл ялось руководство рабочим  д в и ж е 
нием зав од а . Зав одск и е ячейки привлекали новых р а 
бочих в круж ки, распространяли ли тер атур у —  газеты , 
брош ю ры , листки, руководили забастовк ам и , вели учет  
членов партии, привлекая к организации новых прове
ренны х р абочих, собир али  членские взносы , устраивали  
в ц ехах  летучие митинги и собрания и руководили всей  
политической ж изнью  зав ода .

Т рудно ск азать , как велико бы ло число этих ячеек  
на предприятиях, учет всегда был приблизительны м, но 
на к аж дом  крупном зав од е  такая ячейка им елась, а на 
таких больш их за в о д а х , как П утиловский, Семянников- 
ский, О буховский, партийны е ячейки были почти в к а ж 
дом  цехе.

В опросы , рассм отренны е комитетом, и принятые по 
ним реш ения, если  они имели общ еполитическое зн а ч е
ние, переносились на о б су ж д ен и е районны х комитетов, 
если  ж е  касались отдельны х предприятий, то о б с у ж 
дал и сь  на партийном собрании данного за в о д а  или ф а б 
рики. Н и один конфликт м еж д у  рабочим и и адм ини
страцией за в о д а , ни одн а забастовк а  не проходили  
мимо партийной ор ганизации зав од а , районны х коми
тетов и П етербур гск ого  комитета. Р абоч и е привы кали  
прислуш иваться к мнению, советам  и реш ениям партий
ных ор ганизаций и руководствоваться их ук азан и ям и .

В пер иод 1902— 1903 годов и п осл едую щ их лет вы
двинуты й Л енины м вопрос об  открытых вы ступлениях  
стал одним из центральны х пунктов всей наш ей п ар 
тийной работы . Н ар я ду  с конспиративной работой  в 
к р уж к ах, где ш ла подготовка руководящ их работников  
из числа н аи бол ее передовы х, надеж н ы х и проверен
ных р абочих, бы ла развернута ш ирокая м ассовая аги
тационная р абота . Р абоч и е призы вались к открытой  
политической бор ьбе, к открытым вы ступлениям. Р а б о 
чее д в и ж ен и е становилось массовы м, вы ходило на 
улицу.

Н аш и ораторы  стали вы ступать у ж е  не в тесны х  
ком натах р абочих квартир или в рабочей  к азар м е, а 
на открытых трибунах, в больш их цехах  за в о д а  или в 
огром ны х его дворах. Р абоч и е, знаком ясь с партийны 
ми ор аторам и, слуш ая и зл ож ен и е наш ей программы , 
наш их требований, не оставались безм олвны м и сл уш а
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телям и, они научились и сами вы ступать, довольно бы
стро п реодолев  застенчивость и овладев  искусством  
устной речи.

К огда сейчас слуш аеш ь ораторов, не ум ею щ их о б х о 
диться без ш паргалки, а то и целиком написанной речи, 
от которой веет н евообразим ой  скукой, невольно всп о
м инаеш ь вы ступления рабочих, горячо и страстно про
износящ их свои первые речи дрож ащ им и от волнения  
голосам и, за р а ж а я  своим волнением всех участников  
собрания. П орой это были короткие речи с призывом  
к действию , но зач астую  содерж ательн ы е вы ступления  
на определенны е темы: о н еобходим ости  открытых д е й 
ствий, о роли и значении партии, о Л енине как в ож де  
и др уге рабочих.

П артийны е пропагандисты  читали рабочим  статьи  
из «И скры ». Г азета печатала больш ое количество ст а 
тей Л енина, который владел  даром  облекать сам ы е  
сл ож ны е вопросы в просты е, ясные и предельно четкие 
формы , и рабочие больш е всего ценили эту простоту, 
ясность и глубину ленинских высказы ваний.

«И скра» пом огала оф орм лять политическое миро
в оззр ен и е не только передовы м рабочим  и револю цион
ной м ол одеж и , но и всем, партийным работникам , и в 
первую  очередь пропагандистам  и организаторам . 
«И скра» бы ла боевы м пособием , отвечаю щ им на все 
теоретические, политические и зл ободневны е вопросы  
дня. Р ядовы е рабочие, м ало искуш енны е в теоретиче
ских вопросах, отлично усваивали  револю ционны й дух  
«И скры » и шли в наш и ряды, улавливая классовы м  
чутьем ш ироту и р азм ах  искровских идей, искровской  
тактики и всю линию  старой «И скры ».

Отлично р аботал а  наш а техника. Д в е  типограф ии, 
одна в Вильно, др угая  в П етер бур ге, действовали  с пол
ной нагрузкой, выполняя все наши задан и я , печатая  
б ез  перебоя наш и листки, воззвания, брош юры.

Н е м енее четко р аботал  наш  транспорт на ф инлянд
ской границе. «И скру», «Зарю » и всю вы ходящ ую  за  
границей литературу мы получали самым аккуратны м  
обр азом  и ш ироко р аспространяли среди рабочих и ре
волю ционной интеллигенции.

В конце ф евраля 1903 года от П етербургского ко
митета Р С Д Р П  откололась группа социал -дем ократов, 
которая ещ е с конца 1902 года вела бор ьбу с искров
цами, вы ступала против плана «И скры ». Эта группа  
такж е назы вала себя  П етербургским  комитетом Р С Д Р П
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и п ретен довала на представительство на II съ езд е  пар
тии, но ей в этом  было о т к а за н о 6.

В апреле 1903 года и з-за  границы в П етербург при
ехал  член О рганизационного комитета по созы ву  
II с ъ е з д а 7, чтобы определить, которая из сущ ествую 
щ их здесь  социал-дем ократических организаций имеет  
право на посы лку дел егатов  на съ езд . П осле о б с л е д о 
вания их работы  он признал, что искровский комитет  
вполне отвечает всем  нужны м требованиям и имеет  
право на посы лку дел егата . К моменту съ езда  у нас 
был оформленны й комитет, крепко связанны й с рабочи
ми районам и, сущ ествовала сеть заводск их и ф абрич
ных ячеек, на крупных предприятиях П етербур га р а б о 
тали  пропагандистские круж ки. Н е было ни одного  
сколько-нибудь значительного вы ступления рабочих  
(забастов к и , дем он стр ац и и ), где бы искровский коми
тет не принимал сам ого активного участия.

Р абоч ая  организация петербургского «С ою за бор ь
бы» такж е получила право послать своего дел егата  на 
II съ езд  партии.

Н ак ан ун е П ервого мая мы, готовясь к дем он стр а
ции, реш или устроить собр ан и е всех социал -дем ократи
ческих организаций, чтобы выяснить, какими силами  
мы р асп олагаем  для  этого открытого вы ступления ра
бочих.

Н а собрании находились провокаторы  Я нкельсон и 
Б огдан ов  —  члены «С ою за борьбы », которые сообщ или  
полиции о собрании , и мы все были ар естов ан ы 8.

Д л я  меня этот  неож иданны й арест был настоящ им  
удар ом . П ровалились все мои планы. Если для  бол ь
ш инства арест мог закончиться несколькими м есяцами  
тюрьмы и высылкой из столицы, то мне, беж авш ей  из 
Я кутии, имевш ей за  спиной пять лет ссылки, подполь
щ ице, прож ивавш ей по чуж ом у паспорту, бы ло не так  
легко отделаться . П редстоял о, в лучш ем случае, новое  
путеш ествие в Сибирь, у ж е  подальш е Якутии, удл и н е
ние срока ссы лки или. сады  заклю чения в П етр опавл ов
ской или Ш лиссельбургской крепости. Значит, опять  
годы отрыва от ж изни, годы вы нуж денного бездел ья . 
А р абота с каж ды м  днем становилась все ж ивей, инте
ресней. У меня бы ло такое чувство, точно я с р азбегу  
удар ил ась  о ж ел езн ую  стену.

П одготовка и устройство дем онстрации бы ло дел ом  
первостепенной важ ности , и комитет ещ е не принял ре
шения, проводить ли общ ую  дем онстрацию  в центре го-
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рода, на Н евском , или ограничиться дем онстрациям и в 
районах и организацией митингов на за в од ах . В се з а 
висело от учета наш их сил. Н ад о  бы ло основательно  
проверить, на что мы м ож ем  рассчиты вать, много ли 
вы йдет рабочих на дем онстр ацию , какое у них н астр ое
ние. В едь первом айская дем онстрация —  это  п р еж де  
всего смотр сил, а б ез  предварительной подготовки, без  
тщ ательного учета этих сил мы не могли принимать р е
шений. К аж ды й организатор  района д о л ж ен  был дать  
точные сведения о том, какое количество рабочих он 
рассчиты вает вывести на улицу. К аж д ая  заводск ая  
ячейка д о л ж н а  бы ла твердо знать настроение рабочих. 
Таким обр азом , этот предварительны й учет был делом  
огром ного политического значения, и им были заняты  
не только все члены комитета, но и весь актив.

Товарищ и, оставш иеся на воле, понимали, как горь
ко и обидно бы ло сидеть в тю рьме и ничего не дел ать  
в то время, когда они надры вались на работе. Время  
было горячее, а нас, выбывш их из строя, бы ла сол и д
ная группа.

Н о изменить у ж е  ничего бы ло нельзя, и сл едовало  
набраться терпения и ж дать  случая, чтобы убеж ать . И з 
петербургской П редварилки, как я ни раскиды вала  
ум ом , уб еж а ть  бы ло н евозм ож но. Н адо , сл едовательно, 
ж дать  окончания дел а  и тогда действовать; как ни 
бы ло горько на душ е, но приш лось взять себя  в руки 
и врем енно примириться со  своей неволей, строя лишь 
всяческие планы о побеге.

Н есм отря на мои мрачны е предполож ения, в се про
изош ло иначе. Н а ж ан дар м ов  произвели, очевидно, впе
чатление мой дворянский паспорт, внеш ний вид и мое 
занятие музы кой, и они реш или, что я попала на со
брание по чистой случайности. Ж андарм ский  оф ицер, 
ведш ий следствие, изум ленно спраш ивал меня:

—  К ак вы попали в это  общ ество? К акие-то р або
чие, какие-то еврейки?

Я д ел а ю  больш ие гл аза  и наивно спраш иваю :
—  Н еуж ел и  вы ю доф об?
—  Н ет, конечно, что за  вздор , но согласитесь , З и 

наида В асильевна, что это  не ваш е общ ество и что вы 
попали на это собр ан и е случайно. К акое дел о  вам, 
светской девуш ке, будущ ей  артистке, д о  какой-то д е 
м онстрации, бунтов рабочих?

Н есм отря на то что провокатор Янкельсон дон ес , что 
я вы ступала с речью от искровского комитета и прояв
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лял а больш ую  активность на собрании , ж андар м ский  
оф ицер  почем у-то не дал  веры словам  провокатора, а 
п ол ож и л ся , как он говорил, «на свое чутье, на свое зн а 
ние и поним ание лю дей».

Ч ер ез несколько месяцев меня освободи л и  вм есте со  
всем и другим и участниками собрания. Ж андарм ский  
оф ицер  реш ил козы рнуть п ер едо мною  на прощ ание  
своим ли бер ал и зм ом  и, вызвав меня, чтобы  объявить  
об окончании д ел а  и осв обож ден и и  из тюрьмы, ск а
зал:

—  В от  видите, Зи н аи да  В асильевна, мы не такие у ж  
лю доеды  и зря лю дей не оби ж аем . В от вы яснили, что 
вы случайно попали в ч у ж д о е вам общ ество, и о св о 
б о ж д а е м  вас.

В закл ю чение он вы разил н а д еж д у , что это п осл у
ж и т мне уроком  быть впредь остор ож н ее в вы боре зн а 
комств.

М не зачли  врем я, проведенное в тю рьме, и огр ан и 
чились высылкой под гласный н адзор  полиции в О д е с 
су. М инистр юстиции предлагал  вы слать меня в О л о
нецкую  губернию  на три года, но, очевидно, у т в е р ж д е
ние ж ан дар м ов , что я случайно попала в общ ество «ка
ких-то р абочих и евреек», возы м ело свое действие. 
П риговор был смягчен, и мне д а ж е  разреш или остать
ся в П етер бур ге на несколько дней  дл я  устройства  
«личных дел ». Я чуть не р асхохотал ась  в лицо этом у  
ол у х у  с его «тонким знанием  и пониманием лю дей », 
щ егол явш ем у п ер едо мной своим либерал и зм ом  и гу
м анностью  и «отечески» наставлявш ем у меня быть  
ост ор ож н ее в вы боре знаком ств. У него не возникло  
ни м алейш его сомнения в том , что я н е  Д еш и н а , а м е ж 
д у  тем , если  бы он проверил мой паспорт, он ср а зу  бы  
н асторож и л ся . Д ел о  в том , что я зн ал а  имя «своего  
отца», а отчество, его сл у ж еб н о е полож ен и е мне были  
неизвестны , и я д а л а  неверны е справки, о чем узн ал а  
у ж е  значительно п озж е.

У меня б-ыла с этим ж ан дар м ом  ещ е одн а  короткая  
встреча, когда я приш ла за  получением п роходного  
свидетельства п ер ед  отъ ездом  в О д ессу ,, после н едел ь
ного пребы вания в П етербур ге «по личным д ел ам » . 
М ои др узья  советовали мне не рисковать, обойтись без  
проходного  свидетельства и просто скрыться из города» 
В едь  за  эту неделю  могли быть получены  новые св е д е
ния обо  мне, и вообщ е для чего лезть  «щ уке в хайло», 
зачем  б ез  особой  нуж ды  рисковать свободой?
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Б ее это бы ло верно, но верно бы ло и то, что за  
мной шла усиленная сл еж к а, и с каж ды м  днем  мне 
становилось все тр удн ее отделаться от преследую щ их  
меня ш пионов. Я твердо зн ал а , что, если  я не явлю сь в 
назначенны й день в ж ан дар м ер и ю  за  проходны м сви
детельством , я буду  н ем едленно арестована. Это п од
твердил и ж андар м ский  оф ицер. Вручая мне п р оходн ое  
свидетельство, он сказал:

—  Если бы вы сегодня не явились, вы были бы н е
м едленно арестованы  и отправлены  по этапу, мы вас  
из виду не теряли, хотя иногда вы все ж е  куда-то  и с
чезали.

В от эта сл еж ка за  мной и застави л а меня реш ить
ся прийти в ж ан дар м ск ое управление. У меня был т а 
кой расчет: если я приду за  проходны м свидетельством  
и у ед у  из П етербур га  на гл азах  у ж ан дар м ов , —  а что 
они п роследят мой отъ езд , у  меня сомнений не бы ло —  
это  усы пит их бдительность на многие месяцы. К огда  
они ещ е получат зап р ос из О дессы , ответят на него, 
хватятся искать меня, наводить справки, примут меры  
к розы ску и т. д . З а  это время я успею  исчезнуть с и х  
горизонта. Вы играть время —  мне к азал ось  в данном  
сл учае —  бы ло дел ом  нем аловаж ны м . К огда я говори
ла товарищ ам , что за  мной ведется неусы пная сл еж к а, 
они отвечали, что я стр адаю  манией п ресл едования, и 
советовали не поддаваться этой «навязчивой идее». Н о, 
к сож ален ию , это не бы ло навязчивой идеей , а р еаль
ным ф актом, и я реш ила рискнуть и пойти для п ол у
чения проходного свидетельства в ж ан дар м ер и ю . В едь  
меня освободил и  как «случайную  ж ертву», и мне бы ло  
вы годно поддер ж ивать  эту версию . Если бы я сд ел ал а  
попытку скрыться, я вы звала бы подозр ен и е, стали бы 
вним ательнее проверять меня, и д ел о  не кончилось бы 
простым арестом  и отправкой в О дессу.

Так я р а ссу ж д а л а , но, когда переш агнула порог  
ж ан дар м ск ого  управления и услы ш ала за собой  стук  
захлопнувш ейся двери и лязг зам к а, —  меня м ом ен
тально заперл и , —  я переж ила тяж елы й час.

Н у, дум аю , все пропало, товарищ и никогда не про
стят мне моей ненуж ной бравады . Я пребы вала в том и
тельном ож идании  и то ходила по ком нате, ощ упы вая  
зам ки двер ей , то загляды вал а в окна и оп р едел ял а  вы
соту пом ещ ения, со о б р а ж а я , нельзя ли выпрыгнуть из 
окна, то строила ф антастические планы об  убийстве
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ж ан дар м ск ого  оф ицера: вцеплю сь ем у в горло, з а д у 
ш у, захл оп н у  дверь и убегу.

Н о вот дверь откры вается, мой враг входит, л ю б ез
но улы баясь, извиняется, что за д е р ж а л  меня, и протя
гивает на подпись бум агу об обязател ьстве н ем едл ен 
но вы ехать из П етербурга.

С какой р адостью  я подписалась под обязательством  
о вы езде и, получив на руки п роходное свидетельство, 
стрем ительно ринулась к двери. С вободна, вновь сво
бодна!

Хотя мой расчет ок азал ся  верен, мои др узья  не м ог
ли мне простить перенесенной ими тревоги и корили  
м еня, утвер ж дая , что ни один здравомы слящ ий рево
лю ционер  не позволил бы себе  так рисковать.

В ероятно, я бы сам а не повторила этого опыта, по
мня свои переж ивания [...]

П осле вы хода из тюрьмы мне удал ось  побы вать на 
заседан и и  теперь у ж е  больш евистского комитета (это  
бы ло у ж е  после II съ езд а  партии) [...] В се адр еса , явки, 
пароли действовали  по-преж нем у.

Я слуш ала отчет о р аботе комитета и с радостью  
у б еж д а л а сь , что комитет прочен как никогда, что р а з
мах работы  стал шире и гл убж е и что никакие аресты  
отдельны х его членов не м огут расш атать или приоста
новить работы , что имело м есто раньш е в р яде ор ган и 
заций.

Впервы е в Р оссии сущ ествовал и действовал Ц ен 
тральны й К омитет партии, выбранный на II съ езде . 
И этот Ц К  действовал  не за  границей, а в России и 
был тесно связан  с местными организациям и.

Э то был период после II съ езда  партии, когда оп ре
делились и выявились противоречия внутри партии, и 
в к аж дом  комитете у ж е ш ла бор ьба за влияние своей  
ф ракции. И у ж е  на первых порах наш ей борьбы  оп ре
делились преим ущ ества больш евиков, их четкой, прин
ципиальной позиции. М еньш евики ж е, оставаясь в 
меньш инстве, сколачивали наскоро свою  организацию , 
куда устрем лялись все оппортунистические элементы  
преж них, разбиты х нами ещ е в период «И скры » ор га
низаций.

П етербургский больш евистский комитет никогда не 
утрачивал своих староискровских, ленинских позиций.

О расколе, происш едш ем на II съ езде , мы знали  
лиш ь в общ их чертах. Н а м естах не бы ло ещ е ни р езо 
люций съ езд а , ни тем бол ее протоколов. Мы д а ж е  не
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слы ш али обстоятельного д ок л ада  о съ езд е , но смысл  
разногласий  был ясен, и мы твердо были уверены , что 
правда там, где Л енин, и что за  линию  больш евиков  
мы будем  яростно драться , не щ адя  сил. Н о, чтобы  
вооруж ить себя  для  борьбы , н еобходи м о бы ло о б ст о я 
тельно ознаком иться с м атериалам и съ езд а , со всем  
ходом  борьбы , гл у б ж е вникнуть в сущ ество р азн огл а
сий. В се ж е  для многих бы ло неож и дан н остью , что 
искровцы, действовавш ие д о  съ езд а  так, к азал ось , с о 
гласованно, на съ езд е  разош лись. Мы тогда ещ е не 
знал и  о том , что эти р азногласия  сущ ествовали и рань
ше, о том, какую  бор ьбу приш лось вы держ ать Л енину  
с П лехановы м  и другим и членами бывшей группы «О с
в обож д ен и е труда» в период организации «И скры », в 
период подготовки II съ езд а  партии при вы работке про
граммы 9.

Мы у ж е  знал и  и чувствовали на к аж дом  ш агу, что  
меньш евики не подчинились реш ениям съ езд а  и ст р е
мятся всячески дискредитировать деятельность Ц К . 
Б ор ьба предстояла неш уточная.

Члены больш евистского Ц К , вы бранны е съ ездом , —  
К рж иж ановский , Л енгник и Н осков 10 —  н аходились в 
К иеве, который стал , таким об р а зо м , резиденцией  Ц К , 
и я, запросив р азреш ение, поехал а в К иев, чтобы на 
м есте ознаком иться с м атериалам и II съ езд а  и п ол у
чить направление на р аботу. С обр азован и ем  Ц К  мы 
у ж е  твердо понимали, что определять м есто работы  по 
собственном у влечению  и разум ению  не приходится. 
Бы ло так отрадн о сознавать, что ты действуеш ь не как  
партизан , а как член единого коллектива, единой  ор ган и 
зации и что ты будеш ь использован н адл еж ащ и м  о б р а 
зом  в интересах общ его дел а .

В се понимали, какое огром ное значение для партии  
им еет учет партийны х сил, их правильное р а сп р ед ел е
ние, пополнение местны х организаций свеж им и р абот 
никами и правильное использование всех партийны х  
кадров. М ал о нас бы ло, зач астую  в одном  комитете  
действовали  три-четы ре товарищ а, разры ваясь на ч а 
сти, то и дел о  проваливаясь и з-за  невозм ож н ости  р ас
пределить р аботу, и потом у так важ н о бы ло учесть все  
силы и произвести п ер ер асп р едел ен и е их по местным  
организациям .

В П етербур ге, например, бы ло обилие подготовл ен
ных работников, а, ск аж ем , в Т уле, Твери, Екатерино- 
сл а в е  вся р абота  сосредоточивалась  в руках несколь*
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ких товарищ ей. В М оскве, где особен н о  часто оы вали  
провалы , партийный комитет сокращ ался порой до  
дв ух-т р ех  человек. В се это мы зн ал и  и потом у были  
счастливы , когда был создан  Ц К .

Я п оехал а  в Ц К  с отчетом о деятельности  П етер 
бургского больш евистского комитета и с резолю цией об  
одобр ен и и  реш ений II съ езд а , признании руководящ их  
органов и тверды м заявлением , что П етербургский к о
м итет целиком стоит на позиции больш евиков и будет  
реш ительно бороться против м ен ьш еви к ов11.

Ш



H. E. Буренин  
П А М Я Т Н Ы Е  Г О Д Ы

ГОДЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

^  студенческие годы я увлекался  общ е- 
Ш ственной работой . В зем ской ш коле в 

В олковой дер евн е, на одной из окра- 
М ин П етер бур га , р аботал а  учительни- 

, ^ ц е й  ж ен а м оего близкого товарищ а  
Софья Е ф им овна Е встиф еева. В этой ш коле мы устр аи 
вали по воскресеньям литературно-м узы кальны е чте
ния. И х посещ али рабочие, ж ители района, со своими  
семьями.

В н ачал е Софья Еф им овна читала какой-нибудь р а с
ск аз или главу из книги. П осле этого вы ступала кон
цертная группа с участием  вокалистов и инструм ента
листов, я акком панировал на рояле. С помощ ью  своих  
знаком ы х я привлек к участию  в этих концертах ст у 
дентов консерватории, молоды х музы кантов.

П ринимал я участие в устройстве концертов для  р а 
бочих и в других районах П етербур га.

Теперь во всех районах Л ен и н гр ада, в том числе и 
на бывш их рабочих окраинах, есть Д ворцы  и Д о м а  
культуры, зам ечательны е клубы с отличными театр ал ь
ными и концертными зал ам и . А тогда мы устраивали  
наши концерты в тесны х, неприспособленны х пом ещ е
ниях. Ч асто в этих пом ещ ениях д а ж е  не было р оялей 1. 
Я нанимал лом ового извозчика, который вез на кон
церт мой кабинетный рояль.

Н о зато  мы испытывали больш ое удовлетворение, 
когда видели, как много лю дей собирали  наш и концер
ты, с какой ж адностью  и интересом  слуш али ж ители  
рабочих окраин лекции, музы ку, какими щ едры ми, 
друж ны м и аплодисм ентам и н агр аж дал и  они всех ис
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полнителей. Я и сейчас помню  внимательны е лица н а 
ш их зрителей  и слуш ателей , иногда серьезны е, напря
ж енны е, а порой искрящ иеся радостны м и улы бками.

К онечно, прош ло время, и я понял, что, только оп р о
кинув деспотический бурж уазн о-п ом ещ и чи й  строй, н а
р од откроет себ е  доступ  к знаниям , культуре, искус
ству. Н о  тогда, в конце 90-х годов прош лого века, я в и -  
д ел  в устройстве концертов, литературно-м узы кальны х  
чтений единственную  для себя в озм ож н ость  быть по
лезны м  н ароду.

ПЕРВЫЙ АРЕСТ

Зи м а  1900/901 года бы ла богата  револю ционны ми  
собы тиям и. В П етер бур ге, как и в других крупных про
мы ш ленны х центрах, происходили многолю дны е р а б о 
чие стачки и дем онстр ации . Н а и б о л ее  вы даю щ имся р е
волю ционны м собы тием 1901 года бы ла, как известно, 
знам енитая  О буховская  обор она. О забастов к ах  и д р у 
гих бесп ор ядк ах  на ф абриках и за в од ах  говорили т о 
гда  во всех сл оях общ ества.

Р еволю ционная бор ьба рабочих н аходила самый го
рячий отклик в ср еде оппозиционно настроенного сту
денчества. То в одном , то в др угом  высш ем учебном  з а 
ведении вспы хивали дем онстр ации , забастовк и , вы зван
ные недовольством  сущ ествую щ им и порядкам и.

П равительство прим еняло сам ы е круты е меры к н е
покорным студентам  —  бр осал о  их в тюрьмы. Н о все 
эт о  вы зы вало ещ е больш ее возм ущ ение.

4 м арта 1901 года в П етер бур ге, у К азан ск ого со
бор а, состоял ась  дем онстрация студентов и рабочих. 
Участники дем онстр ации  протестовали против введения  
царским правительством Врем енны х правил. С огласно  
этим  «правилам» лица, зам еш анны е в студенческих б е с 
порядк ах, исклю чались из высш их учебны х заведений  
и отдавал и сь  в солдаты  '.

Р ан о  утром я вышел из дом у. М еня поразило н е
обы кновенное количество городовы х, казаков, всяких  
полицейских чинов, конных и пеш их ж ан дар м ов. Они  
шли и ехал и  по улицам целыми отрядам и. И м периалы  
конок были буквально усеяны  городовы ми. М ож н о бы ло  
подум ать, что готовится полицейский парад. Невский  
проспект кишел народом . В се направлялись к К а за н 
ском у собору.

Огромный дом  на углу Н евского проспекта и Ека- 
териниш ж ого капала (ныне канал Г р и боедова) принад
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л еж а л  моей бабуш ке. В этом  ж е  дом е ж или моя тетка  
с м уж ем  Глазуновы м , бывшим петербургским  го р о д 
ским головой. П о д ъ е зд  их квартиры вы ходил на Е к а
терининский канал. Я хотел  войти в п од ъ езд , но на п а
радной лестнице оказал ись  городовы е, а ш вейцар ск а
зал  мне, что не велено никого впускать, и тут ж е  со 
общ ил, что во дв ор е н аходятся  отряды  городовы х и к а
заков. В последствии  я узн ал , что такая ж е  картина  
бы ла во всех двор ах , ворота которы х вы ходили на К а
зан ск ую  площ адь или на Н ев ск и й 2.

О коло дв ен адц ати  часов дня я пробрался к К а за н 
ском у собор у  и не успел  подняться на ступени, как 
услы ш ал со всех сторон крики. Н а безор уж н ую  толпу  
бросились городовы е и стали избивать лю дей ш аш ка
ми в н ож н ах . З а  городовы ми выскочили на лош адях  
казаки, стегая нагайкам и всех, кто п оп адался  под руку. 
Е два я успел поднять м еховой воротник своего зи м 
него пальто и отвернуться, как почувствовал удары  п л е
тью по спине. А  вокруг неистовствовали казаки. Они  
били лю дей по головам , по лицам . С туденты  защ и щ а
лись... галош ам и, бр осая  их в казаков.

Соскочив с паперти собор а  с противополож ной от  
Н евского стороны колоннады , я увидел  несколько р ан е
ных: их перевязы вали и уводили дом ой. О дну ж ен щ и 
ну, избитую  до  полусм ерти, окровавленную , п осади 
ли к случайно попавш емуся извозчику и отвезли в бол ь
ницу.

Возм ущ енны й д о  глубины  душ и всем происходивш им  
и ещ е ничего не понимая, я бросился к каком у-то п о
лицейском у чину с требованием  объяснить, что все это  
значит. В ответ на его удивленны й вопрос —  с кем он 
разговаривает? —  я предъявил визитную  карточку и 
ск азал , что нам ерен выступить при рассл едован и и  этого  
возм утительного случая свидетелем  бесчинств полиции  
над  мирными ж ителям и и студенчеством . П олицейский  
чин не взял моей визитной карточки, а ук азал  на гр уп
пу лю дей , стоявш их у  собор а.

—  В от присоединитесь к ним. Вам  все разъяснят.
О кончательно ничего не поним ая, я подош ел к этой  

группе. Ч ер ез несколько минут все мы были оцеплены  
городовы ми и казакам и. З а тем  нам приказали идти по 
К азанской  улице (ныне улица П л ех а н о в а ). П о ст ор о
нам шли казаки, которых в озбуж ден н ая  толпа осы пала  
с тротуаров весьма нелестны ми эпитетам и. Н о казаки  
сохраняли  полное равнодуш ие,
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Н а с  привели в С пасскую  часть и стали вталкивать  
в растворенны е ворота. М не удал ось  перебросить через  
закры вавш иеся ворота свою  карточку с дом аш ним  а д 
р есом . Н а карточке я написал: «С и ж у в С пасской ча
сти, здор ов» .

К ак потом вы яснилось, в тот ж е  день какая-то кур
систка принесла карточку моей встревож енной  матери  
и р асск азал а  ей , где меня искать.

П оср еди н е двора С пасской части был поставлен  
стол. П олицейские чины уселись вокруг стола и стали  
нас переписы вать и распределять по группам. Н очь нас  
п р одер ж ал и  на дворе, а утром  стали выводить на О ф и
ц ерскую  улицу (ны не улица Д ек а б р и ст о в ), где у ж е  было  
п одготовл ен о двойное каре из городовы х и казаков. 
З а т ем  арестованны х повели к К онногвардейском у м а
н еж у. Ш ли мы в соп р овож ден и и  толпы, которую  оттес
няли городовы е.

З р ел и щ е бы ло внуш ительное. Н аш а процессия р а с
тян ул ась  от площ ади  М ариинского театра д ал ек о  по  
О ф ицерской улице.

Сутки пробы ли мы в М ан еж е, а затем  нас стали вы
зы вать на улицу, где стояли приготовленны е «кукуш 
ки» —  так назы вались пароконны е ом нибусы , курсиро
вавш ие по некоторым улицам  П етербур га . В округ  
сплош ной стеной стояла м асса  н ар ода , приветствовав
ш ая нас.

Н есм отря на строж айш ий зап р ет  полиции, лю ди  
ж а л и  нам руки, что-то п ередавал и . У меня в руке ок а 
зал ся  зол отой  в десять рублей . К ром е того, мне вручи
ли больш ой пакет с горячими калачам и. Н ак он ец  мы 
р азм естились по «кукуш кам» и под приветственны е  
крики собравш ихся тронулись, эскортируем ы е конной  
ст р аж ей . Н а  протяж ении всего пути нас приветствовали  
толпы  лю дей . Н о вот мы подъ ехали  к пересы льной  
тю рьм е, находивш ейся на К азачьем  плацу. М иновав  
р яд  дворов  с откры вавш имися и закры вавш имися ж е 
лезны м и воротам и, мы оказал ись  в конторе тюрьмы, 
откуда  нас р азвели  по кам ерам .

П ребы вание в тюрьме не прош ло дл я  меня б е с с л е д 
но. З д ес ь  я столкнулся вплотную  с револю ционно н а
строенны м студенчеством . В наш ей кам ере си дел о  че
ловек  двадц ать  пять —  тридцать. Ч асть из них при
н а д л еж а л а  к различны м антиправительственны м пар
тиям, но бы ли и такие лю ди , которы е ни к каким п ар 
тиям не п ри н адл еж ал и  и вообщ е о политической бор ь
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бе, тем бол ее о  подпольной р аботе, имели весьма см ут
ное представление. Мы с интересом  прислуш ивались к 
ж арким  спорам , постоянно вспы хивавш им м еж д у  з а 
ключенными.

В спом инаю  часы, когда к нам приходили на св и да
ние родны е и знаком ы е. К огда я спустился вниз в ком 
нату для свиданий, она кишмя киш ела сам ой р а зн о 
обр азн ой  публикой. Н и где не бы ло св ободн ого  уголка. 
М ногие разговаривали  стоя. П осетители принесли с с о 
бой всякие продукты , цветы. М не ср а зу  бросилась в 
гл аза  ф игура известного русского искусствоведа и кри
тика В л адим ир а Васильевича С т а с о в а 3, приш едш его к 
своей плем яннице-курсистке, так ж е арестованной у К а
зан ск ого собор а . В ладим ир В асильевич тепло, приветли
во разговаривал со многими из арестованны х. В его  
сл овах чувствовалась больш ая симпатия к нам.

К огда начались допросы , сл едователь  всячески ст а 
рался установить мою  причастность к револю ционны м  
организациям , но ничем док азать  этого не мог, так как 
не бы ло ф актов, п одтверж давш их мою  револю ционную  
деятельность.

Н о одн аж ды , явившись на очередной доп рос, я был  
удивлен  переменой в поведении моего сл едователя . Он 
был на сей р аз изы сканно веж лив и л ю безен . Все ста 
л о  понятно, когда я услы ш ал от него:

—  Ч то ж е вы мне ср азу  не ск азал и , что за  вас х л о 
почет генерал М аслов?

О к азал ось , мать обр ати лась  за  помощ ью  к др угу  
своей м олодости  М аслову, главному военном у прокуро
ру. О на все допы ты валась у М аслова —  повесят ли  
меня. Г енерал убеди л  ее, что меня не повесйт, и м ам а  
успокоилась.

В м еш ательство столь влиятельного лица бы стро с д е 
л ал о  свое дел о. Я ок азал ся  на свободе.

М ать и сестра р адостно встретили меня, не допы ты 
ваясь об обстоятельствах, вы звавш их мой арест. Н о  
многие родственники и знаком ы е отвернулись от « б у н 
товщ ика». В одной из квартир, где меня встречали  
всегда как ж елан н ого гостя, я услы ш ал от ш вейцара: 
« В а с не приказано принимать». Н екоторы е знаком ы е  
прислали мне веж ливо-оф ициальны е письма, смысл ко
торых заклю чался в просьбе не посещ ать их.

Н о были среди знакомы х и такие, которые встрети
ли меня по вы ходе из тюрьмы с распростерты ми объя-  
тиями,
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В ДОМЕ СТАСОВЫХ

В сам ом  конце прош лого века я познаком ился с 
Д м и тр и ем  Васильевичем С тасов ы м 4. В спом инаю  свою  
встречу с ним на одном из концертов симф онической  
музы ки, происходивш их в за л е Д ворян ск ого  собрания  
(ныне в этом  здании  пом ещ ается Л ен и н гр адск ая  госу 
дарственная  ф и ларм он и я).

П осетители этих концертов всегда видели в одном  
из первых рядов партера двух  маститых старцев. Они 
и сейчас, спустя ш естьдесят с лиш ним лет, как живые, 
стоят п ер ед  моими гл азам и .

О дин из них —  человек богаты рского телослож ен и я, 
с больш ой седой  головой. Он о бл адал  мощным басом , 
и, когда во время антрактов р азговаривал о чем -либо  
с соседям и , его «тихий ш епот» слы ш али за несколько  
рядов. Э то был В ладим ир Васильевич С тасов, и звест
ный всем у миру музыкальный и худож ественны й кри
тик, вы даю щ ийся деятел ь  русской культуры.

Д р угой  —  худой , очень высокий, белый как лунь, с 
длинны ми седы ми волосам и, с кругловатой бор одой, 
в неизм енном  пенсне на черном ш нурке. Это был м л а д 
ший бр ат  В ладим ира В асильевича — Д м итрий В аси л ье
вич С тасов, старш ина присяж ны х поверенны х П етер 
бур га . Он заним ал и звестное м есто в политической и 
общ ественной ж изни П етербур га . Д остаточ н о  вспо
мнить, что Д м итрий Васильевич был защ итником в 
р я д е знам ениты х политических процессов второй п оло
вины прош лого века, в частности в процессах  193-х, 
50-ти, проц ессе К а р а к о зо в а 5. У него в квартире посто
янно ж или подзащ итны е, взяты е им на поруки.

О бо всем этом  я узн ал  п озж е, когда бл и ж е п озн а
комился с Д м итрием  В асильевичем  и его семьей. В м о
мент ж е наш его знаком ства меня интересовала в пер
вую  очер едь  общ ественно-м узы кальная деятельность  
Д м итрия В асильевича. Хорош ий музы кант и др уг  
Глинки, он был наряду с Антоном Рубинш тейном  и Ко- 
логривовы м основателем  П етербургской консерватории. 

3 Д м итрий Васильевич был такж е одним из основателей  
Р усск ого м узы кального общ ества, знаком ивш его ш иро- 

'кую  публику с лучш ими обр азц ам и  классической м узы 
к и 6. К ром е того, он принимал ж ивое участие в р аботе  
многочисленны х общ еств, в частности общ ества «По* 
мощ ь в чтении больным и бедны м ». Я предлож ил Д м и 
трию В асильевичу устроить концерт в пользу этого о б 
щ ества.
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Р азговор  происходил в за л е  Д ворян ск ого  собрания  
п осл е очер едного концерта симф онической музыки. С у
пруги Стасовы  —  Д м итрий Васильевич и П олина С те
пановна 7 —  горячо встретили м ое предлож ен и е. У знав, 
что я играю , акком панирую  и хорош о читаю  ноты с л и 
ста , они пригласили меня провести у  них вечер в б л и 
ж айш ий четверг.

Это п р едл ож ен и е бы ло для  меня очень лестны м. 
Д м и тр и я В асильевича С тасова зн ал  и ув а ж а л  весь ин
теллигентный П етербур г. С нетерпением  ж д а л  я н а зн а 
ченного дня.

П о четвергам в квартире С тасовы х на Ф урш тадт- 
ской улице (ныне улица П етра Л авр ов а) бы вали и з
вестны е худож ники, артисты, композиторы , музыканты. 
З д ес ь  пели, м узицировали.

М не ж и в о  вспом инается первый четверг, который я 
провел у С тасовы х. Е два переступив порог п о д ъ е зд а , я 
услы ш ал музы ку, доносивш ую ся с четвертого эт а ж а . 
Н а веш алке в передней вм ерем еш ку с дорогим и ш у
бам и и генеральским и ш инелями с бобр ам и  виднелись  
скромны е пальтиш ки студентов и курсисток. В гости
ной толпились зап оздавш и е гости: никто ,н е  см ел д о  
переры ва войти в комнату, откуда доносились звуки  
роялей . И грали в восем ь рук. З а  двум я роялям и си д е
ли Д м итрий Васильевич, два его  сына А ндрей  и Б ор ис  
и кто-то из гостей.

К огда игра закончилась, Д м итрий В асильевич, чуть 
согнувш ись, мелкими ш аж кам и, несколько странны ми  
при его огром ном  росте, вышел навстречу вновь при
ш едш им гостям, приветствуя их. П ричем мне бр оси лось  
в гл аза , что он был равно лю безен  и с каким -нибудь  
вы сокопоставленны м лицом —  знамениты м артистом  
или артисткой, и с никому не известны м м олоды м че
ловеком.

Д еб ю т  мой в д о м е С тасовы х прош ел удачно. М еня  
усади л и  за  рояль и, когда убедились, что я д ел а  не 
порчу, признали достойны м партнером . С этого дня я 
стал зав сегдатаем  четвергов, мне всегда бы ло приго
товлено м есто у рояля. П отом меня приглаш али и по  
воскресеньям , когда у С тасовы х собирались только  
родны е, сам ы е близкие знаком ы е. П осле о б ед а  мы 
играли на двух роялях: Д м итрий В асильевич и я —  на 
одном , А ндрей и Б ор ис —  на другом .

Б ольш е всего меня волновало и беспокоило присут
ствие на этих дом аш них концертах В л адим ир а В аси л ье
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вича С тасова. В едь многие вещ и я играл впервые, игра  
м оя бы ла дал ек о  не безуп реч н а, а В л адим ир  В аси л ь е
вич был таким строгим ценителем , слуш ал лучш их в 
м ире м узы кантов. К ак сейчас, помню  его тяж ел ую  ф и
гуру, горой возвы ш авш ую ся на низком кресле. И ногда  
к азал ось , что В л адим ир  Васильевич засн ул: сидит с з а 
крытыми гл азам и , с лицом, обращ енны м  в потолок. Н о  
стоит запнуться, остановиться, как он откры вает гл аза  
и недовольно поворачивается в сторону исполнителя.

К огда исполнялись лю бим ы е вещ и В ладим ира В а 
си л ь ев и ч а —  произведения М усоргского, Б ор оди н а, Г ла
зун ов а , Р и м ск ого-К ор сак ова, скерцо из квинтета Б р ам 
са  или «П ассак алья» Б а х а , —  он не мог сидеть спокой
но. В ставал  с кресла, бр одил  по комнате, п одходи л  
к играю щ им и как-то гу д ел , вы раж ая свое удовольст
вие.

Н о вот перерыв. В се идут в столовую . В дальнем  
конце стола за  сам овар ом  сидит дочь С тасовы х Е лена  
Д м и тр и евн а. О детая  обы чно в черное платье, она с 
приветливой улы бкой р азли вает  чай. Я зам ети л , что 
вокруг Елены  Д м итриевны  был свой мир, живш ий к а
кими-то особы м и интересам и. Ч то это за  мир, я узн ал  
п озж е.

Вы йдя из тюрьмы после ареста  у К азан ск ого со б о 
ра, я поспеш ил к Стасовы м. З д есь  меня встретили с  
горячим сочувствием.

К ровавая расправа н ад  студентам и и рабочим и, ко
торую  учинило царское правительство у К азанского с о 
бора 4 м арта 1901 года , вы звала возм ущ ение п ер ед о
вой русской интеллигенции. Ученые, писатели, видные 
общ ественны е деятел и  в своих гневных письм ах, на
правленны х в редакции газет, обличали произвол и на
си л и е властей.

Были очень взволнованы  в те дни и братья С тасо
в ы —  В л ади м ир  В асильевич и Д м итрий В асильевич, 
У видев меня после вы хода из тюрьмы, они заставлял и  
вновь и вновь рассказы вать со всеми подробностям и о  
п роисш едш ем  у К азан ск ого собор а , о дн ях, п р ов еден 
ных в заклю чении. Д м итрий Васильевич д а ж е  п редл о
ж ил отпечатать мой р асск аз на гектограф е дл я  н ел е
гального распространения.

В ним ательно слуш ала мои горячие р ассказы , пол
ные возм ущ ения бесчинствам и полиции, и Е лена Д м и 
триевна. О на словно изучала меня. А  спустя некоторое  
врем я, когда мой пыл несколько поосты л и я обр ел
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равновесие д у х а , Е лена Д м итриевна реш ила, что на
стало время для откровенного разговора.

Этот р азговор  навсегда остался в моей памяти. Ведь  
с него началась новая полоса моей ж изни.

Елена Д м итриевна познаком ила меня с условиями  
револю ционной работы  в подполье и п р едлож и ла пом о
гать ей. П о ее  словам , я был подходящ им  человеком  
для такой работы . Семья наш а была вне подозрений: 
достаточно сказать, что мой брат, дя ди , м уж  сестры  
были оф ицерам и лейб-гвардии . Я нигде не сл уж и л, в 
ср едствах не н уж дал ся , мог свободно располагать св о
им врем енем , имел много знаком ы х. В се это д о л ж н о  
бы ло облегчить мою р аботу. П р авда, я был арестован  
у  К азан ск ого  собор а , но вряд ли полиция придала эт о 
му ф акту серьезн ое значение. Что, в сам ом  д ел е , м ог
ло быть общ его  с револю ционерам и у  вы ходц а  из семьи  
Буренины х? О чередная прихоть баловня судьбы ...

Н а п р едл ож ен и е Елены С тасовой я, не за д у м ы в а 
ясь, ответил согласием . Выстрелы у К азан ск ого  собор а  
определили м ое отнош ение к господствую щ ем у строю . 
Я горел ж елан и ем  принять участие в бор ьбе с ц ар и з
мом. А  Е лена Д м итриевна постепенно все больш е по
свящ ала меня в свою  р аботу, р асск азал а  о дея тел ь н о
сти Российской социал-дем ократической рабочей пар
тии, о газете «И скра», о В л ади м ир е И льиче Л енине,

В конспиративном отнош ении условия для наш ей  
совм естной работы  с Еленой Д м итриевной С тасовой  
были необы чайно удобны ми. Мы могли часто видеться  
в д о м е ее родителей . Я состоял членом общ ества «П о 
мощ ь в чтении больным и бедны м», п редседателем  к о
торого был Д м итрий Васильевич С тасов. К тому ж е  
моя мать была казначеем  в общ естве «Д етск ая  по
мощ ь», где п редседательствовала мать Е. Д . С тасовой. 
М не доводи лось  устраивать концерты в пользу этих о б 
щ еств. С ловом , меня считали своим человеком в сем ье  
С тасовы х, и я не долж ен  был из своих посещ ений д е 
лать тайны.

В спом инаю , как одн аж ды , обмотанны й нелегальной  
литературой, только что прибывш ей и з-за  границы, 
явился я к Стасовы м, чтобы передать литературу Е лене  
Д м итриевне. В квартире С тасовы х, как это часто- бы 
вало, м узицировали. Мой приход был очень кстати: тре
бовался партнер для игры в восемь рук. Меня р а д о ст 
но встретили и ср азу  ж е, не дав  опомниться, усадили  
за  рояль. Ч увствовал я себя в своем бум аж н ом  панци»
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ре весьм а неловко и поэтом у играл плохо, несусветно  
врал , что вы звало общ ее удивление. М ать Елены Д м и 
триевны  сокруш алась:

—  К акая впечатлительная натура у Н иколая Ев
геньевича! О чевидно, он чем-то расстроен  сегодня.

С традал я и за  чаем. Только выйдя и з-за  стола, я 
см ог наконец  проникнуть в ком нату Елены  Дмитриевны  
и «разгр узиться». П осле этого моя «впечатлительность»  
ср а зу  прош ла. Я вернулся в гостиную , сел за  рояль и 
играл вполне прилично.

Хочется сказать о том, как относился к револю ци
онной р аботе своей дочери и ее др узей  отец  Елены  
Д м итриевны . П одпольщ ики бывали в его дом е очень  
часто. Во все часы дня, а иногда и поздней ночью мы 
являлись сю да по разны м срочным и сугубо  секретным  
дел ам . Н икогда Д м итрий Васильевич не расспраш ивал  
нас, но мы отлично видели, что он многое знает, о м но
гом догады вается .

П ом ню  такой случай. Реш ив показать мне какую -то  
книж ку или ноты, Д м итрий В асильевич подош ел к 
книжной полке в своем кабинете, достал книгу. В друг  
из нее вы летела не то записка, не то нелегальная б р о
ш юрка или проклам ация. Н ад о  было видеть, как лицо  
его вы разило недоум ение, как брови поднялись кверху, 
как лукавы е искорки заж гли сь  в его гл азах .

—  Ч ерт возьми, опять Л ел я сунула сю да свою  н е
легальщ ину, просто беда  с ней, —  проговорил Д м итрий  
В асильевич наигранно сердиты м голосом  и тут ж е б е 
р еж н о п олож ил «нелегальщ ину» обратно.

Е лена Д м итриевна окрестила меня «Борисом  И ва
новичем», и под этой кличкой я начал свою  работу. 
З атем  я стал «Виктором П етровичем », «В ладим иром  
Б орисовичем » и наконец «Герм аном  Ф едоровичем ». П о 
следняя кличка закрепилась за мной на долгие годы. 
П рисоединив к моей фамилии первые буквы моего  
имени и отчества, товарищ и звали меня часто «Н ебу-  
ренины м» в отличие от черносотенца-писателя В. П. Б у
ренина.

Внеш не моя ж изнь никак не изм енилась. П о -п р еж 
нему я участвовал в нескольких ф илантропических ор 
ганизациях, устраивал благотворительны е концерты, 
музы кальны е вечера в богаты х дом ах . П о-п р еж н ем у я 
одевал ся  у сам ы х модных портных П етер бур га , а ш вей
цары, получая от меня щ едры е чаевые, низко кланялись  
и назы вали меня не иначе, как «ваш е сиятельство».
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Н е раз подум ы вал я о р азры ве с сем ьей, о п ер еходе  
на нелегальное полож ен и е, но условия, в которы х я н а
ходился , настолько пом огали подпольной р аботе, что 
отказаться от них бы ло бы преступлением  по отнош е
нию к партии. С делать это  я не им ел права. М не, вы
х одц у  из богатой купеческой среды , им евш ем у вид ве
сьма благополучного б у р ж у а , удав ал ось  легче скры 
вать свое лицо подпольщ ика.

ТРАНСПОРТЫ ЛИТЕРАТУРЫ

В н ач ал е я выполнял небольш ие поручения, но по
степенно круг моей деятельности  расш ирялся. Е. Д . С та
сова ввела меня в техническую  группу при П етер бур г
ском комитете Р С Д Р П .

Е лена Д м итриевца бы ла моим талантливы м  п ед а 
гогом и руководителем  в области  конспирации. О на р а 
ботала изум ительно четко и от своих помощ ников т ак 
ж е  требовал а сам ой строгой дисциплины , н е доп уск ая  
никакой мягкотелости. В ладим ир Ильич как-то дал  
Е. Д . С тасовой кличку « А б со л ю т » 8.

П ервое время требования Е. Д . С тасовой к азал ись  
мне чрезм ерно суровы ми. Н о вскоре я убеди л ся  в 
том, что Е лена Д м итриевна права, что в своей конспи
ративной р аботе мы идем  единственно правильным пу
тем . Техническая р абота  в условиях подполья бы ла  
крайне сл ож ной , трудной  и ответственной. Н ечего и го
ворить, что м алейш ая ош ибка вела к провалу, наносила  
больш ой вред наш ем у д ел у . Д л я  многих товарищ ей она  
могла повлечь за  собой  тюрьму, ссылку, каторгу.

Очень подкупала в Е л ене Д м и тр и евн е ее  постоян
ная бодрость и ж и знерадостн ость  д а ж е  в сам ы е, к а за 
лось бы, критические минуты. С ледуя ее  прим еру, я 
стар ался  быть таким ж е , вы рабаты вать в себе  внутрен
ню ю  дисциплину и сам ообл адан и е.

В 1901 году  Е. Д . С тасова, будучи  агентом  ленин
ской «И скры » в П етербур ге, поручила мне ор ган и зо
вать транспортировку в Р осси ю  через границу н ел е
гальной социал-дем ократической литературы . Э то бы ло  
нелегкое, но очень в аж н ое дел о . В л адим ир Ильич Л е 
нин придавал больш ое значение организации  транспор 
тов марксистской литературы  в Россию .

С ущ ествовали р азн ообр азн ы е способы  пересы лки  
литературы . Склеенны е ном ера «И скры », а п о зж е г а зе 
ты «В п ер ед»  и др уги х больш евистских газет , напеча-
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тайны е на специальной тонкой бум аге, заделы вали сь  в 
переплеты  детских книг или альбом ов, которые вы сы ла
лись в Р осси ю  по определенны м  адр есам . П олучив т а 
кую  книгу, оставалось  снять переплет, разм очить г а з е 
ты в теплой воде, отделить лист от листа, просуш ить, а 
затем  у ж е  м ож н о бы ло и читать газету.

К ак вспом инает Е . Д . С тасова, специальная м астер 
ская в П етер бур ге на Б ассейной  улице (ныне улица  
Н ек р асова) получала аляповаты е гипсовы е фигурки, в 
которы е зак л ады вал ась  нелегальная л итер атур а. Л и те
ратур а изы м алась, а фигурки продавались на улицах  
гор ода .

О чень удобны й сп особ  пересы лки писем и рукопи
сей и з-за  границы  наш ел наш  товарищ  В л адим ир М ар 
тынович Смирнов (партийная кличка « П а у л ь с о н » )9. Он 
использовал тайную  почту ф инляндского «кагала». Т а 
кое прозвищ е петербургская  черносотенная га зета  «Н о 
вое врем я» д а л а  в насм еш ку ф инляндской партии «п ас
сивного сопротивления», выступивш ей против б е з за к о 
ний цари зм а, за  собл ю ден и е конституционны х законов  
Ф инляндии и прав ее  гр аж дан . «П ассивисты » затем  и 
сам и стали назы вать себя  «кагал ом ». В отличие от «ак
тивистов», считавш их необходим ы м  бороться за  н еза 
висим ость Ф инляндии активным путем (п од  активным  
путем «активисты » подр азум евал и  главным обр азом  
путь индивидуального т ер р о р а ), «пассивисты » огр ан и 
чивались критикой в печати. И те и др уги е были, ко
нечно, очень далек и  по своим идейным взглядам  от с о 
ци ал-дем окр атов . О днако и «активисты» и «пассиви
сты» охотно пом огали русским револю ционерам , считая  
своими сою зникам и всех, кто бор ется  против ц аризм а.

П очта «пассивистов» регулярно ф ункционировала  
м еж д у  П етербур гом  и  Гельсингф орсом . И з П етербур га  
ее  отправлял вм есте со сл уж ебн ой  ж ел езн одор ож н ой  
перепиской в особой  сум ке сл уж ащ ий Ф инляндского  
вок зал а  О тто М альм . Э ту сум ку имел право вскрывать  
в Г ельсингф орсе только приятель Отто М альм а, т ак ж е  
сторонник «к агал а». Таким ж е путем  переправлялась  
почта и из Гельсингф орса в П етербур г. Ч ер ез
В. М. С мирнова мы установили связь с О тто М альм ом  
и с его пом ощ ью  посы лали через Ф инляндию  в « И с
кру», а п о зж е и в газету  «В п ер ед»  значительную  часть  
к орреспонденций из России.

С вязи В. М . С мирнова с финнами облегчались тем , 
что он , как и его мать Виргиния К арловна, ш ведка по
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национальности, отлично владел  финским и ш ведским  
языками. Е щ е будучи  студентом  П етербургского ун и 
верситета, В ладим ир М артынович организовал дост ав 
ку марксистской литературы  в П етербур г через ф инских  
ж ел езн одорож н и ков .

Вспом иная о В. М. С мирнове, не могу не сказать  
о его матери. Это бы ла чудесная старуш ка. Зн ая  о н а
шей подпольной р аботе, она д обр одуш н о ворчала, что  
мы «не дел ом  зан и м аем ся», а сама р ада бы ла хоть  
чем -нибудь нам помочь. Очень оп асаясь  за  своего сы на, 
она часто предпочитала брать на себя вы полнение ве
сьма рискованны х поручений.

П рипом инаю  такой случай. Виргиния К арловна по
ш ла к р абочем у ж ел езн одор ож н ой  м астерской на Ф ин
ляндском  в ок зал е П арикки, через которого Смирнов  
часто получал нелегальную  литературу из Гельсинг
ф орса. П р ож ивал  П арикки где-то на Вы боргской ст о 
роне. Виргиния К арловна вышла из квартиры П арикки  
на улицу с тяж елы ми корзинками, наполненны ми л и те
ратурой, в обеи х руках. В это время полиция по ка
ким-то причинам оцепила квартал, где н аходи л ась  В ир
гиния К арловна. Н о ж енщ ина не растерялась.

—  С каж ите-ка, батю ш ка, как мне пройти на С им 
бирскую  улицу? В идно, зап утал ась  я, не туда  поп ала,—  
обр атилась она к одн ом у из городовы х.

С реднего роста, очень полная, в черной круж евной  
косыночке на голове, с ласковой, располагаю щ ей ул ы б
кой, она вы глядела типичной петербургской нянюш кой, 
подобно тем, какие во многих семьях растили б ар ч у
ков. Н икаких подозрений у городового Виргиния К а р 
ловна не вы звала. Он указал  ей дор огу , д а ж е  пом ог  
выйти из оцепления и проводил до  конки.

Очень остроум но хранила Виргиния К арловна спи
сок наш их заш иф рованны х адр есов-связей . С ам а она  
почти никогда не р асставалась с вязаньем ... С идит б л а 
гообр азная  старуш ка и вяж ет, а клубок с вязаньем  л е 
ж ит в рабочей корзинке или мирно катится по полу. 
К ом у в голову придет мысль, что в этом клубке хр а
нятся адр еса  подпольны х явок?

В ладим ир М артынович Смирнов часто н а езж а л  в 
Гельсингф орс и организовал транспортировку л и т ер а 
туры из С токгольма в Ф инляндию . В начал е это д е л а 
лось довольно примитивно. К то-нибудь из ф иннов по 
поручению  Смирнова отправлялся в С токгольм, оттуда  
на себе  перевозил небольш ую  партию прибывш ей туда
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из Ж еневы  литературы  —  около пуда. Д в а  или три т а 
ких рейса прош ли удачно, но затем  человек, п ер евозив
ший литературу, был за д ер ж а н . Н уж н о было искать  
н адеж н ы е способы  м ассовой транспортировки л и т ер а
туры.

Ц ентральны й и П етербургский комитеты Р С Д Р П  
считали необходим ы м  ш ироко использовать Ф инлян
дию  для  транспортировки литературы  и з-за  границы  
в Россию .

В м есте с В. М . Смирновым мы установили связь с 
Н ародны м  дом ом  в Стокгольме. И з Ш вейцарии багаж и  
с литературой шли в С токгольм, в адр ес Н ар одн ого  
дом а . В С токгольме литературу грузили на пароходы , 
прятали среди  угля и таким обр азом  направляли в 
Гельсингф орс, а затем  в Вы борг.

Больш ую  помощ ь оказы вали нам начальники ст ан 
ций и др угие ж ел езн одор ож н ы е сл уж ащ и е на линии  
В ы борг —  П етербург. Ящики с нелегальной л и тер ату
рой направлялись на эти станции под видом яблок, д о 
маш них вещ ей и т. д . И мея накладны е, мы являлись  
за  этими гр узам и , получали их и отправляли в П етер 
бург.

И н огда наши др узья  —  финские ж ел езн о д о р о ж н и 
ки —  сам и вы купали эти грузы , брали их к себ е  дом ой . 
Затем  к ним п ри езж ал и  из П етербур га на «коф е» зн а 
комые «дачники», а иными словами —  студенты  и кур
систки, наши транспортеры . К оф е с финскими бул оч 
ками благотворно влиял на молоды х лю дей: прихо
дили  они в гости тоненькими, а вы ходили значительно  
располневш им и...

У ж енщ ин были особы е карманы  в ниж них ю бках. 
К ром е того, они ловко пользовались корсетами, за к л а 
ды вали за  них брош ю рки. М ужчины  устраивали себе  
панцири на спине и груди, оберты вали литературой  
ноги.

П оскольку я руководил всем транспортом , мне с а 
мому, естественно, приходилось избегать какого бы то 
ни бы ло личного участия в перевозках литературы . Н о  
одн аж ды  на станцию  Сейнино приехало меньш е това
рищ ей, чем требовалось. П риш лось нагрузиться и мне. 
К огда  я надел панцирь из листовок, ж ил ет нового м о
его костю ма, узкий в талии, не сош елся чуть ли не на 
два верш ка. Товарищ и хохотали над моей раздавш ей ся  
ф игурой. О дна курсистка, вооруж ивш ись нож ницам и, 
р азр езал а  спинку жилета, во всю дл и н у и заш нурова*
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ла ее , как корсет, веревочками. П и дж ак  и пальто  
скрыли мою неестественную  полноту, и я бл агоп ол уч 
но проехал  через границу.

В 1902 и 1903 годах  я регулярно п осещ ал у ж е  уп о 
минавш егося мною ранее О тто М альм а, у которого брал  
уроки ф инского язы ка, так  как предвидел , что моя п од
польная р абота б у д ет  в течение длительного времени  
связана с Ф инляндией. Н о  не только изучать финский  
язы к езди л  я к Отто М альм у. Н а уроках он сообщ ал  
мне о п олож ении  дел , п ер едавал  письма, накладны е на 
посланную  нелегальную  литер атур у и т. д . О дн аж ды  
О тто М альм сообщ ил мне, что на станции Р ай вол а  
(ныне Рощ ино) получено несколько ящ иков с нел егал ь
ной литературой и ж елательн о их взять н ем едленно. 
Т р ебовал ось  спеш но организовать это  дел о .

Бы ла весна. Н ачинался  дачны й сезон . У меня яви
лась мысль инсценировать п ер еезд  на дач у  и справить  
новоселье в виде пикника. Я нем едлен н о поехал  на п о
иски дачи и наш ел такую  на Ч ерной речке, вдали от  
станций. П р оехать  к ней м ож н о бы ло с трех  сторон: из 
Териок (ны не З ел ен о г о р ск ), из Т ю рисева (ны не Ушко- 
во) и из Райволы . У моей матери на чердаке я наш ел  
старую  м ебель —  как сейчас помню: больш ой диван, 
стол, стулья —  и при помощ и наш ей горничной собр ал  
п осуду , которую  у  нас обы кновенно возили на дач у, н а
купил м ассу  всякой провизии, собр ал  «теплую  ком па
нию» из курсисток Р ож дествен ск и х  и Б естуж евск и х  
курсов, студентов-технологов , лесников, медиков и д р у 
гих, р аботавш их в наш ей организации. О дин из това
рищ ей вы ехал в Р ай в ол у  за  ящ иками, другой  под ви
дом  р абочего  повез возы  с м ебелью , а вся компания с 
весельем  и ш умом отправилась гуртом , беспечны м ви
дом  своим внуш ая полное к себ е  доверие. В се ш ло 
гладко. М ебел ь  бы ла расставлен а, шторы повеш ены. 
Ящики с нелегальной литературой благополучно при
были, и хозя ев а  дачи не могли н арадоваться  на общ ее  
веселье. П ублика ловко и ум ел о  н агр уж ал ась , все р ас
толстели, и к азал ось , что все сойдет хорош о. Н о когда  
стали р азгр уж ать  последний ящик, стало ясно, что все  
увезти  немы слимо, больш е половины ящ ика остается , 
а лю дей не хватает. П ол ож ен и е получилось критиче
ское. О ставить ящик на дач е нельзя бы ло, сдать на  
хр анен и е на станцию  —  рискованно. О ставить у  ящ ика  
кого-нибудь из товарищ ей т о ж е бы ло н евозм ож н о, так  
как, не зн ая  язы ка, он мог очутиться в неловком по

326



л ож ен и и , навлечь на себя  подозр ен и е. Д а ть  ж е  какой- 
н ибудь из наш их адресов  я так ж е не мог: слиш ком  
ценны бы ли для  нас связи. О ставалось одно: все п ер е
грузить в один из привезенны х чем оданов  и поехать  
м не сам ом у по направлению  к В ы боргу. Так я и 
сдел ал .

П роводив всю  компанию , я с чем оданом  вернулся  
в Р ай в ол у  и отправил его багаж ом  на станцию  Голици- 
но, в полукилом етре от которой бы ла почтовая стан
ция. З д есь  в маленькой избуш ке ж ил старичок-началь
ник, лет  восьм идесяти, на адр ес  которого приходили  
иногда наш и грузы . Ч ем одан  был черной кож и, внуш и
тельны х р азм ер ов , обиты й бронзовы м и ж елты м и гв оз
дям и.

Н е успел  я сесть в вагон , как напротив меня по
явился странны й субъ ект, начавш ий меня р ассм атр и 
вать и что-то записы вать в свою  книж ечку. Я переш ел  
в другой  вагон , но только сел и успел  оглянуться, как  
уви дел  его на площ адке, н абл ю даю щ его  за  мной через 
двери. С омнений быть не могло: з а  мной следили. О д 
нако я вышел из вагона и сел в п о езд  только после  
третьего звонка. С убъ ек т  т о ж е вышел и сел ца ходу , 
п осл е меня. Т огда я вы брался на п лощ адку, загороди л  
спиной дверь и стал «чиститься», то есть уничтож ать  
все лиш нее, что бы ло при мне: зап и сн ую  книж ку, все  
записки и т. д .

П р и ехав , к аж ется , в П ерки-Я рви (ны не К ириллов
с к о е ), я вышел на платф орм у и пош ел по направлению  
к б а га ж н о м у  вагону. Сыщик меня предуп реди л  и оч у
тился впереди. В это время один  из носильщ иков п о
лучил прям о из багаж н ого  вагона чем одан , удивительно  
похож и й  на мой, но с белы м н абором . И тут п р ои зо
ш ло что-то необы чайное. Сыщик посм отрел на меня и 
бр осился  за  носильщ иком. В это время р аздал ся  св и 
сток, я на х о д у  вскочил в п о езд  и видел , как чем одан , 
похож ий на мой, «попался». Сыщик у ж е  успел  вы звать  
ж а н д а р м а . Ч ем все это у них кончилось, я не видел , но 
» . был спасен , и мой чем одан  остался  в багаж н ом  в а 
гоне.

: Н а станции Голицино я получил чем одан  и н ем ед 
ленно отправил его на др угую  станцию  на имя зн ак о
мого начальника, а сам  со спокойной душ ой пош ел к 
старичку, о котором упом инал. К аково ж е  бы ло мое 
и зум ление, когда старичок ск азал , что он у ж е  несколь
ко дней  спит на ящ иках, которы е приш ли по его а д 
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ресу, и, боясь за  них, сдел ал  себ е  постель, покрыв их 
м атрацем  и одеялам и.

П риш лось остаться на ночь, занять единственную  
маленькую  комнату с одной постелью  и перетащ ить  
ящики к себе. Окно в ком нате бы ло ещ е закол очено и 
за м а за н о  по-зим нем у, вы ход был только в сени, из ко
торы х вела стеклянная дверь на крыльцо. Д у л  стр аш 
ный ветер, лил до ж д ь , и з-за  густого леса  ничего вокруг  
не бы ло видно, деревья ш умели, как р азбуш евавш ееся  
море, и казал ось , что в мое м аленькое окош ечко кто-то  
хочет ворваться, но, обесси л ев , только ц арап ает  его  
своими ногтями. Нервы были напряж ены  д о  последней  
степени, ощ ущ ение бы ло такое, будто  я попал в з а п а д 
ню и вы хода из нее нет. П огасив свечу, я попы тался  
заснуть, но не успел задр ем ать , как смутно услы ш ал  
отрывистые гол оса, через окно дон есся  л я зг м еталл а. 
Р а зд а л ся  стук. Грубы е м уж ские голоса требовал и  о т 
крыть дверь. Н е заж и гая  свечи, я вышел в сени и че
р ез стеклянную  дверь на ф оне покры того тучами неба  
увидел силуэты  муж чин с винтовками на плечах. Л я зг  
ор уж и я не оставлял сомнения —  ж андарм ы ! М еня про
следили и сейчас арестую т.

Я бросился обратно в ком нату, с отчаянием посм от
рел на м аленькое окно и чуть не п оддался  ж еланию  
подж ечь ящики. Только мысль о старике хозяи н е у д ер 
ж а л а  меня от безум н ого ш ага. П риш лось покориться  
участи. Я реш ил отдаться в руки своим врагам.

Тем врем енем  стук в дверь стал ещ е настойчивеез 
очевидно, ж ан дар м ы  теряли терпение. П роснулся ст а 
ричок, спавш ий в другой  половине избуш ки, и мы о д 
новрем енно вышли в сени, чтобы впустить ночных го
стей. Д вер ь  откры лась, ворвался ветер, и меня чуть не 
сш ибли с ног собаки , грем евш ие цепями. Вош ли лю ди  
в охотничьих костю м ах, и страш ны е винтовки за  пле
чами оказал ись  просты ми руж ьями. Н евольно вспомни^ 
лась  поговорка: «У стр аха гл аза  велики».

Н а следую щ ий день я уехал  в П етербур г, а через 
н еделю  рабочи е О буховского, П утиловского и других  
зав одов  читали новые ном ера «И скры » и новые рево- 
лю ционны е брош юры.

Л и тература прибы вала и з-за  границы в Ф инляндию  
все в больш ем  количестве. Н е так просто бы ло доста-г 
вить ее  из Ф инляндии в П етербур г, переправить тр ан с
порт чер ез русско-ф инляндскую  границу. Я п редлож ил  
Е л ен е Д м итр иевне С тасовой воспользоваться для  п ер е
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возки литературы  имением К ириасалы , п р и н адл еж ав 
шим моей матери. Е лена Д м и тр и евн а вскоре сообщ ила, 
что м ое п р едл ож ен и е принято и мне поручена органи
зац и я этого дел а.

И м ение К ириасалы  н аходи лось  у сам ой границы с 
Ф инляндией. От П етербур га  до  К ириасал , если ехать  
К ексгольмским трактом, бы ло около сем идесяти  верст, 
Тот, кто отправлялся сю да из П етербур га  п оездом , д о л 
ж ен  был доехать  д о  финской ж ел езн од ор ож н ой  стан
ции Р ай вол а , а оттуда лош адьм и д о  имения.

Таким обр азом , вы езж ая из П етер бур га , м ож но  
бы ло в К ириасалы  попасть и со стороны Р осси и , и со  
стороны  Ф инляндии. Э то обстоятельство п редставляло  
больш и е удобства  для  транспортировки литературы .

О чень важ н о бы ло и то, что на территории имения  
н аходи лся  русский там ож енны й пункт, арендовавш ий у  
моей матери как зем лю , так и постройки, н еобходим ы е  
для чиновников и солдат.

Ч иновник, возглавлявш ий там ож енны й пункт, его 
ж ен а  и дочь считали для себя  весьма лестны м зн ак ом 
ство с пом ещ ицей Бурениной и ее семьей. Они часто  
зазы вал и  нас к себе, угощ али чаем с вареньем , вкус
ными дом аш ним и наливками. Б л изкое соседство с им е
нием бы ло по душ е и сол датам , которы е наперебой  
ухаж и в ал и  за  хорош енькими горничными помещ ицы. 
В общ ем , м еж д у  наш ей семьей и там ож енны м  пунктом  
установились вполне добр ососедск и е отнош ения. Я не 
прем инул этим воспользоваться.

О бы чно груз с литературой прибывал на станцию  
Р ай вола. П олучив сведения об  этом , мы сн ар яж ал и  из 
П етербур га «охотничью  экспедицию »: надевали соот
ветствую щ ие костюмы, брали р уж ья, иногда прихваты 
вали и собак , создав ал и  видимость того, что группа  
беспечны х м олоды х лю дей собирается  весело провести  
время на л он е природы . К огда мы п р и езж ал и  в Рай- 
волу, там у ж е  п одж и дал  нас с лош адью  и санями при
ехавш ий из К ириасал рабочий имения Микко Олыкай- 
Нен. Он был моим усердны м и надеж ны м  помощ ником  
в транспортировке нелегальной литературы .

Н аш а группа «охотников» дел и лась  на получаю щ их  
литер атур у и н аблю даю щ их. Н абл ю дател и  долж ны  
были в сл учае провала н ем едленно уехать  и п р едуп р е
дить о происш едш ем  всех, кто имел отнош ение к тр ан с
портировке литературы . П олучив б а га ж  и погрузив его  
в Сани, мы возвращ ались в имение. П ри п ер еезд е  че
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р ез границу приходилось подчиняться некоторы м ф ор 
м альностям . С олдат , деж уривш ий у ш л агбаум а, звонил  
в колокол. П оявлялся досм отрщ ик. Он п одходил  к эки
п а ж у  и спраш ивал:

—  К то едет? Что везете?  К он тр абан да  есть?
У знав меня, досм отрщ ик приказы вал сол дату: «П р о

пусти», и мы благополучно п ер еезж ал и  чер ез границу. 
Так мы переправили больш ое количество литературы , 
минуя там ож енны й пункт в Б елоостр ове, где грузы  
тщ ательно просм атривались.

П ом огал  мне в транспортировке литературы  Э д у а р д  
Э дуар дови ч  Э ссен . П артийная его кличка бы ла « Б а 
рон». В ы сокого роста, стройны й, с вью щ имися бел ок у
рыми волосам и, он и в сам ом  д е л е  мог сойти за  ка
кого-нибудь нем ецкого или ш ведского бар она.

О дн аж ды  мы с  «Б ар он ом » отправились в очередной  
рейс. «Б ар он », в костю м е охотника, с р уж ьем , в вы соких  
сапогах с отворотам и, отправился из П етер бур га  на 
станцию  Р ай вол а . Там он д ол ж ен  был выкупить ба га ж  
и д ож и дат ь ся  меня. Я ж е  вы ехал в К ириасалы  из П и
тера на перекладны х —  почтовых по К ексгольмском у  
тракту.

П р иехав  в имение, я т о ж е принял подобаю щ ий охот
нику вид, захватил несколько красивых ковров и по
ехал  на станцию , где находился  «Б арон».

В сани был зап р я ж ен  удивительны й конь Бурят. 
К огда вы езж али  из д ом у , он обы чно все время огляды 
вался, как бы угады вая, дал ек о  ли едут. Застави ть  его  
б еж ать  рысью бы ло почти н ев озм ож н о. Он нехотя ш е
велил ногам и и все время норовил перейти на шаг. Н о  
стоило, доехав  д о  какого-нибудь м еста, повернуть о б 
ратно —  и коня бы ло не узнать: он несся стрелой.

К огда я приехал на станцию  Р ай в ол а , «Б ар он » у ж е  
о ж и д а л  меня. Мы вы брали врем я, когда у  п ак гауза  ни
кого не бы ло, и стали грузиться. У лож ить в сани три 
больш их ящ ика бы ло не так просто. Вы лом ав сиденье  
и козлы , мы пом естили два ящ ика, полож или сверху  
сено. П естры е кавказские ковры соверш енно их скрыли! 
Н о куда девать  третий ящик? Реш или поставить его В 
ногах «Б ар он а», и если б уд ут  спраш ивать, объяснить, 
что в этом  ящ ике н аходятся  рож дествен ск и е подарки  
для учащ ихся зем ск ой  ш колы, где моя мать была по
печительницей.

П ока мы возились с ящ иками, время ш ло. Н а стан
ции стал а  собираться публика, ож и давш ая  п оезд а . П о
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явились и ж андарм ы . Н о  мы сели в сани, и наш  Б урят, 
почуяв, что едем  дом ой , взял с м еста резвой рысью.

С тояла чудная погода, снег искрился на солнце. 
Н аш и сани, убранны е пестры ми, яркими коврами, вы
глядели  празднично. П од  дугой  зал и вал ся  валдайский  
колокольчик. И з-п од  копыт весел о бегущ его Б урята л е 
тели комья сл еж авш егося  снега и удар ял и  о передок  
саней. Сани раскачивались то в одну, то в др угую  сто
рону, казал ось , вот-вот перевернутся. Н о, п одхвач ен 
ные быстрым бегом , они снова вы прямлялись и легко  
скользили по накатанной дороге.

От Райволы  д о  К ириасал бы ло верст сорок. П роехав  
полдор оги , мы остановились, накормили и напоили л о 
ш адь, а потом тронулись дальш е. Ф инскую там ож н ю  мы 
п р оехали  беспрепятственно. В от  и полосаты й ш лагба
ум  русского пограничного пункта.

К ак обы чно, деж урны й сол д ат  позвонил. Н о на этот  
р аз вышел по сигналу новый досм отрщ ик, которого я 
видел впервые. С ним был сол дат, вооруж енны й вин
товкой и длинны м прощ упы ваю щ им металлическим  
прутом. К онечно, я допустил  оплош ность, непроститель
ную дл я  конспиратора. П оявление на пограничном  
пункте нового досм отрщ ика ок азал ось  дл я  меня но
востью .

Н азвав  свою  ф амилию , я небреж ны м  тоном ск азал , 
что ед у  дом ой . В ответ мне бы ло п р едл ож ен о  п р едъ 
явить груз для осм отра. И зобр ази в  на лице уди влен ие, 
см еш ан н ое с д о са д о й , я заявил, что везу  р ож деств ен 
ские подарки дл я  ш кольников, что раскры вать ящик  
нельзя, так как его сод ер ж и м ое м ож ет  от этого п остра
дать. Я д а ж е  попробовал прикрикнуть на досм отр щ и 
ка, но этим чуть не испортил дел о . Он ок азал ся  рев
ностным сл уж ак ой  и настаивал на осм отре.

Т огда я попросил досм отрщ ика распорядиться п од
нять ш лагбаум  и пропустить меня во двор  к начальни
ку т ам ож ен н ого  пункта, а у  саней поставить вооруж ен -  
нрго сол дата  дл я  охраны  м оего им ущ ества. Э то тр ебо
вание, вы раж енное в вы сокомерном тоне, не доп уск аю 
щ ем возр аж ен и й , сбил о с толку досм отрщ ика. Он по
нял, что я с начальством в д р уж еск и х  отнош ениях, и 
выполнил м ое требование. Ш лагбаум  был открыт. Мы  
с «Б ароном » въ ехал и  во двор , п одож дал и , пока явится  
охр ана, оставили сани на попечение сол д ата  и нап ра
вились к начальнику.
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Ч иновник и его семья встретили меня, как всегда; 
радуш но. К огда ж е  я представил «Б ар он а», прибавив  
к его гром ком у титулу какую -то нем ецкую  фамилию , 
сем ейство чиновника совсем  растаял о от удовольствия. 
Ж ена отправилась хозяйничать, дочка —  переодеваться. 
Сам ж е чиновник тем врем енем  завел со мной и « Б а 
роном» разговор на излю бленны е им темы м еж д у н а р о д 
ной политики.

Затем  тем а наш ей беседы  изм енилась. Я ск азал , что 
мой др уг «Б арон» очень увлекается охотой, он будто  
бы слы ш ал, что в наш ем л есу  водятся лоси, и надеется  
устроить на них облаву. Чиновник л ю безн о  предлож ил  
использовать в качестве загонщ иков сол дат  т а м о ж ен 
ного пункта.

Н аш  радуш ны й хозяин, человек небольш ого роста, 
с нависш ими украинскими седы ми усам и, с небольш им  
брю ш ком , с маленькими веселы ми глазкам и, всем св о 
им видом показы вал стрем ление угодить гостям. К а
ж ется , он готов был всю там ож н ю  предоставить в наш е 
расп оряж ен и е, чтобы засл уж и ть  благосклонность «Б а
рона».

—  О льга П етровна, д а  где ж е ты пропадаеш ь? —  то
ропил он супругу. —  В едь  соловья басням и не кормят, 
гости наш и, наверное, проголодались. А Ш урочка куда  
девал ась? В от у ж  эти кокетливы е девицы , —  хлебом  не 
корми, а дай  принарядиться! Гости укатят, а мы и уго- 
стить-то как сл едует  не успеем .

А  гости действительно сидели  как на иголках, д у 
мая о ящ иках с нелегальной литературой. Н е успели  
мы сесть за  стол, обильно уставленны й всякими за к у 
сками и разноцветны м и буты лочками с дом аш ним и  
водками и наливками, как р азд ал ся  стук в дверь.

—  Войдите! К ого это ещ е бог несет? —  воскликнул  
хозяин.

Раскры лась дверь, и появился... вооруж енны й со л 
дат , вытянувш ийся в струнку:

—  В аш е бл агороди е, п ож ал уй те во двор!
Я посм отрел на «Б ар он а», он п обледнел . У менй  

т ож е сер дц е заколотилось. Чтобы скрыть свое волне
ние, я стал рассказы вать что-то Ш урочке, выпивать За 
ее и м ам аш ино здоровье.

Н о вскоре чиновник вернулся.
—  В от ведь, извольте видеть, —  пож ал овал ся  он, —  

б ез  меня ничего не обходи тся , по к аж дом у  пустяку б е с 
покоят! Точно у сам их нет головы на плечах. А  л ош ад 
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ка ваш а здр авствует, дали  ей сенца и овсеца. Д обры й  
у вас конек!

У нас отлегло от сердца. О казы вается, привезли  
др ова , а чиновника пригласили распорядиться, куда их 
полож ить.

Н аконец  настало время прощ аться. Х озяева прика
зал и  подать гостям лош адь. С оп ровож даем ы е самыми  
лучш ими пож еланиям и чиновника и его сем ейства, мы 
тронулись в путь. О б осм отре наш его груза не могло  
быть и речи.

Ш лагбаум  остался позади .
Спустя три-четы ре дня наш драгоценны й груз был 

у ж е  в П етербур ге.
Таким обр азом , на сей раз все кончилось бл агоп о

лучно. Н о этот случай заставил  нас призадум аться. 
К то м ож ет поручиться, что подобн ое не повторится и 
в один прекрасный день наш груз не будет  осм отрен?  
Н а д о  бы ло принять забл аговр ем ен н о  какие-то меры.

В трех верстах от имения моей м атери, в нейтраль
ной з.оне м еж ду  двумя пограничными пунктами — р у с
ским (К и ри асалы ) и финским (Л и п п о о л я )— бы ла р ас
п ол ож ен а  зем ская ш кола. Н аходи л ась  она в ведении  
моей матери. Я реш ил устраивать по воскресеньям в 
помещ ении школы литературно-м узы кальны е вечера.

П риглаш ались на эти вечера чиновники с семьями, 
досм отрщ ики и свободны е от деж ур ств а  солдаты . В се  
они были польщ ены оказанны м им вним анием , довол ь
ны тем, что м огут в глуш и интересно проводить вос
кресны е дни. А  мы, организуя эти вечера, п р есл едов а
ли свои цели.

Н а литературно-м узы кальны х вечерах дем он стр и р о
вались волш ебны е картины. Ф онарь и картины мы п о
лучали в П етербурге, в М узее технических пособий, по
м ещ авш ем ся в С оляном городке. Я зап асся  оф ициальной  
бум агой  с печатью  на право перевоза груза через р ус
скую  границу. В бум аге было ук азан о , что ящик не 
п одл еж и т  вскрытию во и збеж ан и е порчи ф онаря и 
картин.

Ф онарь мы доставили в имение, где он и хранился. 
П о мере надобности  его возили в ш колу на воскресны е  
чтения. Н о часто бум ага на право беспрепятственного  
провоза груза через границу охраняла от осм отра не 
волш ебны й ф онарь с картинами, а нелегальную  л и те
ратур у, которую  мы переправляли из Ф инляндии регу. 
лярно, р а за  три-четыре в месяц.
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К онечно, главное было —  миновать границу. Н о  
нуж но было подум ать и о том, как доставить л и тер а
туру из К ириасал в П етербург.

В н ачал е мы перевозили б а га ж  на перекладны х. Л о 
ш адей меняли на почтовых станциях К оркиямякки, 
Л ем бол ов о , В артем яги, П арголово. А  это бы ло сопр я
ж ен о  с риском. П ереклады вая г,руз из одних саней в 
другие, ямщ ики удивлялись, почем у чемоданы  такие тя
ж елы е. Н етр удн о  бы ло догадаться , что в ч ем одан ах  
книги. Н е  б ез  м оего участия был пущ ен сл ух, что Б у 
ренин перевозит из имения в П етер бур г свою  б и бл и о
теку. Н о это  так ж е вы звало удивление: что-то у ж  б о л ь 
но больш ая библиотека, никак не перевезти . Д а  и почему  
книги надо возить в чем оданах?

П риш лось литер атур у, ул ож ен н ую  в меш ки, п ер ево
зить в п одводе под видом  картош ки. Д е л а л  это опять- 
таки мой отличный и верный помощ ник М икко Олы- 
кайнен.

Так литер атур а доставл ял ась  в П етербур г, на Ру- 
зовскую  улицу, в квартиру, где я ж ил. Н о как унести  
в течение нескольких часов из квартиры целый воз л и 
тературы , чтобы никто не зап одозр и л ?  Как доставить  
ее на наш и явки и склады ?

Тут сосл уж и л а  мне сл у ж б у  моя общ ествен н о-м узы 
кальная деятельность, которую  я не прекратил, при
ступив к р аботе в больш евистском  подполье.

П о-п р еж н ем у я активно участвовал в устройстве вос
кресных чтений и концертов в В олковой дер евн е и в 
др уги х  р абочи х районах. Репетиции  к этим концертам  
проводились в наш ей квартире. Д ворник  зн ал  об  этом , 
так как я не р аз поручал ем у перевозить пюпитры и 
инструменты  дл я  музы кантов. А  то, что дворник не д о 
гады вался об  истинной цели происходивш их у меня  
собр аний , бы ло очень важ но. О хранка часто поручала  
дворникам  сл еж к у за  внуш аю щ ими п одозр ен и е ж и л ь
цами.

П остепенно програм м а воскресны х чтений р асш иря
лась. Мы устраивали  и спектакли. Н а репетициях чи
тали пьесы с больш им количеством действую щ их лиц. 
В гостиной расклады вали  огромный стол, торж ественно  
покры вали его зелены м сукном. В округ стола р а сса ж и 
вались с книгами в руках человек десять —  пятнадцать  
студентов  и курсисток. М оя мать радовал ась  всем у эт о 
му, так как сам а очень увлекалась культурно-просвети
тельной и ф илантропической деятельностью . А  о том ,
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что скры вается за  этими репетициями, она тогда ещ е  
не зн ал а .

И з гостиной участники репетиций вы ходили в о ди 
ночку или небольш им и группами в м ою  ком нату поку
рить, побеседовать . З д есь  и соверш алось то, ради  чего, 
главным об р а зо м , проводились репетиции. М ои гости  
бы стро р аздев ал и сь  и оберты вались литературой. М у
зы канты  часто уносили литературу в ф утл яр ах из-п од  
виолончелей и скрипок.

О дн аж ды  возникла необходим ость  срочно в течение  
одной ночи р азнести  по районам  П етербур га  больш ую  
партию  нелегальной литературы , доставл ен ную  на наш у  
квартиру.

Ж и л я тогда вдвоем  с матерью . К ром е нас в квар
тире находились горничная и кухарка. М ою  комнату  
отдел ял и  от комнаты матери больш ая гостиная и сто
ловая. В конце коридора были располож ены  кухня и 
комната кухарки. Я закры л все двери, спустил тяж ел ы е  
портьеры . Горничная бы ла д о  некоторой степени в кур
се м оих подпольны х дел . Б рат ее  являлся рабочим  о д 
ного из питерских зав одов , и она хвалила меня за  то, 
что я стоял за  «рабочего  человека», очень хорош о ко 
мне относилась и д а ж е  иногда припряты вала у себя  
под м атрацем  нелегальную  литературу. Я ее  п редуп р е
дил, что ночью ко мне придут товарищ и, я сам  открою  
им двери и провож у их, но никто из дом аш них не д о л 
ж ен  об  этом  знать.

К огда в д о м е все затихло, я слож ил в своей ком 
нате и в гостиной пакеты с литературой, приготовил  
ж баны  с керосином , чтобы в сл учае внезапного обы ска  
м ож н о бы ло бы стро сж ечь литературу в кам ине и печ
ке. В о входны х двер ях я пробуравил отверстие, через  
которое п родел веревку с наруж ной петлей. К огда тя
нули за  петлю , двер ная  ручка, к которой была привя
зан а  веревка, слегка ш евелилась, и я зн ал , что приш ли  
ко мне. В се товарищ и были строго предуп реж ден ы , что 
звонить не надо.

В сю  ночь товарищ и приходили, оберты вались л и те
ратурой или привязывали ее под платьем . В се  ш ло  
гладко, но часов в пять утра кто-то, очевидно, забы в  
о п редуп реж ден и и , н аж ал  кнопку эл ектрического звон 
ка. М ать проснулась. Н акинув капот, она вышла в сто
ловую  и очень испугалась, увидев, что портьеры во всей  
квартире спущ ены . В ойдя в гостиную , зам ети л а  свет в

335



передней . Н е успел я проводить двух последних т ов а
рищ ей, как портьеры р аздвинулись, и я увидел мать, 
стоящ ую  в дверях:

—  Что случилось? Кто эти лю ди? П очем у ты не 
спишь?

—  Н е беспокойся, м ам а. У меня неож иданны й спек
такль, всю ночь мы репетировали... Л ож и сь  спать [...]

ЯВКИ, ТИПОГРАФИИ, СКЛАДЫ

Н ам , лю дям , руководивш им технической работой  П е
тербургского комитета Р С Д Р П , сосредоточивш им  в 
своих руках нити от явок, складов, типограф ий, не р е
ком ендовалось что-либо переносить самим или хранить  
в своих квартирах. Д ел а л и  мы это в крайних случаях. 
Р аспространяли  литературу переносчики, «транспор те
р ы » —  главным обр азом , м олоды е студенты  и рабочие, 
беззав етн о  преданны е дел у . Они действовали осм отри 
тельно и в то ж е  время реш ительно и см ело. К аж дую  
минуту им угр ож ал а  тю рьма, ссы лка, каторга, но ни
что не могло помеш ать им выполнять свой долг. В т р уд 
ных условиях товарищ и проявляли исклю чительную  н а
ходчивость и сам ообл адан и е.

Одним из лучш их наш их транспортеров был р або
чий Ш лиссельбургской м ануфактуры  Д и ан ов . Он нико
гда не падал духом , никогда не отступал от т р ебова
ний конспирации, какие бы трудности ни приходилось  
преодолевать.

О дн аж ды , приехав в П етербург, Д и ан ов  нагрузился  
литературой, чтобы отнести ее по ук азанном у адр есу . 
Н о произош ло н едор азум ени е. К огда Д и ан ов  приш ел  
на место, его «не признали». В идим о, Д и ан ову дали  
неправильный адрес.

Т ранспортер попы тался отыскать нужный адр ес, но 
сдел ать  этого не смог. У ж е поздно вечером он вы нуж 
ден  был явиться обратно на ту явочную квартиру, где 
получил литературу. Н о опять неудача: к этом у врем е
ни товарищ а, давш его ему литературу, здесь  у ж е  не 
было. Д и ан ов а  встретили др угие лю ди, соверш енно ему  
незнакомы е. Н и в какие переговоры  они с ним не всту
пали и, как выяснилось п озж е, приняли его за шпика. 
Так Д и ан ов  и уш ел с литературой обратно.

Ч то ж е  ем у было делать? Он знал адр еса  товари
щ ей, знаком ы х по подпольной работе, но идти к ним не 
мог, так как это противоречило правилам конспирации.
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Д и ан ов  не был уверен и в том, что его не вы слеж ива
ют. Н е м ог он с литературой возвращ аться и дом ой.

В сю  ночь Д и ан ов , обм отанны й листовками, б л у ж 
д а л  по гор оду, стараясь не навлечь на себя  вним а
ние городовы х. Н а д о  ещ е добавить, что д ел о  бы ло зи 
мой.

Только утром  Д и а н о в у  удал ось  найти н уж н ого това
рищ а и сдать л итер атур у. Х арактерно, что он не вы
р ази л  ни м алейш его неудовольствия случивш имся. Н а 
обор от, р адовал ся  том у, что все кончилось бл агоп ол уч 
но, что он, несм отря на все трудности , выполнил п ар 
тийное за д а н и е —  сдал  литер атур у куда сл едует.

Я привел этот обычный случай из практики наших  
транспортеров , чтобы читатель, в особенности  м олодой, 
понял, сколько усилий, труда стоило распространение  
партийной литературы  в усл ови ях подполья, с каким  
риском бы ло связано это  дел о .

Н е так просто бы ло найти п одходящ ую  квартиру  
дл я  хранения литературы . Такая квартира д о л ж н а  бы ла  
быть исклю чительно н адеж н ой . К ром е того, сл едов ал о  
п одум ать, как доставлять литер атур у в эту квартиру, 
как уносить ее  отсю да  по районам .

С лучалось, что какой-либо из наш их складов л и те
ратуры  оказы вался под угр озой . В озн и к ал а н ео б х о д и 
мость срочно очистить его. С дел ать  это  н уж н о бы ло до  
наступления ночи, когда, по наш им сведениям , сл е д о 
вало ож и дать  обы ска. Х орош о, если  удав ал ось  з а б л а 
говрем енно подготовить новое, н а д еж н о е хранилищ е. 
А если  его  у  нас не было? Г де разм естить хотя бы вр е
м енно все н аходи вш ееся  на складе?

В этих случаях приходилось действовать очень  
энергично, сочетая остор ож н ость  с  б езудер ж н ой  см ел о 
стью и твердой реш ительностью .

С реди наш их транспортеров были н аряду с м олоды 
ми рабочим и и отдельны е выходцы из состоятельны х  
сл оев  н аселения, честно служ ивш ие д ел у  револю ции. 
Они, если  эт о  н уж н о бы ло, ум ел о  использовали свое 
полож ен и е, свои связи.

О дн аж ды  товарищ и, сп асая  ск л ад  от  ож и давш егося  
налета полиции, принесли пакет с нелегальной л и т ер а
турой, облож енны й ученическими тетрадям и, в гимна« 
зию , где п реп одавал а  М аргарита В ячеславовна Я нуш . 
Д оч ь видного ю риста, М аргарита В ячеславовна была 
членом подпольной социал-дем ократической ор ган и за 
ции.
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Что ж е  ей бы ло дел ать  с пакетом? О ставить его в 
гимназии? Н ельзя . М аргарита Вячеславовна вышла с 
пакетом на улицу, обдум ы вая , где ж е его спрятать. 
И в этот момент она увидел а ш едш его навстречу... во
енного прокурора —  товарищ а ее отца по Военной ю ри
дической академ ии. П рокурор часто бы вал у них в дом е, 
хорош о относился к М аргарите В ячеславовне и, конеч
но, понятия не имел о ее  причастности к револю цион
ной работе. У видев свою  хорош ую  знаком ую  с тяж елой  
ношей, он п редлож и л помочь. Ж ил прокурор н еп ода
леку от гимназии, и у М аргариты  Вячеславовны  мельк
нула мысль воспользоваться его квартирой.

— Вы, каж ется, идете дом ой?-— спросила о н а .—  
Это ученические работы , они мне скоро понадобятся  
в гим назии, м ож ет быть, вы разреш ите временно оста
вить их у вас? Только я бы попросила хорош о спрятать  
пакет, чтобы никто его не развязы вал , так как в нем 
много записочек и зам еток , которые м не очень нужны , 
а они могут выпасть и затеряться.

П рокурор ск азал , что возьм ет пакет к себ е  в каби
нет и трогать его не будет , потому что не интересуется  
детским и сочинениями. Так пакет с нелегальной лите
ратурой прол еж ал в дом аш нем  кабинете военного про
курора, пока не был найден новый склад.

Н астоящ ими героями были работники наш их неле
гальных типограф ий. Они дел ал и  свое д ел о  в очень  
трудны х условиях, под еж ем инутной  угрозой  ареста.

Обычно под типограф ию  приспосабливали какой- 
нибудь подвал, н ад  которым был ск л ад  или торговое 
помещ ение, где находились п од ви д ом  лавочников или 
торговцев «хозяева»  типограф ии, то  есть наш и товар и 
щи, ведавш ие печатанием и распространением  л и тер а
туры. Н аборщ ики и печатники ж или и р аботали  в ти
пографии нелегально, поэтом у из помещ ения вы ходили  
очень редко, подолгу были оторваны от внеш него мира.

К аж дая  типография обсл уж и в ал ась  целой сетью  пе
редаточны х квартир и несколькими десяткам и пер ен ос
чиков. А дрес типограф ии был известен очень узком у  
кругу лиц. «Х озяин» типографии получал тексты ли
стовок в условленном  месте. Д л я  этого поды скивались  
сам ы е надеж ны е квартиры, никак не вы зы вавш ие по
дозрений полиции, или такие м еста, где постоянно тол
пилось много лю дей и охранке трудно бы ло установить  
сл еж к у. Ч асто использовались помещ ения, где устр аи 
вались выставки картин. У славливались встретиться у
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к акой-нибудь картины, привлекавш ей к себе особенно  
м ного зрителей., и незам етно, в толпе, передавали текст.

Вы полнив зак аз, заведую щ ий подпольной типогра
фией относил напечатанны е листовки в одн у  или две  
квартиры -склады , где он тут ж е н агр уж ал ся  бум агой, 
краской, ш рифтом. В се он, как правило, переносил на 
себе: наполнял карманы, обм аты вал бум агу вокруг 
тела. В руках у транспортеров ничего не было.

В этих трудны х условиях работники типограф ий, п е
реносчики и все др уги е товарищ и, связанны е с печата
нием и распространением  литературы , действовали  
очень четко и бы стро.

Л идия Х ристоф оровна Гоби, заведовавш ая в 1902 го
д у  техникой П етербургского комитета Р С Д Р П , р асск а
зы вает в своих воспоминаниях: «Мы выпустили к 1 мая 
десятк и  тысяч первом айских листовок и р асп ростр ан и 
ли их к 30 апреля к концу работы , прим ерно около че
тырех часов дня, на всех крупных и м енее крупных  
ф абри к ах и за в о д а х  столицы. Это произвело больш ой  
эф ф ек т на петербургскую  полицию , которая приш ла в 
беш енство оттого, что какая-то н еведом ая ей тайная  
рука м ож ет  так четко и ловко работать» 10.

Больш их трудов стоило добы вание ш риф та. И ногда  
нам удавал ось  доставать  его в легальны х типограф иях. 
О дно время наш им «поставщ иком » ш рифта была част
ная типограф ия «С лово», находивш аяся на улице Ж у 
ковского. В этой типограф ии р аботали  братья Войтеп- 
ко, оказы вавш ие нам больш ую  помощь.

С тарш ий из братьев —  В асилий А ндреевич Войтен- 
ко —  приехал в П етер бур г из Черниговской губернии. 
У него обн ар уж и л ся  хорош ий голос, и я зан и м ался  с 
ним музыкой и пением.

Н уж дая сь  в ср едствах, В ойтенко работал  по вече
рам в конторе типографии «С лово», а своего м ладш его  
братиш ку К олю  устроил в этой ж е  типографии маль- 
чиком-учеником. Ч ерноглазы й шустрый мальчуган бы 
стро зав оевал  общ ие симпатии. Ему разреш или с в о б о д 
но ходить в типограф ию  по парадной лестнице, а не 
через специальны й вход для  р абочих, где к аж дого  обы 
скивали.

Василий В ойтенко часто вы полнял обя зан н ости  п е
реносчика нелегальной литературы . С помощ ью  своего  
братиш ки К оли он прятал л итер атур у в типограф ском  
ск л аде для  бум аги . К ром е того, К оля таскал для нас  
из типограф ии ш рифт. В о время обеден н ого  перерыва
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мальчик входил в комнату корректоров, которы е его  
очень лю били, оттуда проникал в н аборную , подходил  
к р еал у  и брал связанны е полосы  использованного  
ш рифта.

О дн аж ды  с К олей произош ел такой случай. З асун ув  
ш рифт во внутренний карм ан своего старенького, рва
ного пальтиш ка, он в ы беж ал  на улицу и направился  
по ук азан н ом у ем у  адр есу . Н е успел  мальчик дойти до  
Н евского, как карман прорвался, ш рифт выпал и р ас
сы пался по панели. К оля перепугался , бросился в пер
вые попавш иеся ворота и пустился наутек. К  счастью, 
двор  ок азал ся  проходны м. Н и ж ив, ни мертв К оля вы
ш ел на Н евский. Н ем н ого успокоивш ись, он стал д у 
мать, что ж е  дел ать  дал ьш е, как выполнить поручение. 
В ернулся и обош ел зл оп ол уч н ое м есто, попы тался по
дойти к н ем у с др угой  стороны , но тут услы ш ал свист
ки городовы х, увидел  взбудор аж ен н ы х дворников. 
М альчик все-таки вернулся в типограф ию , ухитрился  
н езам етн о взять набор  дв ух  у ж е  отпечатанны х объ яв
лений и благополучно достави л  ш рифт в условленное  
м есто. П ом ню , как К оля ум орительно рассказы вал о j 
происш едш ем : «А ж  с переляку у меня волосы  ды бом  | 
встали и гл аза  на лоб  повы лезали». 1

Л истовки с проклам ациям и печатались не только в |  
типограф иях, но и на гектогр аф ах, м и м еогр аф ах, рота- ! 
торах, пиш ущ их м аш инках —  одним  словом , всеми воз
мож ны ми сп особам и . З д ес ь  так ж е бы ло нем ало труд
ностей. Мы не м огли, наприм ер, покупать гектографи* j 
ческую  м ассу , чтобы не навлечь на себя  подозрение, j 
Э тот состав мы варили сам и. Н о необходим ы й для  ее  
изготовления глицерин продавал ся  в аптеках м алень
кими д о за м и , которые нас никак не устраивали . П р и хо
дилось вовлекать в заготовку глицерина ряд товари
щ ей, чтобы собрать его в н еобходи м ом  количестве. 
Точно так ж е  приходилось обходи ть  целый ряд м агази 
нов, чтобы собрать н уж н ое количество бум аги .

О гром ную , поистине неоценим ую  усл угу  оказы вали  
нам лю ди , предоставлявш ие свои квартиры дл я  под
польных явок, собраний. Н аходи л и  иногда зд есь  вре- | 
менный прию т и товарищ и, скры вавш иеся от царской ! 
полиции.

Владельцы  этих квартир были лю дьм и внеш не впол
не благонам еренны м и, подозрений  у полиции не вызы
вали. Н о они сочувствовали наш ем у д ел у  и стрем ились | 
пом огать нам, рискуя собственны м  бл агополучием . Ча- 1
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сто мы устр аивал и  подпольны е явки в квартирах вра
чей «или адвокатов, где м ногочисленны е посетители не 
обр ащ ал и  на себя  внимание городовы х. С ю да наш и т о 
варищ и приходили под видом больны х или клиентов, 
н уж давш ихся  в совете адвоката.

Н есколько явочны х квартир бы ло в здан и и  А к а д е
мии х у д о ж е с т в 11. Так, наприм ер, много лет  п одряд, н а
чиная с 1902 года , сл уж и л а нам квартира Э рнеста  
Ф ранцевича Зиварта.

С Эрнестом  Ф ранцевичем я познаком ился, зан и м а
ясь в А кадем ии худ ож ест в . Был он человеком  п рогрес
сивных взглядов, сочувствовал социал-дем ократии.

Зи вар т р аботал  в печатной м астерской А кадем ии  
ху д о ж ест в , где зав едовал  граверной студией . Зан и м ал он  
к азен н ую  квартиру, пом ещ авш ую ся н ад  печатной м а
стерской. Чтобы  попасть в м астерскую  и в квартиру  
Зи вар та , н уж но бы ло миновать ворота, затем  со двора  
войти в дверь, откуда расходи ли сь  в разны е стороны  
длинны е, запутанны е, сл або  освещ енны е коридоры . 
К  квартире Зи вар та  м ож н о бы ло направиться по л ю б о 
м у из этих коридоров. Та часть коридора, где н аход и 
лась  дверь этой квартиры , бы ла совсем  темной; по ко
ридорам  постоянно сновали вп ер ед  и н а за д  студенты  
А кадем ии.

В се  это д ел а л о  квартиру Зи вар та очень удобн ой  для  
конспиративной работы . Н аш и товарищ и были п р ед у 
преж ден ы  о в сех  дет ал я х  ее  р асп олож ен и я . Зам ети в  в 
к ори дор е п одозрительного человека, они спокойно про
ходили  мимо и, никуда не за х о д я , удал ял и сь  в противо
п олож н ую  сторону, а затем  вы ходили на улицу. С л о
вом , зд есь  бы ла больш ая в озм ож н ость  сбивать с толку  
шпиков.

Э р н есту  Ф ранцевичу м ож н о бы ло полностью  д о в е
рять. В его квартире проводились заседан и я  П етер 
бургского ком итета Р С Д Р П , устраивались н аи более  
важ ны е явки, хр анил ась нелегальная литература. З д есь  
мы печатали листовки на м им еогр аф е и гектограф е, а 
в 1905 году  хранили ор уж и е и приготовляли взры вча
тую  см есь дл я  бом б. Э рнест Ф ранцевич сн а б ж а л  нас  
печатями, которы е он искусно вы резал из пальм ового  
дер ева. Эти печати были нам необходим ы  дл я  п асп ор 
тов, которыми н уж н о бы ло сн абж ать  товарищ ей, н ахо
дивш ихся на нелегальном  полож ении.

О хотно п редоставляла нам дл я  явки свою  н ебол ь
шую квартирку на В асильевском  острове старая учи
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тельница Яковицкая. Она была честным и надеж ны м  
человеком, в чем мы имели много возм ож ностей  у б е 
диться. Н а подпольщ иков, особен н о ж енщ ин, старуш ка  
см отрела вначале с недоум ением  и каким-то со ж а л е
нием. Она говорила, что не поним ает, зачем  мы, моло
дые, губим себя , лиш аем  себя  радостей  ж изни , совето
вала бросить такое оп асн ое дел о. О днако затем  и хо
зяйка квартиры втянулась в наш у работу, стала выпол
нять некоторы е поручения. З д есь  была одна из лучш их  
наших явок.

По задан и ю  Елены Дмитриевны  С тасовой я поды
скивал надеж ны е адр еса  для писем, прибы ваю щ их  
и з-за  границы, а такж е и из других городов России. 
А дреса всех этих квартир в моей записной книж ке были 
заш иф рованы . К огда в 1907 году  меня арестовали и я 
попал в тюрьму, у  сл едователя  ок азал ась  моя за п и с
ная книжка. Н о только через три м есяца полиции у д а 
лось расш иф ровать написанное, да  и то не совсем  точно. 
За  это время я успел предупредить товарищ ей, и обы 
ски, проведенны е у них, не дал и  полиции никаких ре
зультатов.

Н ам , техникам , имевш им дел о  с типограф иями, 
скл адам и, подпольны ми явками, приходилось вы раба
тывать свою  систем у ш ифрования. Мы в этом настоль
ко усоверш енствовались, что писали шифры со скоро
стью обы чного письма. При этом применяли двойной  
шифр: переименовы вали слова по известной аналогии  
и ш ифровали у ж е  переим енованны е слова.

Один из членов наш ей технической группы —  
А. М. И гнатьев |2, придя дом ой , обн ар уж и л  у  себя з а 
ш иф рованную  записку: «Был тот, кто л ает  у ворот». 
И гнатьев вспомнил поговорку: «Е нот, что лает у во
рот». С реди известны х ем у товарищ ей лю дей с ф ам и
лией «Енотов» или похож ей  на нее не бы ло. А вот Б об
ров был. И И гнатьев ср азу  догадал ся , что автор запи
ски имел в виду Б обр ова , так как есть енотовы е и б о б 
ровые воротники.

О днаж ды  —  это было в 1905 году —  я д о л ж ен  был 
сообщ ить А. Я. Гуревич, заведовавш ей  в то время пар
тийным архивом , что начиненные ручные бомбы  у д а 
лось благополучно перемести из опасного м еста, куда  
могла нагрянуть полиция.

Н е застав  Анну Я ковлевну дом а, я оставил записку: 
«С вадебны е мешки с конф етами переданы  др уж к ам , и 
они очень довольны ». В тот ж е вечер у А. Я. Гуревич
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был обы ск. Записка попала в охр анное отделение, но 
«как не имею щ ая значения» через два м есяца была 
возвращ ен а с прочими вещ ами, взятыми при обы ске.

Хранить дом а адр еса квартир, используем ы х для  
нелегальной работы , строго запрещ алось. П ом ню , я з а 
к азал  зн ак ом ом у столяру, человеку, котором у доверял, 
специальную  полочку. Она очень хитро раздвигалась , и 
я прятал в ней бум аж к и  с заш ифрованны м текстом. 
П олочку эту я хранил в комнате знаком ой старуш ки, 
которая ко мне очень хорош о относилась. С таруш ка, 
конечно, и не п одозр ев ал а  о назначении полочки, Н о  
она помнила мои слова, что эта полочка дор ога  мне по 
воспом инаниям , и заботливо ее обер егал а . П олочку я 
в свое время сдал  в М узей Великой Октябрьской соц и а
листической револю ции в Л енинграде.

В ообщ е ж е  мы старались меньш е записы вать и бол ь
ше запом инать, д о х о д я  в этом  отнош ении д о  в и ртуоз
ности.

В спом иная те дал ек и е дни, с глубокой признатель
ностью  и уваж ени ем  дум аеш ь о бескоры стны х, сам о
отверж енны х лю дях , которые, не страш ась опасности, 
пом огали партии, вносили свой вклад в ее великое 
дело.
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А. В. Шотман  
З А П И С К И  С Т А Р О Г О  Б О Л Ь Ш Е В И К А

КРУЖКОВАЯ РАБОТА

j a  этот  р аз мне уд ал ось  связать- 
——I  ся с подпольной организацией  

«С ою за борьбы » прочно. Кетту- 
Ш н е н 1 у ж е  не р аботал  на эт о м за -  

^ в о д е ,  но через одного  члена на
ш его стар ого круж ка (к сож ал ен и ю , не помню его ф а 
милии) я познаком ился с работавш им  в токарной м а
стерской сл есарем  по ф амилии, если мне память не и з
меняет, Тараты нов. Е м у я потом уплачивал членские 
взносы , от него я получал нелегальную  литературу, он 
меня познаком ил с несколькими членами тайного к р уж 
ка, и, наконец, через него ж е  я впервые познаком ился с 
интеллигентами, а затем  и с ор ганизатор ом  Вы боргского  
р айона Виш невским, с которым я виделся р аза  два  или 
три и о дальнейш ей судь бе  которого не знаю ; помню  
только см утно, что говорили, будто  бы его арестовали  
где-то в П олю стровском  р а й о н е 2.

В этот  период (лето  1900 года ) бл агодар я  Тараты- 
нову у  меня не п ер еводил ась нелегальная литература, 
которую  я читал, как говорится, в засос  и которую  на
конец приучил читать А ртура Ш у л ь ц а 3. П риучился он 
к этом у волей-неволей , так как в это время мы жили  
с ним в одной ком нате и, кром е нелегальной литера
туры, у нас часто и читать бы ло нечего. К ром е брош ю р  
Т араты нов довольно аккуратно доставлял  вы ходящ ие  
в то время за  границей газету-ж ур н ал  «Р абоч ая  мысль» 
и ж урналы  « Р абоч ее  дел о»  и «Р аботник», из которых  
мы узнавали  о сущ ествовании тайны х круж ков и на 
д р у ги х  за в о д а х  П итера и др уги х  городов.

Н а этот  р аз на собрания наш его к руж ка иногда



приходил и интеллигент. К р уж ок  наш  состоял из пяти
ш ести человек, включая сам ого Т араты нова. С оби р а
лись мы чащ е всего на квартире Тараты нова, иногда  
у м еня, не стесняясь Ш ульца, который обычно после  
этого  ругал меня идиотом, и только р аз или два, по
мню, наним али лодки, вы езж али  по направлению  к 
островам  и зат ем , опустив весла и плывя по течению , 
слуш али  речи интеллигента. Регулярны х занятий в н а 
ш ем круж ке не велось, так как р едко случалось, чтобы  
один и тот ж е  интеллигент (обы чно студенты  п етер 
бургских высш их учебны х заведен и й ) приходил два-три  
р аза  п одряд. О бы чно наш и занятия сводились к р а с
ск азам  интеллигента о ж и зни  заграничны х р абочих, об  
их бор ьбе с капиталом , о происходивш их в Европе р е
волю циях, затем  давал и сь  ответы на волную щ ие нас  
вопросы  и на этом  расходи ли сь . И ногда интеллигент- 
пропагандист приносил связку литературы , которую  мы 
тут ж е  дел или  с обязател ьством  распространить ее  ср е
ди знаком ы х рабочих, а если это были листки, то, р а с 
совав по ящ икам или каким -либо другим  способом , р а с 
пространить ср еди  бол ее ш ирокого круга рабочих. И н о
гда , не дож дав ш и сь  интеллигента, Тараты нов сам  р у 
ководил беседой , и довольно хорош о.

П о м ере того как мы приобретали знания, нам х о 
телось распространить таковы е в озм ож н о ш ире и за в я 
зать связи  с теми зав одам и , где, по наш им сведениям , 
н е бы ло ещ е тайны х организаций.

У некоторы х членов наш его круж ка ок азал и сь  н а
д еж н ы е д р у зь я  на за в о д а х  в других районах П итера, с 
которыми они потом знаком или приходивш их к ним ин
теллигентов.

У меня такж е, пом им о обуховц ев  и Ш ульца, р а б о 
тавш его у Н о б е л я 4, которого я таки приучил таскать и 
р аспространять у себя  на за в о д е  листки, ок азал ся  др уг  
на судостр оительном  за в о д е  К рейтона на О хте —  И ван  
Л и н дстрем .

П обы вав в один из воскресны х дней  у него, я р а с
ск азал  ем у  о сущ ествовании тайной ор ганизации, об ее  
за д а ч а х  и прочем, у б еж д а я  его организовать у себя  на 
за в о д е  такой ж е  круж ок, как и тот, в котором я со 
стою , обещ ав привести к нему интеллигента, если  ем у  
у д аст ся  сколотить и собрать к руж ок  в 5— 6 человек.

Ч ер ез несколько дней Л индстрем  сообщ ил, что ем у  
удал ось  организовать круж ок в 9 человек, который с о 
берется  в будущ ее воскресенье, —  н еобходи м о привести
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интеллигента. О б этом успехе я сообщ ил Т араты новуи  
просил его позаботиться об  интеллигенте. В такой ко
роткий срок ем у добы ть интеллигента не удал ось , и мы 
реш или пойти с ним без такового.

С обрание было устроено на одной из глухих улиц  
на О хте, в отдельной ком нате невзрачной чайной. С о
брались все 9 человек, исключительно рабочих с за в о 
да  К рейтона. З ак азал и  чай с вареньем и стали о б с у ж 
дать задачи нового круж ка.

О ставив небольш ое количество нелегальной л и те
ратуры и квитанционную  книж ечку для  сбор а членских  
взносов,- мы расстались, обещ ав на сл едую щ ее со б р а 
ние привести интеллигента-пропагандиста.

У крейтоновцев оказал ись  др узья  на других за в о д а х  
и ф абриках О хтинского района, где так ж е ор ган и зова
лись нелегальны е круж ки, куда мы с Таратыновым через  
Л индстрем а доставляли сначала запрещ енную  л и т ер а 
туру, а затем  и интеллигентов-пропагандистов.

Так, с зав ода  на завод , из района в район р асп ро
странял свою  деятельность «С ою з борьбы  за о св о б о ж 
ден и е р абочего класса» , одним из главных вдохн ови те
лей которого был В ладим ир Ильич Л енин, приведш ий  
рабочий класс России к п обеде над капиталом.

Р аботая  у Л ессн ер а  и с энтузи азм ом  н овообращ ен 
ного завязы вая связи на зав одах  ближ айш их районов, 
я не забы вал и своих обуховских др узей , доставляя им 
получаемы е мною новинки нелегальной литературы . На  
самом ж е зав од е  я с таким рвением поды скивал новых 
членов, что скоро чуть ли не все токари «проходящ ей  
казарм ы » знали меня как члена тайного круж ка, и все- 
таки в течение четырех или пяти м есяцев, что я там  
проработал, ни одного предателя не ок азал ось  среди  
отпеты х токарей у «С ам ы »5.

Вся атм осф ера м астерской, казалось, была в то вр е
мя пропитана революционны м духом : брош ю рки чита
лись почти открыто во время работы , и д а ж е  сам « С а 
ма» как будто  был за р а ж ен  этим, соверш енно для пего 
не подходящ им  ядом , так как занялся  собиранием  п о д 
писки на вы ходивш ую  в Г ельсингф орсе соц и ал -дем ок р а
тическую  газету «T yöm ies»  (« Р а б о ч и й » ),

Б л агодаря  его ум елой агитации чуть ли не все р а
ботавш ие у него финны подписались на эту газету , в 
том числе, конечно, и я. Н о —  увы! — лю бовь «Самы»  
к этой газете была недолговечна. В одном из номеров  
была пом ещ ена зл ая-п р езл ая  статья против са м о д у р 
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ства «С амы », которую  мы дем онстративно читали, ко
гда он проходил мимо, и затем , обведя  статью  к рас
ным карандаш ом , полож или ем у в конторе на стол. 
А втором  статьи был мой сосед  по станку Х амяляйнен, 
котором у «С ам а», не зная, конечно, об  этом , ж ал овал ся  
на лю дскую  н ебл агодарность, подлость и прочее, и так  
йотом возненавидел эту газету, что стоило ем у увидеть  
ее в чьих-нибудь руках, начинал кричать как о д ер 
жимы й.

Уйти с зав ода  опять мне приш лось, хотя и без д р а 
ки, согласно дан н ом у мною при поступлении о б е щ а 
нию, но с ш умом и криком превеликим и так ж е  ско
ропалительно, как и в первый раз. Н а этот раз при
ш лось погулять б ез  работы больш е м есяца. Б л агодар я  
связям  отца удал ось  опять поступить на О буховский  
за в о д , но у ж е не в минную м астерскую , а в отдел  по
левы х орудий, в просторечии — «полевую ».

В это время (ф евраль 1901 года) на О буховском  
за в о д е  имелись подпольны е круж ки почти в каж дой  м а
стерской; литература такж е получалась в достаточном  
количестве, особен н о листовки, и чуть ли не открыто 
распространялась ср еди  рабочих. К руж ок, в который я 
вступил, состоял из 6— 7 человек. И з членов этого к р уж 
ка по фамилиям помню только М анна, Ю никова, Д м и 
трия В ересова и В л адим ир а П ернаф орта. Р ук оводи те
лем  круж ка, имевш им непосредственную  связь с райо
ном, был м олодой токарь из минной мастерской М анн.

С обирался наш круж ок редко, ещ е р еж е приходил  
на наш и собрания интеллигент, так что больш ей частью  
наши собрания проходили в совм естном  чтении за п р е
щ енной литературы , а иногда и легальной, причем из 
легальной преим ущ ественно С алты кова-Щ едрина и П и
сар ева. С обирались чащ е всего у Н иколая Ю никова, 
иногда у меня и ещ е у К ар м азова, не ж елавш его оф и 
циально входить в тайный круж ок, но охотно п редо
ставлявш его в наш е р аспоряж ение свою  квартиру, при
чем мы р азреш ал и  и ем у присутствовать на этих с о 
браниях. С наступлением  теплы х дней мы предпочитали  
устраивать наш и собрания на П р еобр аж ен ск ом  к л ад
бищ е.

Л и тературу приносили из города на квартиру М ан
на, прож ивавш его с родителям и в казенном  дом е К ар 
точной ф абрики, на которой отец М анна сл уж ил м асте
ром и от которого М анну приходилось тщ ательно скры 
вать свое участие в подпольной организации.
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К огда наконец отец М анна проню хал о деятельности  
своего сына и стал допраш ивать его, приш лось квар
тиру переменить, а затем  поручили мне сам ом у ездить  
за  литературой в село С м оленское. Р асп р едел ен и е л и 
тературы  обы чно происходило на небольш ой площ ади  
по П ал евск ом у проспекту под открытым н е б о м 6. К у с 
ловленном у часу собирались представители зав одов  и 
ф абрик Н евской заставы  (С ем янникова, Ч угунного, 
О буховского , П аля, М аксвеля и д р .) и в ож идании  
прихода «почтальона» рассказы вали др уг  др угу  о ж и 
тье-бы тье на за в о д а х  и ф абриках.

О бы чно литературу приносила пож илая работница, 
р аботавш ая , если не ош ибаю сь, на ф абрике Варгуни- 
н а 7. П риносила она ее, когда было много, в меш ке или 
корзине, но обы чно в переднике. Тут ж е  на небольш ой  
п лощ ади , на скам ейке против окон квартиры, где ж ил  
(как потом узн ал и ) околоточный н адзир атель, дел и ли  
листки и литер атур у пропорционально количеству р а 
ботавш их на предприятиях рабочих и спокойно р а сх о 
дились. Б ольш ая часть приходивш их за  литературой  
товарищ ей, как я потом узн ал , когда приш лось за м е 
нить М анна, составл яла нечто вроде районного ком ите
та . И з тогдаш них членов этого комитета по фамилии  
помню  только р абочих А ф анасьева и Г ол убева, р а б о 
тавш их, к аж ется , на ф абрике В аргунина.

О собен н о энергичную  деятельность развил «С ою з  
борьбы » к концу ф евраля, подготовляя к 4 марта в го 
р од е  больш ую  дем онстрацию , о необходим ости  которой  
говорили на за в о д е  открыто.

С вязь с Вы боргской стороной у «С ою за борьбы » в 
это  время бы ла, по-видим ом у, прервана, так как х о р о 
ш о помню , с какой радостью  ухватился за  м ое п р едл о
ж ен и е познакомить с круж кам и лесснеровцев  и крейто- 
новцев приходивш ий к нам интеллигент «И ван И в ан о
вич».

В один из воскресны х дней мы условились с «И в а 
ном И вановичем » встретиться на квартире родителей  
И . Л и н дстрем а, на С ам псониевском  проспекте, откуда  
затем  втроем  пош ли на усл овлен н ое место, в поле за  
М осковским и к азар м ам и, где нас у ж е  ож и дал и  п р ед 
ставители не только от Л ессн ер а  и К рейтона, но и от 
других заводов . С этого времени я стал часто ездить на 
В ы боргскую  сторону, куда удел ял  получаем ую  мною  н 
откуда брал не попадавш ую  почем у-то к нам л и тер а
туру.
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К  началу дем онстрации, устроенной 4 м арта на К а
занской  площ ади, я не попал, так как с утра езди л  в 
сел о  С м оленское за  листовкам и, часть которы х потом  
отвозил  на Вы боргскую  сторону.

К огда я приш ел на Невский проспект, К азанская  
площ адь у ж е  бы ла «очищ ена» казацким и нагайкам и. 
О коло Д ум ы  я встретил группу обуховц ев , чудом  сп а с
ш ихся от ар еста  во время свалки на площ ади при о с 
вобож ден и и  одной  из избиваем ы х курсисток.

П осл е этой «студенческой», как ее тогда прозвали, 
дем онстр ации  мы стали усиленно готовиться к д ем он 
страции 1 М ая.

В это приблизительно время (м ар т 1901 года) в на
шей организации  произош ел раскол. П ричиной этого  
р аск ол а бы ла вы ш едш ая за  границей в д ек а б р е 1900 го
д а  газета  «И скра», вы звавш ая в н а ш ей . ср ед е  горячие 
споры. Как наш круж ок, так и больш инство др уги х  
круж ков б ез  дол ги х  колебаний признали правильной  
позицию , зан ятую  « И ск р о й » 8. Р азн и ц а  м еж д у  позицией  
«Р абоч ей  мысли» и «Р абоч его  д ел а »  —  с одной стор о
ны, и «И скрой» —  с другой , бы ла для  нас, особен н о  по
сле избиения на К азан ск ой  площ ади, весьма ясна. В это  
время «Р абоч ая  мысль» и особен н о  « Р а б о ч ее  дел о»  при
зы вали рабочих бороться исклю чительно за  эконом иче
ск ое улучш ение условий труда, как-то: прибавку за р а 
ботной платы, устройство вентиляции в м астерских, что
бы во. время р абот в м астерских был кипяток и про
чее в этом  р оде.

Э то не значит, конечно, что «И скра» игнорировала  
бор ьбу за  улучш ение условий труда на ф абриках, з а 
в одах , транспорте и пр. И з ном ера в номер «И скра» пе
ч атал а статьи и корреспонденции со всех концов Р о с 
сии, в которых рабочие призы вались вести бор ьбу за  
повы ш ение зар аботн ой  платы, за  ум еньш ение рабочего  
дня и т. п.

Н о в отличие от р абочедел ьцев , или «эконом истов», 
как их ещ е тогда  назы вали, «И ск ра», призы вая р а б о 
чих бороться за  эконом ические требования, указы вала  
н ар я ду  с этим  на необходим ость  ведения политиче
ской борьбы  и с первого ж е ном ера стала доказы вать, 
что никакие эконом ические улучш ения не будут  проч
ны, если рабочий класс не завою ет  себ е  политических  
прав.

С появлением  «Искры» подпольная р абота  на О бу
ховском  за в о д е  ож ивилась весьм а зам етн о, листки и

349



прочая литература стали появляться чащ е и аккурат
нее, да  и пропагандисты -интеллигенты  стали аккуратно  
посещ ать собрания наш их круж ков [...]

ОТ КРУЖКА К ПАРТИИ

[...] 1 мая из 6000 обуховц ев  не вышло на р аботу  
1200 человек. Я с утра поехал  на Вы боргскую  сторону, 
где так ж е на больш инстве заводов  рабочие не вышли на 
р аботу, а на С ам псониевском  проспекте, около так н а 
зы ваем ой «Колонии С егаля», произош ла небольш ая  
стычка с конным отрядом  полицейских, разогнавш их  
довольно больш ую  толпу бастовавш их рабочих и р а 
ботниц 9.

К огда мы на сл едую щ ее утро вышли на р аботу, по 
за в о д у  п ош л и .сл ухи , что все 1200 человек бастовавш их  
будут  уволены. В ответ на это мы реш или объявить  
забастов к у  и в этом направлении и повели усиленную  
агитацию. Ч ерез два-три дня стало известно, что ув ол ь
нять будут  бастовавш их частями и что 96 ч е л о в е к 10 
получат расчет через несколько дней . Э того бы ло д о 
статочно, чтобы взбудор аж и ть  весь зав од . Три дня про
шли в беспреры вны х совещ аниях и беготне из одной  
м астерской в другую , и, наконец, была послана к н а
чальнику зав ода  делегация из двух человек, которым  
бы ло поручено заявить, что в случае если будет  ув о 
лен хотя бы один из бастовавш их, то будет  объявлена  
забастовк а . О твет начальника гласил, что будут  уво
лены все, не вы ш едш ие 1 мая на р аботу «без у в а ж и 
тельной причины».

П о получении такого ответа было созван о эк стр ен 
ное летучее совещ ание из представителей м астерских, 
на котором было реш ено объявить на зав од е  с 7 мая 
забастовк у П. Тут ж е условились на сл едую щ ее утро, 
7-го, собраться всем членам организации, которых —  
мы рассчиты вали —  соберется  человек 200, на дв ор е за  
полевой м астерской, откуда всей толпой пойти в ст а 
точ н ую , как в сам ую  револю ционно настроенную  м а
стерскую , остановить там р аботу. О ттуда у ж е  пойти по 
другим мастерским, останавливая всю ду работы , потом  
всем заводом  выйти на улицу, где и устроить д ем о н 
страцию .

Н а следую щ ее утро собр алось  нас вместо о ж и д а в 
ш ихся 200 всего 15— 20 человек. П р ож дав  напрасно на 
задаем  дворе, где на нас могла обратить внимание а д 
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министрация зав ода , около получаса, мы приняли ре
ш ение остановить завод после обеден н ого  п ер ер ы ва,к о
гда рабочие будут  приходить на завод.

Д о  сих пор мы не знали количества организованны х  
рабочих на зав оде , так как м еж ду  сущ ествовавш им и  
круж кам и определенной связи не бы ло, не бы ло и т а 
кого центра, который был бы связан со всеми к р уж к а
ми. О тчасти поэтом у и потому ещ е, что много р а сх о д и 
лось проклам аций и брош ю р и что бастовал о 1200 че
ловек, мы преувеличивали количество организованны х  
в круж ки. Это ж е  собр ан и е, полож ивш ее начало м ас
совой вооруж ен н ой  бор ьбе русского рабочего класса с 
сам одерж авно-капиталистическим  строем , показал о нам, 
насколько сл аба  количественно бы ла наш а ор ган и за 
ция на зав оде .

З а д о л го  д о  п осл еобеден н ого  гудка приш ла наш а  
н ебольш ая группа к воротам зав ода . Тут ж е  был со 
ставлен такой план: часть войдет во двор за в о д а  и б у 
д ет  под разны ми предлогам и останавливать входящ их  
рабочих у ворот, то ж е сам ое долж ны  дел ать  остав 
ш иеся у ворот вне зав ода . П од разны ми предлогам и, 
с ш утками и прибауткам и, не реш аясь всем сообщ ать  
настоящ ей цели задер ж к и , нам удал ось  остановить у 
ворот как вне зав од а , так и во дв ор е значительную  тол 
пу рабочих. К огда прогудел  последний гудок, К ар м а
зов , обладавш ий громовым голосом , вскочил на тум бу и 
объяснил собравш им ся, в чем дел о. Ч асть, остановив
ш аяся из лю бопы тства, в числе которых были и «стар о
ж илы », вообщ е в р аж д ебн о  настроенны е против каких- 
л ибо «беспорядков», отхлы нула и п о б еж а л а  по своим  
мастерским; оставш аяся ж е  часть, человек около 200 — 
300, стала требовать прихода начальства. П р ож дав  н е
сколько минут напрасно, реш или послать в контору д е 
легацию . П ослали  тех ж е , что и накануне, то есть I lîy -  
рупова и, к аж ется , К ар м азова. Н уж н о отметить, что ни 
Ш урупов, ни К ар м азов  ни в одн у  из наш их ор ган и за 
ций не входили , хотя К ар м азова мы знали хорош о, с о 
бирались у  него на квартире, дав ал и  ем у и хранили  
иногда у него нелегальщ ину; Ш урупова ж е  д о  этого  
никто из нас не знал.

В ож и дан и и  делегации члены наш ей организации  
вели усиленную  агитацию , удер ж и вал и  трусивш их, при
зы вали к стойкости, а небольш ая группа, человек пять- 
ш есть, усел ась  тут ж е  на панели и стала сочинять тр е
бование. Это показы вает, насколько мы были не п од



готовлены  к нахлы нувш ей на нас забастов к е. К огда  
приш ли к соглаш ению  относительно вы ставленны х т р е
бований, реш или их записать на бум аге. У одного  н а 
ш елся клочок бум аги , у  др угого  карандаш , кто-то тут  
ж е  на панели зап и сал , и, когда приш ла дел егац и я , а 
сл едом  за  ней помощ ник начальника, полковник И в а 
нов, нам осталось  только прочесть ем у  наш и т р еб о в а 
ния. Н уж н о  сказать, что из всей адм инистрации за в о д а  
больш е всего мы ненавидели  полковника И ванова, и, 
когда он явился, мы окруж или его плотным кольцом и, 
вм есто того чтобы ср а зу  предъявить ем у требования, 
стали над ним и здеваться . О собен н о в этом  д ел е  отли 
чался А лександр  К алинин, вообщ е предлагавш ий нам  
весьма радикальны е меры расправы  с И вановы м.

Н атеш ивш ись вдоволь, отведя , что назы вается, душ у, 
стали излагать ем у  наш и требования. Т ребования наш и  
были и злож ены  приблизительно в 10 пунктах, из к ото
рых на первом м есте стояли: чтобы никого не ув ол ь 
нять за  п раздн ован ие 1 М ая, чтобы  впредь п р а зд н о в а 
ние 1 М ая бы ло узак он ен о, установить 8-часовой  р а б о 
чий день, чтобы  н ем едленно уволить полковника И в а 
нова; затем  шли обычные: чтобы был кипяток, венти
ляция, веж ли вое обр ащ ени е, увеличение расценок  и пр. 
О собенно возм утил о И ванова требован и е об его ув ол ь
нении. «Вы скоро, п ож ал уй , п отр ебуете увольнения и 
министров!» —  возм ущ енно воскликнул И ванов. «Н е  
только министров, но и царя п отребуем  уволить!» —  
закричал я при всеобщ ем  одобрении .

З атем  рассудительны й Ш урупов стал деловы м  о б 
разом  о б су ж д а ть  с И вановы м наш и требования, все  
время преры ваемы й нетерпеливы ми возгл асам и  о к р у
ж аю щ и х, особен н о  со стороны разгорячивш егося К а л и 
нина.

В идя, что с И вановы м не договориш ься, так как он 
на все наш и вопросы  дав ал  уклончивы е ответы, мы ст а 
ли настойчиво требовать прихода сам ого начальника, 
генер ал-м айор а В л асьева. И ванов, видя накаленную  
вокруг себя  атм осф еру и зам етн о труся, согласил ся  
пойти и привести начальника. П о у х о д е  И ванова ряды  
наши начали редеть, и мы, боясь, что больш инство р а 
зой дется , собр ались  у ж е  идти в станочную , чтобы  с ее  
помощ ью  остановить р аботу  в м астерских, у ж е  н ачав
ш их р аботу. Н о в эту минуту появился сам  начальник, 
одеты й в п арадн ую  ф орм у, при всех своих ор ден ах . 
С едая , внуш ительная ф игура генер ала, по-видим ом у, вну
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ш ила почтительный страх оставш ейся части бол ее  
«благор азум н ы х» рабочих, и наш а армия ещ е бол ее по
р ед ел а  после его появления. В идя это, окруж енны й н а
д еж н о й  охраной , генерал ср а зу  взял тверды й, хотя и 
не заносчивы й, тон и на все наш и требования ответил  
отказом , но подум ать  о них не отказы вался и велел  
нам разойтись.

Мы, оставш иеся в числе 30— 40 человек, попы тались  
убед и т ь  генер ала удовлетворить наш и требования, а я 
д а ж е  стал док азы вать  ем у несправедливость сущ еству
ю щ его строя, эксплуатирую щ его рабочий класс, и про
чее, но в конце концов приш лось нам разойтись. В ойдя  
в свою  м астерскую , работавш ую  полным ходом , соп р о
в ож даем ы й  насмеш ливы ми, д а ж е  враж дебн ы м и  взгл я
дам и , я п одош ел к станку, но к р аботе не приступил, 
вм есте со мною  не приступили к р аботе человек пять, 
хотя в м астерской р аботал о  около 300  человек. Ч асть  
р абочих, главным о б р а зо м  «старож илы », стал а  пого
варивать, чтобы нас пятеры х нем едлен н о выкинуть из  
м астер ск ой , часть оставал ась  равнодуш ной, но мы з а 
метили, что все ж е  больш инство нам  со ч у в ст в у ет 12. 
Н аш а п осл едняя попытка уговорить бросить р аботу  не 
увен ч алась  усп ехом , и мы у ж е  собир ались  покинуть м а
стерскую  и уйти дом ой , чтобы н азавтра получить р ас
чет, а м ож ет  быть, и арест, но в это  врем я со двора  
послы ш ались крики. Мы п обеж ал и  к окну и ср а зу  по
няли, что забастов к а  началась. О к азал ось , что группе  
рабочи х  станочной м астерской во гл аве с Н иколаем  
Ю никовым уд ал ось  не только остановить в своей м а
стерской р аботу , но и вывести станочников во двор , 
остановить р аботу  в минной и др уги х небольш их м а
стерских, а затем  направиться к нам . К ак только мы 
ув и дел и  в окно подходивш ую  к наш ей м астерской тол 
пу, мы стали кричать, чтобы бросали  р аботу, а т ем ,к т о  
не ж ел а л  д обр овол ьн о  кончать р аботу , мы грозили оч у
тивш имися у н ас в руках палкам и 13. К огда я п р и беж ал  
в то о тдел ен и е, где 'работал мой отец , он у ж е  успел  
сл ож и ть  свои инструменты  в ящ ик, собир аясь  уходить, 
но некоторы м его соседям  по верстаку на его гл азах  
мне приш лось пригрозить палкой. К огда я убеди л ся , 
что все из м астерской вышли во дв ор , я п о б еж а л  и 
присоединился к группе, ш едш ей во главе больш ой тол 
пы, направлявш ейся к пуш ечной м астерской. В переди  
в сех  ш ел, почти б еж а л  Н . Ю ников. Вы сокий, стройны й, 
с блестящ им и голубы ми гйазам и, с развеваю щ им ися б е 
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локуры ми кудрями, с засученны м и рукавам и и с огром 
ной палкой в руках, он был невы разим о красив в этот  
момент и невольно влек за собой  толпу.

В б еж а в  в м астерскую , где р аботали  сам ы е за к о р е
нелые «старож илы », и рассы павш ись по м астерской, 
мы стали останавливать станки и сбрасы вать привод
ные ремни. Ю ников, я и ещ е не помню кто третий в бе
ж али в маш инное отделение, чтобы остановить глав
ную маш ину. Н о маш инист, несм отря на наш и угрозы , 
не хотел останавливать сам , а ук азал  нам, как ее  о ст а 
новить, что мы и сделали .

П осле того как все м астерские были остановлены , 
огром ная ш еститы сячная толпа вы валила за  ворота. 
При вы ходе из ворот нас встретил отряд городовы х че
ловек в двадц ать  пять во главе с околоточны м н а д зи 
рателем . П о-видим ом у, околоточный этот  был больш ой  
дурак, так как сдел ал  попытку остановить вы ходивш ую  
толпу, за  что весьма ж естоко и поплатился. Как только  
он выступил вперед и что-то стал говорить, небольш ая  
группа рабочих п о д б еж а л а  к нем у и на гл азах  не дв и 
нувш ихся с м еста городовы х сорвала с него ш аш ку, ре
вольвер, затем , избив его до  крови, бросила в канаву.

С торж ествую щ им и лицам и, с ликую щ ими сердцам и  
расходились мы по дом ам , не забы в предварительно  
остановить р аботу  на соседн ем  больш ом зав оде , быв
шем Б ер да , где в это время р аботал  мой нобелевский  
друг А. Ш ульц.

П ридя дом ой , умывш ись и переодевш ись п о-п р азд 
ничному, я пош ел к Ерм акову, который ж ил на той ж е  
А лександровской у л и ц е 14, почти напротив наш ей квар
тиры, где нем ного погодя собр ал ся  не только наш кру
ж ок, но и представители других круж ков. П ервы м д е 
лом стал вопрос: как быть дальш е? Н уж н о  бы ло так
ж е издать листовку, разъясняю щ ую  происш едш ее, и 
указать дальнейш ее поведение, н еобходи м о бы ло п оду
мать и обезоп аси ть  себя  и особо  отличивш ихся, не в хо 
дивш их в организацию , от репрессий и пр. Н уж н о  от
метить, что в течение всей этой недели мы не видели  
ни одного  интеллигента и вообщ е не имели за  это вр е
мя никакой связи с центром.

П отолковав немного и приняв кое-какие реш ения, 
мы всей гурьбой пош ли на Ш лиссельбургский тракт, 
где к том у времени, как нам сообщ или, собр ал ась  д о 
вольно внуш ительная пеш ая и конная полицейская  
сила. П ридя туда , мы увидели небы валую  в этом  р ай 
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оне картину. Почти во всю ш ирину тракта или проспек
та, как теперь назы вается Ш лиссельбургский тракт, 
начиная от Карточной фабрики до  ш лагбаум ов Б ердо- 
ва за в о д а , стояли стройные колонны городовы х и ж а н 
дар м ов . М обилизованы  были такж е и все пеш ие гор о
довы е, находивш иеся в селе А лександровском . П о о б е 
им сторонам  проспекта на ш ироких тротуарах р азгул и 
вали по-праздничном у одеты е толпы забастовщ иков и 
окончивш ие р аботу «барыш ни» с Карточной ф абрики. 
Н ичто не предвещ ало кровавого столкновения, которое 
произош ло несколько минут спустя. Н ачалось  оно так. 
О коло больш их четы рех ш лагбаум ов, закры ваю щ их при 
опускании их п р оезд  по тракту во время п роезда  з а 
водских поездов  Б ер да , остановилась небольш ая ко
лонна городовы х, а у к аж дого  ш лагбаум а группирова
л ась  заводск ая  м ол одеж ь  и др азн и л а  городовы х «ф а
раонам и» и пр. К огда ж е  несколько конных городовы х  
попы тались проехать под ш лагбаум ам и по направлению  
к О буховском у за в о д у , озорники мгновенно опустили  
тяж ел ы е ш лагбаум ы  и, каж ется , сильно уш ибли одного  
полицейского. И здевательства, насмеш ки и, наконец  
удар  ш лагбаум ом  вывели полицейских из т ер п ен и я ,р а з
д а л а сь  ком анда: «Ш аш ки наголо!», и вся эта орава, 
р азм ахи вая  ш аш ками, с гиком бросилась сначала на 
группы, стоявш ие у ш лагбаум ов, а затем  и на гуляю 
щ ую  публику. С реди гуляю щ ей публики произош ла па
ника, все бросились беж ать  в ворота ближ айш их д о 
мов, и только благодаря  канаве, прорытой вдоль тро
туаров, конным не удал ось  как сл едует  разгуляться. Н а 
ша группа, проходивш ая в этот момент как раз около  
ш лагбаум ов и так ж е , как и другие, не ож и давш ая  ни
чего п одобного, принуж дена была укрыться в бл и ж а й 
ш ие д о м а 15. П р обеж ав  некоторое расстояние, п ресл е
дуем ы е конными городовы ми, мы в беж али  в калитку  
м еж д у  двум я каменными дом ам и  Карточной ф абрики. 
Е два мы в беж ал и  во двор, отгорож енны й от проспекта  
деревянны м  реш етчаты м забор ом , как схватились за  
л еж авш и е во дворе булы жники и стали отбиваться ими 
от полицейских. Одним из брош енны х мною булы ж н и 
ков я попал в голову п одъ езж ав ш его  к нам конного  
полицейского. Он как-то неестественно склонился к шее 
лош ади и, по-видим ом у еле д ер ж а сь  в седл е, отъехал  
по направлению  к О буховском у зав оду . П омню , я от  
этого вначале уж асн о  растерялся, бросился почему-то  
в коридор бли ж ай ш его дом а и, когда сообр ази л , что
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зд есь  меня легче всего поймать, в сл уч ае если  ему  
удастся  прорваться к нам во двор, бы стро повернул о б 
ратно. У видав, что толпа, хотя и небольш ая, п р одол 
ж а ет  отбиваться, я опять схватился за  булы ж ники и 
принялся с ещ е больш им ж ар ом  бросать их в н асту
паю щ их полицейских.

П олицейские, видя, что голыми рукам и нас не возь 
меш ь, открыли стрельбу из револьверов. С треляли п е
ш ие городовы е с противополож ной стороны проспекта; 
стоя у  ж ел езн ой  ограды  Троицкой церкви. Д ве-тр и  по* 
пытки городовы х взять нас п од  прикрытием огня ш тур
мом не удались , так как мы, несм отря на стрельбу в 
упор, не только не р азбегали сь , а, н аоборот, усиливали  
бом бардир овку. У нас у ж е  появились ранены е, всего  
только трое, д а  и те легко: одн ом у прострелили руку  
нем ного н и ж е локтя, др угом у чуть не целиком оторвало  
больш ой палец  на ноге, третьего не помню  куда р ани 
ли. Р аботница К арточной ф абрики М арф а Я ковлева, 
п одававш ая нам д о  этого камни, теперь превратилась  
в сестру м илосердия и стала перевязы вать ранены х. Мы 
ж е  к этом у времени д о  того разгорячились, что вскаки
вали на забор  и, выставляя раскры тые груди, кричали  
«ф араон ам »: «С треляй, сволочь, все равно не п обе
диш ь!» Р ядом  со мной ср аж ал ся , не отставая от меня  
ни на один брош енный мною камень, старый приятель
А. Ш ульц, который всего ещ е только год  тому н азад  
ругал меня дур аком  и идиотом , что я читаю и р асп р о
страняю  нелегальщ ину.

В конце концов нас, вероятно, взяли бы полицей
ские, так как устали  мы порядочно д а  и камни п обл и 
зости у ж е  были все р азобраны , но в это время н еож и 
данно для  полицейских из ограды  Троицкой церкви в 
тыл км посы пался град булы ж ников, что и застави л о  
их бы стро отступить. Мы воспользовались этим, вышли 
со двор а, соединились и общ ими силам и загнал и  всю по
лицейскую  силу в переулок  у О буховского зав ода; н а 
сколько помню , у рабочих, кром е булы ж ников и двух- 
трех- охотничьих руж ей  и пары револьверов, не бы ло  
др угого  ор уж и я , у полицейских т о ж е были только ре
вольверы , стрелявш ие какими-то невероятно толсты ми  
п у л я м и 16. Мы, упоенны е п обедой , подош ли довольно  
близко к переулку, где спрятались полицейские со сво
им раненным в голову начальником, но потом бы стро  
принуж дены  были отступить под винтовочным огнем , 
открытым приш едш ими на помощ ь полиции м атросам и,
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прож ивавш им и на за в о д е  в количестве 40 человек. Эти  
матросы  были присланы на за в о д  задол го  д о  всяких  
собы тий на зав од е  в качестве приемщиксш, с одной сто 
роны, и в качестве обучаю щ ихся — с др угой . Е щ е д о  з а 
бастовки мы не р аз беседовал и  с этими м атросам и, они  
нам к азал и сь  такими славными ребятам и, и вдруг эти  
славны е р ебята стреляю т по нас. Это нас страш но в о з
мутило. Н о скоро мы убедились, что р ебята, хотя и 
стреляю т усиленно, но не столько по нас, сколько по 
крыш е п ротивополож ного дом а, находивш егося от них 
через улицу. Н а следую щ ий день мы убеди л и сь  в этом , 
увидя изреш еченны й карниз двухэтаж н ого  дом а. Д е й 
ствительно, несм отря на убийственны й огонь, с наш ей  
стороны  бы ло уби то всего трое, д а  и то дв ое  из них —  
мальчик лет  тринадцати и один пож илой рабочий —  
бы ли убиты  д ал ек о  от м еста ср аж ения случайны ми п у
лям и 17.

В есь  этот  бой происходил приблизительно часа три, 
с 6 д о  9 вечера. У сталы е, но горды е, что отбили атаки  
полицейских и ж ан дар м ов , собрались мы около стан 
ции «паровой кон ки», как назы вали городскую  ж е л е з 
ную  дор о гу  на паровой тяге, проходивш ую  от села  
А л ександровского д о  Знам енской  площ ади. Тут были 
М алы ш ев, Е рм аков, Ю ников и ещ е два-три  товарищ а, 
ф амилий которы х сейчас не помню. Д ом ой  идти не х о 
телось 18 [...]

В П итер я вернулся 4 м арта 1902 года , имея в кар
м ане ровно 15 копеек, которы х мне в обр ез хватило, 
чтобы д оехат ь  на конке д о  села А лександровского. П ер 
вое зн ак ом ое лицо, которое я встретил по вы ходе из 
конки, был С ергей В асильевич М алы ш ев. Мы р асц ел о
вались, стоя поср еди н е улицы , затем  огл ядели  др уг  д р у 
га с головы  д о  ног и наш ли, что по внеш нем у виду мы 
очень п охож и  др уг  на др уга . О к азал ось , что он тож е  
только что, в тот ж е  день, прибыл из дальних краев, 
из О дессы , где  ем у  ж илось весьм а горько и откуда он 
т о ж е д о б р а л ся  д о  П итера, рискуя попасть в тю рьму за  
бесплатны й п р оезд  по ж ел езн ой  дор оге. Д о м а  меня  
мать едва узн ал а . О тец л еж а л  в больнице б е з н а д е ж 
но больной. Х одил я на этот р аз б ез  работы  не бол ее  
д в у х  недель и затем  поступил токарем  на за в о д  Л . Н о 
бел я  в ту ж е  сам ую  м астерскую , где прош ел ученье. 
П ервы м дел ом  я принялся за  восстановление р еволю 
ционны х связей  и через стары х знаком ы х лесснеровцев  
познаком ился с работавш им  у  Л ессн ер а  сл есарем  И з 
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раилем Стернины м, по кличке «Гриш а». Это был ин
теллигентный, удивительно энергичный и преданный  
товарищ  (погиб при отступлении от А страхани в 
1918 году) 19. Ч ерез него я связался  с Ильей Бараевы м, 
бывшим в это время организатором  Вы боргского р ай о
на, вскоре ж е арестованны м. «Гриш а» в это время был 
организатором  на П етербургской стороне, где он ж ил  
и где у  него были обш ирны е связи. Б л агодар я  своим  
знаниям и лекторском у таланту он часто приходил по
том в круж ки в качестве интеллигента. С ним мы очень  
п одруж ились и затем  целый год р аботали , встречаясь  
чуть ли не еж едневно.

Ч ер ез неделю  приблизительно после поступления  
моего к Н обел ю  в больнице О буховского зав ода  умер  
мой отец. П охоронив его на П р еобр аж ен ск ом  к л адби 
щ е, я перевез свою  мать и калеку-брата на В ы борг
скую  сторону, где мы поселились на Вы боргской н а б е 
реж ной на углу Р оченсальм ского переулка. Эта квар
тира, в которой мы снимали одну комнатку, была з а 
тем в течение года базой  В ы боргского района, куда  
курсистки кипами таскали ли тер атур у и листки.

П осле ареста Т ар аева организатором  В ы боргского  
района был назначен И ван Белянчиков. С Белянчико- 
вым мне приш лось проработать не больш е двух м еся
цев. Это был зам ечательны й пролетарий, хорош о р а з
витый, читавший в свободны е минуты серьезны е науч
ные книги, чуть ли не зубривш ий наизусть М аркса. Он, 
по-видим ом у, был чернорабочий, не знавш ий никакого  
рем есла, так как впоследствии, через четыре года, ко
гда мне опять приш лось с ним встретиться, он изучил  
сл есарн ое рем есло, а затем  стал ш офером.

В период его работы  на Вы боргской стороне появи
лась зубатовск ая  организация. У нас была директива  
вести контрагитацию  против зубатовщ ины , что нами на 
Вы боргской и бы ло успеш но проделано; через довольно  
короткое время зубатовск ая  организация скры лась с го
ризонта Вы боргской стороны. С обирались обы чно зу- 
батовцы  на Ф инляндском проспекте в трактире «В ы 
борг». М не приш лось там побы вать несколько р аз вм е
сте с Белянчиковым, который, не н а зы в а я .себ я , конеч
но, социалистом , вы ступал там р аза  два и, по-видим о
му, там ж е  подхватил шпика, так как скоро был ар е
стован в своей комнате на О ренбургской улице, имея 
основную  квартиру где-то в П олю стровском  районе. На 
второй день после его ареста я чуть не был арестован
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около его комнаты находивш имися в за са д е  ш пиками, 
от которых мне удалось  убеж ать  только благодаря  тому, 
что я хорош о знал все проходны е дворы Вы боргской  
стороны .

К ром е Белянчикова на зубатовских собраниях вы
ступали И. И. Егоров («Н и л») и Ф едор Я ковлев, не 
примыкавш ий к наш ей искровской организации.

П осл е ареста Б елянчикова я был назначен  органи
затором  В ы боргского района и в этой дол ж н ости  про
был около года, то есть д о  мая 1903 года. З а  этот 
период, с лета 1902 года до  лета 1903 года, П етер бур г
ский комитет (искровский) развил небы валую  по р а з 
м аху и по количеству вы пускавш ихся листков подполь
ную  р аботу. К огда я зам енил Белянчикова, связи и 
круж ки были почти на к аж дом  зав од е  и ф абрике, не 
только Вы боргской стороны , в примы каю щ ем к С ам псо- 
ниевскому проспекту районе, но и в П олю стровском , 
вплоть д о  О хтинского. Типограф ия П етербур гск ого ко
митета р аботал а  великолепно и буквально наводняла  
проклам ациям и петербургские заводы  и ф абрики. О д
ной из главны х экспедиций, куда приносили л и тер ату
ру для Вы боргского района, бы ла моя ком ната, а о б я 
занности  экспедитора вы полняла моя мать, связы вав
шая принесенны е листки газеты  в различной величины  
пакеты пропорционально количеству работавш их на 
ф абриках и за в о д а х  рабочих.

Как добр ая  и вм есте с тем аккуратная ф инка, моя 
м ать чрезвы чайно тщ ательно и справедливо р асп р еде
ляла по пакетикам листки, и м ож н о было быть вполне 
уверенны м, что каж ды й за в о д  и ф абрика получат  
причитаю щ ееся количество листков. К огда ж е  бывал  
избы ток листков или по характеру их требовал ось  р ас
пространить вне зав ода , лучш ей распространительницы , 
чем моя мать, у_н ас в то время не бы ло. Чтобы у д о б 
нее подбросить в чуж ую  квартиру листок, она прорва
ла в своей ю бке карман и, слож ив определенны м о б р а 
зом  листки, п од  каким -либо предлогом  заходи л а  в чу
ж ую  квартиру, а затем  при вы ходе оттуда н езам етно  
роняла из-п од юбки листок.

Ч ащ е др уги х приносила нам литер атур у очень кра
сивая интеллигентная ж енщ ина «Ольга Викторовна». 
«О льга Викторовна» не ограничивалась доставкой  
только литературы , а часто, застав  меня д ом а , подолгу  
б еседов ал а  со мной на зл ободневны е политические темы  
и вообщ е д ер ж а л а  меня в курсе политической ж изни
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страны . П ервое время по назначении меня ор ган и зато
ром района я связи с П етербургским  комитетом имел 
только через нее. О на ж е  познаком ила меня с курсист
кой медицинского ф акультета Ольгой М ихайловной  
Генкиной, впоследствии, в 1905 году, ар естованной ж а н 
д ар м ам и  в И в ан ово-В озн есен ск е и тут ж е  на гл азах  
растерзанной  озверелой  толпой погромщ иков. У нее на 
квартире, на Ш ирокой ули ц е П етербургской  ст о р о н ы 20, 
я впервые уви дал  больш ой ск л ад нелегальной л и тер а
туры. От такого количества и такого р азн ообр ази я  н е
легальны х брош ю р и газет  у  меня гл аза  р азбеж ал и сь . 
С ам а О льга М ихайловна была воплощ ением  р еволю 
ционерки, беззав етн о  преданной д ел у  р абочего класса. 
В б ес ед а х  с товарищ ам и я ее  всегда  сравнивал с С оф ь
ей П еровской, о б р а з хорош о нам тогда  знакомы й из 
прочитанной нелегальной литературы .

О льга М ихайловна только что начинала свою  р ев о
лю ционную  деятельность и дал ьш е хранения и разноски  
нелегальной литературы  не ш ла. П ом ню , с каким восхи
щ ением , смеш анны м с уваж ен и ем , см отрела она тогда, 
в 1902 году, на нас, револю ционеров, подлинны х, пря
мо с зав одов , рабочих. К огда ж е  я потом, в 1905 году, 
снова встретился с нею  —  она у ж е  бы ла видной рево
лю ционеркой.

Н екоторое, очень короткое, время связь с П етер 
бургским комитетом у  меня бы ла через «П етр а», ф ам и 
лии не помню , приходивш его ко мне в качестве члена  
комитета.

Он был незаконнорож денны й, воспиты вавш ийся у 
петербургских подгородны х крестьян, затем  р аботал  на 
питерских за в о д а х , а потом дол го  сидел  по политиче
ском у д ел у  в П редварилке, где вы дер ж ал 14-дневную  
голодовку, п осл е чего стал страдать эпилепсией , кото
рая очень м еш ала вести подпольную  р аботу , так  
как иногда с ним случались ж есток и е припадки на 
улице. С тех пор я его не видел .

К ак я у ж е  говорил, связи на Вы боргской стороне у 
нас были почти на к аж дом  за в о д е  и ф абрике.

Н а за в о д е  Л . Н обел я , где я р аботал , бы ла ор ган и 
зация человек в 10— 12, больш ей частью из финнов.

И з лесснеровского круж ка, организованного мною  
из р абочих не только лесснер овского за в о д а , помню  
А дольф а Тайми, бы вш его в 1918 году  во время ф ин
ляндской револю ц и и  народны м уполном оченны м  (к о 
м иссаром ) по военным дел ам , и А л ек сан дра Х аапанена,
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отбы вш его четыре года финской каторги за  участие в 
ф инляндской К расной А рмии. О рганизатором  на ф а б 
рике В оронина, через которого у меня была прочная  
связь с ткацкими, бум агопрядильны м и, ниточными и 
прочими ф абрикам и, был в то время Еф им  И з о т о в /п о  
кличке «М уж ик». Он р аботал  у В оронина ч ер н ор або
чим, исполняя иногда долж н ость  см азчика. Ч ер ез него 
обы чно распространялась литература по ф абрикам , на 
которы х у  него был огромный круг личных знаком ств. 
О дн аж ды  с ним произош ел такой забавны й случай. Он 
д о  того увлекся различны ми способам и  р асп р остр ан е
ния проклам аций, что почти соверш енно перестал стес
няться. З абравш и сь  как-то под самы й потолок для  
см азки  трансм иссии, он сбросил оттуда пачку листков  
и попал ими прямо в голову стоявш ем у внизу директо- 
ру-англичанину.

К огда наш  смутивш ийся «М уж ик» спустился вниз, 
директор-англичанин, ж ел ая  показать, что он не о б р а 
щ ает внимания на проделку см азчика, др у ж ел ю б н о  
спросил его: «Н у что, И зотов , см азал ?»  Н а что И зотов  
в ш утку по-военном у, но двусм ы сленно ответил: «Так  
точно, господин директор , с м а з а л !» 21

С вязь с круж кам и П олю стровского п одрайона п од
дер ж и в ал ась  и литер атур а расп ростр ан ялась  через 
А л ек сан дра Эркку.

В О хтинском подрайоне, центром подпольной р а б о 
ты которого был судостроительны й за в о д  К рейтона, р а 
бота велась через братьев П авла и И лью  С удаковы х.

В район е Ч ерной речки, прилегавш ем  к Н овой д е 
ревне, на м еханических за в о д а х  И си дора Г ол ьдберга, 
братьев Экваль, отчасти на за в о д е  Б ар ановского , н а ж 
дачном  за в о д е  Струкка и на крупной текстильной ф а б 
рике Ч еш ер а, которая в истории револю ционного дви
ж ения уп ом инается  ещ е с 1880 г о д а 22, были небольш ие  
круж ки; крупнейш им из них был к руж ок  на ф абрике  
Ч еш ера. В о  гл аве его, состоявш его почти исклю читель
но из м уж чин, хотя на ф абрике п р еобл адал и  ж енщ ины , 
был п ож ил ой  рабочий, ф амилии которого, к со ж а л е 
нию, сейчас не помню. Это был интересны й тип рево- 
лю ци он ера-рабочего . П о внеш нем у виду ем у бы ло око
ло сорока лет. Его слегка сгорбивш аяся ф игура, о б л а 
ченная в ситцевую  р убаш ку и штаны из чертовой кож и  
со  вздутиям и на коленях, впалы е б ез  блеск а гл аза , 
гр устное лицо ничем не вы делялись из обы чного типа 
ф абричны х рабочих, проведш их свою  ж и знь  с м ал ол ет
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ства за  ткацким станком в пропитанны х вредной пылью  
ф абричны х корпусах. А м еж ду  тем это был об р а зо в а н 
нейший из рабочих, которых я в то время знал среди  
наш ей организации. И з всех рабочих искровских к р уж 
ков Вы боргской стороны в его круж ке велись наиболее  
регулярны е и серьезны е занятия, причем в сл учае от 
сутствия интеллигента он сам объяснял членам круж ка  
непонятные места из М аркса. П осл едн ее время, когда  
я с ним виделся в 1903 году, он прож ивал в Н ейш лот- 
ском переулке, где в одном из битком набиты х ф абри ч 
ных дом иш ек сним ал «угол», едва вмещ авш ий его н е
больш ую  библиотеку, почти сплош ь из книг по ф и ло
соф ии. В этой квартире он потом, насколько помню, 
был в этом ж е  году и арестован. Ефим И зотов  мог бы 
дать бол ее подробны е сведения об этом  интересном р а 
бочем -револю ционере 23.

Условия для  подпольной револю ционной работы  в 
это время на Вы боргской стороне вообщ е были очень  
благоприятны ми. Д линная вереница видных подп оль
ных работников, начиная от Л енина и покойного Б а 
буш кина, которого мне одн аж ды  удал ось  видеть в 1900 
или 1901 году  в П олю стровском  районе на небольш ом  
собрании, хорош о подготовила район.

Х отя на за в о д е  Л . Н обеля  до  м оего поступления, 
вернее в момент поступления, никакой подпольной о р 
ганизации не бы ло, но среди рабочих бы ло много т а 
ких, для которых нелегальная литература и листки  
были дал ек о  не новостью.

Н есм отря на все мои попытки законспирировать  
свою  р аботу, это мне не особен н о хорош о удал ось , так 
как через какой-нибудь м есяц-другой многие на за в о д е  
знали, что я являюсь едва ли не главным «зак оп ер щ и 
ком» по части крамолы. О дн аж ды , к моем у уди в л е
нию, мастер слесарной мастерской Л индквист, прежний  
приятель моего отца, после довольно больш ой порции  
листков, пущ енных мною по зав оду , подош ел к моему  
станку и отеческим тоном предупредил меня быть п о
остор ож н ей , так как на зав од е  могут оказаться ш пио
ны. Н есм отря на все это, мне удал ось  проработать там  
год с небольш им, причем за все это время не бы ло ни 
одного ареста.

Н е только заводы , но как будто  бы вся Вы боргская  
сторона была за р а ж ен а  в это время революционным  
д ухом , д а ж е  босяки.

Те, кто в эти годы р аботал  или прож ивал на В ы бор г
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ской стороне, долж ны  хорош о помнить видного босяка  
П етьк у-«Р ы бак а», без которого ни одна крупная др ака  
на Вы боргской стороне не обходи л ась , причем в той  
др ак е, где участвовал «Р ы бак», обычно основательно  
п оп адал о  городовы м и дворникам , так как «Р ы бак» их 
органически не переносил, а те его немного побаивались. 
Этот самы й «Ры бак» великолепно играл на гармонике, 
а так ж е великолепно пел револю ционны е песни. В л ет 
ние вечера, когда мы по окончании р абот вы ходили из 
за в о д а , он с гармоникой у ж е сидел на р азбросан н ы х по 
н абер еж н ой  бр евнах и ож и дал  наш их «зак азов». А з а 
казы вали мы ем у всегда револю ционны е песни... Очень  
хорош о он пел про С авву М орозова на мотив «К ам ар и н 
ской». Затем  он начинал про «П опа и черта»:

В церкви, золотом залитой,
Пред оборванной толпой
Проповедовал с амвона
Поп в одеж де парчовой... и т. д.

П оследним  номером его репертуара бы ла новая, по 
случаю  бывш ей 4 марта 1901 года дем онстрации на 
К азанской площ ади составленная «К азац кая  песня», 
которую  он пел т о ж е на мотив какой-то народной пес
ни и которую  начинал, только справивш ись предвари 
тельно, дал ек о  ли стоит постовой городовой.

С тех пор я этой песни не слы хал, и в сборниках пе
сен не довел ось  ее видеть. П риведу ее, насколько по
мню, как характерную  для  своего времени:

Как четвертого числа 
Нас нелегкая несла 
Смуту усмирять,
Эх, смуту усмирять!
Рано утром нас будили,
Не кормили, а поили 
Водкою одной,
Эх, водкою одной!
Подготовив понемногу,
Вывели нас в путь-дорогу,
К Невскому пошли!
Эх, к Невскому пошли!
По дворам нас рассадили 
И настрого запретили,
Чтобы не орать,
Эх, чтобы не орать!
Долго ль, мало ль мы сидели,
Не шумели, не галдели,
Вдруг команда нам,
Эх, вдруг команда нам!
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Выходите на тревогу,
Фараонам на подмогу,
Клейгельс ослабел,
З х , Клейгельс ослабел!
Мигом вышли на свободу,
Видим массы мы народу —
Тысяч до пяти,
Эх, тысяч до пяти!
Тут и штатский, и военный,
И бродяга, и почтенный,
Весь народ шумел,
Эх, весь народ шумел!
Кутерьма тут поднялася,
Свалка-драка началася,
Бросились и мы,
Эх, бросились и мы!
Молоток тут пошел в дело,
Офицерику влетело:
Кровью залился,
Эх, кровью залился!
Сам фон Клейгельс, генерал,
Все подальше удирал 
И с коня кричал,
Эх, с коня кричал!
Много силы у солдата,
Но давить родного брата 
М ожно лишь спьяна,
Эх, можно лишь спьяна!
Как домой вернулись в роту,
Принесли одну заботу —
О своем грехе,
Эх, о своем грехе!

И н огда сл учалось, во время песни н езам етн о п о д х о 
дил городовой и, протискавш ись к певцу, начальниче
ским тоном обр ащ ал ся  к нему:

—  Ты что, «Р ы бак», опять про М орозова поеш ь?
—  Н икак нет, господин городовой, сами послуш айте.
И  под общ ий хохот  тут ж е  им провизирует какой-ни

будь  непристойный куплетик.
—  Ой, «Р ы бак», смотри, попадеш ься ты к огда-ни

будь  —  не отвертиш ься, —  пригрозит озадаченны й гор о
довой  и, прикрикнув «для порядка» собравш ейся  тол
пе: «Г осп ода, р асходитесь , не приказано собираться!» —  
у ходи т  на свой пост.

И П етька «Р ы бак» действительно скоро попался по 
подозр ению  в уби й стве во время драки, но за  н ед остат 
ком улик был о св обож ден , а затем  нем ного спустя п о
сл е  этого утонул «по пьяной лавочке», как рассказы вали.

М есяца чер ез полтора или два после назначения  
меня ор ганизатор ом  Вы боргского района я в конце лета
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1902 года  был кооптирован вм есте с «Гриш ей» —  Стер- 
ниным в члены П етербургского комитета (и ск р овск ого).

Э то вы сокое отличие мне, конечно, очень польстило, 
но за т о  и работы  и за б о т  прибавилось втрое. Если до  
сих пор у  меня все свободны е от  работы  на зав од е  
часы уходи л и  на беготню  по круж кам  огром ного рай
она, то теперь приходилось иногда по дв а  р а за  в н ед е
лю  брать у  м астера увольнение на полдня, чтобы по
пасть на за сед а н и е  комитета. А  так как Е лена Д м и тр и 
евна С тасова, бы вш ая в то время секретарем  П етер 
бургского комитета, ухитрялась устраивать собрания ко
м итета часто в ар хи бур ж уазн ы х квартирах, то мне при
ш лось ещ е и р а сх о д  крупный произвести , чтобы при
обр ести  приличный костю м.

В это  время в состав П етербур гск ого  комитета кро
м е Елены  Д м итриевны  С тасовой входили  «Н ина Л ьвов
на», имевш ая кличку ещ е «Звер ь», А натолий А вдеевич  
Д ивильковский, «Б ур» —  фон Э ссен , «О льга П етровна»  
и, к аж ется , ещ е кто-то, не п о м н ю 24.

Д л я  «солидности», д о л ж н о  быть, меня окрестили  
«С ергеем  С ергеевичем », а И . С терниц, несм отря на вы
сокий чин «комитетчика», так  и остался  «Гриш ей».

Н а явки, которы е, как я у ж е  говорил, происходили  
часто в весьма бур ж уазн ы х квартирах, Е л ен а Д м и тр и 
евна всегда  приходила первой и за  м алейш ее о п о зд а 
ние д ел а л а  нам весьм а строгие выговоры. Н е за  эту ли 
строгость ее  прозвали «Г енералом »? К ром е клички «Г е
н ер ал» ее  звали ещ е «А бсолю т» —  почем у, не знаю . Н е  
в о б и д у  будь  ей ск азан о , боялся  я ее чрезвы чайно и 
готовился к док л адам  о р аботе  в районе очень тщ а
тельно, скорее приум еньш ая количество членов в к р уж 
к ах и количество бы вш их собраний , чем бы ло на с а 
мом д ел е , только бы она не за п о д о зр и л а , что я приукра
ш иваю  п ол ож ен и е д ел  в своем  районе. З а т о  р а сх о д  ли
тературы , по данны м  заведую щ ей  этим дел ом , в В ы 
боргском  районе был самы й больш ой, что объяснял ось  
н адеж ны м  составом  членов круж ков и очень хорош о  
налаж енны м  аппаратом  дл я  распространения.

А  типограф ия П етербур гск ого  комитета (как я 
мельком слы хал, д а ж е  не од н а) р аботал а  на славу.

О собен н о мы гордились чистотой техники, ничуть не 
уступавш ей  легальны м типограф иям . Н е помню  сейчас  
точно, в 1902 или в 1903 году , первом айская прокл ам а
ция выш ла д а ж е  с хорош им  портретом  К. М аркса, что 
особен н о  тогда поразило р а б о ч и х 25.
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Н е бы ло тогда такого м ало-м альски зам етн ого  со 
бытия в политической ж изни  не только России, но и 
Европы, на которое не реагировал бы П етербургский  
комитет в своих проклам ациях, воздействуя  не только  
на рабочую  м ассу, но и на интеллигенцию , для которой  
печатались специальны е проклам ации. Эти п р едн азн а
ченные для  интеллигенции проклам ации не р асп р остр а
нялись ш ироко на за в о д а х , давались только членам  
круж ков. Р аспространялись они при помощ и рассылки  
почтой по адр есам , выбранным из «А дрес-к ален даря», 
и при помощ и разбрасы вания по театрам .

Д л я  распространения в театр ах назначалось по о д 
ному человеку от круж ка, из которых составлялись  
тройки на каж ды й театр. Обычно эти трое, устр оив
шись на я р усах  в разны х концах театра, п ер ед  самым  
поднятием за н а в еса , в тот момент, когда тухнет эл ек т
ричество, бр осал и  вниз удобн о  слож енны е, р а зл е т а в 
ш иеся веером  пачки проклам аций, иногда с задорны м  
криком: «Д олой  сам одер ж ави е!»

З а в о д  ж е  Л . Н обел я , на котором я р аботал , б л а го 
дар я  тому, что главная м асса листков дл я  Вы боргского  
р айона доставл ял ась  ко мне на квартиру, всегда п ол у
чал их в больш ем , чем др уги е заводы , количестве: на 
600 рабочих мы часто р аспространяли по 300 п рокл а
маций. Зам еч ательн о бы стро и неуловим о р асп ростр а
нял на наш ем за в о д е  листки, и в лю бом  количестве, м о
лодой токарь эстон ец  Ю лиус Тильте, к сож ал ен ию , впо
следствии при ар есте струсивш ий и разболтавш ий ж а н 
дар м ам  все, что знал . В течение получаса во время р а 
боты он буквально засы пал все м астерские листовка
ми, а потом с невинным видом читал где-н и будь  на 
стенке им ж е наклеенную  проклам ацию .

К ак-то в день 200-летнего ю билея русской печати  
нуж но было экстренно распространить по городу про
кламации. Это бы ло, если не ош ибаю сь, весною  1903 го
да . «Ольга В икторовна» заходи л а  ко мне в обеденны й  
перерыв с просьбой дать двух товарищ ей для  раздачи  
листков на улицах П итера в этот ж е  день. Я обещ ал , 
реш ив сам  принять участие в этом д ел е, несм отря на 
то что знал , что, если Е лена Д м итриевна узн ает , по
падет мне основательно.

Уйдя с за в о д а  часа за  два д о  окончания р абот  и 
получив в условном м есте на ули ц е от «Ольги В икто
ровны» около 300 листков, мы с Тильте пош ли на Н ев
ский проспект. Н а угл у Н евского и Л итейного Тильте,
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вы тащ ив и з-за  пазухи  часть проклам аций, штук 100—  
150 (остальны е нес я ) , полож ил их открыто на левую  
руку, как это дел аю т разносчики разны х объявлений, и 
пош ел по Л итейном у проспекту, всовы вая в руки и д у 
щим навстречу прохож им  по листовке, громко выкри
кивая: «Д вухсотл ети е печати!»

Я ш ел в пяти-ш ести ш агах сзади  него и н абл ю дал , как  
публика реагирует. Н екоторы е, п робеж ав  гл азам и  ли
сток, удивленно таращ или глаз-а, пож ав плечами, ск л а
ды вали аккуратно полученный листок и прятали в кар
ман; др уги е, взглянув на листок, нервно, как-то испу
ганно его мяли и н езам етн о бросали  в сторону. Так  
прош ли мы с ним до  Ф урш тадтской улицы , здесь  один  
подозрительного вида субъ ект, посм отрев на п олучен
ную  листовку, бы стро повернул н а за д  и пош ел сл едом  
за  Тильте. Я, зап одозр и в  в нем ш пика, бы стро догнал  
Тильте, ш епнул ему: «Ш пик сзади !»  —  и, наняв п обл и 
зости одиноко стоявш его извозчика, вм есте с Тильте сел  
в пролетку. О бещ ав на чай, мы бы стро помчались че
рез Л итейны й мост на В ы боргскую . К огда мы зам ети 
ли, что никто нас не п р есл едует, я вытащ ил оставш ие
ся у меня листовки (Т ильте успел свои почти все р а з
д а т ь ) , и мы стали с извозчика р азбрасы вать  их по ул и 
цам. К огда я об  этом  р асск азал  потом Е л ене Д м и тр и 
евне, она д а л а  мне «генеральскую » нахлобучку.

К концу 1902 года во всех р абочих районах госп од
ствовали как идейно, так и организационно искровцы. 
О  том, н уж на ли наряду с экономической и политиче
ская бор ьба, споров у ж е  почти не было. Д а  и трудно  
бы ло бы [не] убедиться  в н еобходи м ости  политической  
борьбы  в то время, когда вся Р осси я  начала бурлить и со 
всех концов необъятной страны р аздав ал ся  все громче 
и гром че крик: «Д олой  сам одер ж ави е!»  1 мая 1902 го
да  прокатилась по всей России волна забастов ок  и д е 
м онстраций, а всл ед  за  ними полицейские репрессии, 
вплоть д о  м ассовы х р асстрелов дем онстрантов.

З а  участие в дем онстр ациях в С орм ове, С аратове  
участники получили ссылку на поселение. Н а станции  
Т ихорецкой в рабочих, протестовавш их против изн аси 
лования и убийства казакам и ж енщ ины -учительницы , 
казаки стреляли. Б атум ская дем онстрация р азгонялась  
стрельбой в толпу. Н аконец , огром ны е дем онстрации- 
митинги в Р остов е-н а-Д он у , доходи вш и е до  тридцати  
тысяч участников, с  неизменны ми политическими тре
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бованиям и окончательно открыли гл аза  д а ж е  самым  
заплесневелы м  крохобор ам -«эконом истам ».

Как посл едн и е отзвуки борьбы  с «эконом истам и»- 
р абочедел ьц ам и  мне вспом инаю тся только споры по о р 
ганизац и он н ом у вопросу.

Мы, искровцы, док азы вали , что при сущ ествую щ их  
усл ови ях сам одер ж авн ого  р еж и м а подпольная ор ган и 
зация м ож ет  р аботать, только проводя строго и п осл е
довательн о организационны й централизм , строгую  д и с
циплину комитетов и связанную  с этим величайш ую  
конспиративность, что не м еш ало вовсе ш ирокому р а с
пространению  револю ционны х м арксистских идей в 
м ассах . Мы отклады вали д о  лучш их, легальны х времен  
вы борное начало на р уководящ ие посты. «Экономисты »  
ж е  доказы вали  в озм ож н ость  и при сущ ествовавш их у с 
ловиях п роведение вы борного начала... и «дем ок р ати че
ского контроля». К ак в озм ож н о бы ло это на практике 
проводить, мне д о  сих пор не ясно.

В сем  этим спорам , м ож н о ск азать, п олож ил конец
В . И. Л енин своей книж кой «Ч то дел ать?», вы ш едш ей  
в 1902 году. В этой книге были подведены  итоги как  
идейны м, так  и организационны м  спорам  и резко, ясно  
и точно ук азан о , как надо дал ьш е вести револю цион
ную , м арксистскую  р аботу.

Книга эта произвела на н ас сильное впечатление, и 
если  д о  этого кое-кого иногда и см ущ али в озр аж ен и я  
некоторы х рабочих-«эконом истов» против «генер аль
ства» искровских к ом и тов 26, то по прочтении этой кни
ги исчезли, так сказать, всякие сом нения. В м ае 1903 
года  я был дел егир ован  на II с ъ езд  партии.

ВТОРОЙ С Ъ ЕЗД ПАРТИИ

О том, что мне придется ехать за  границу на II съ езд  
партии, я узн ал  в середи н е апреля. Это сообщ ен и е бы ло  
дл я  меня несколько неож иданны м . П оездк а  за  границу  
меня не см ущ ал а, так  как я у ж е  бы вал там и мог ехать  
соверш енно легально; но п оездк а  на съ езд  партии в к а
честве дел егат а  меня весьма см ущ ала. О своих к о л еб а 
ниях я сообщ ил Е л ене Д м и тр и евн е С тасовой, но она  
объ ясни л а мне, что на съ езд  н еобходи м о послать р а б о 
чих, особен н о от П етер бур га . М оя ж е  к ан ди датур а как  
члена ком итета, в то ж е  время р аботавш его на за в о д е  
и являвш егося ор ган и затор ом  такого крупного р айона, 
как Вы боргский, сам ая  п одходящ ая . Я не стал спорить.
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В  это время в П етербурге р аботали  три подпольны е 
социал-дем ократические организации, и все три претен
довал и  на посылку своих дел егатов . Д в е  из этих ор га
низаций назы вали себя «Российской соци ал -дем ок рати 
ческой р абочей  партией», и обе имели свой «П етер бур г
ский комитет». В чем состояли тогда принципиальны е 
р азногласия  м еж д у  этими двум я организациям и, сей 
час не помню , но зн аю , что наш а организация имела  
связи почти со всеми заводам и; л итер атур а, особенно  
листки, распространялась среди ш ироких рабочих м асс  
исклю чительно наш ей организацией; у другой органи
зации связей среди  рабочих совсем  не бы ло, имелись  
лиш ь кое-какие связи среди студенчества.

Третья организация не имела своего «ком итета» и 
н азы валась  «П етербургская группа русских соц и ал -де
м ократов». Это была группа р абочедельцев, в озгл ав
л яем ая А кимовы м-М ахновцем и М артыновым 27.

Так как все три организации, как я у ж е  говорил, 
требовал и  себе  м андат на съ езд , а согласно постанов
лению  О рганизационного комитета, создан н ого  специ
ально для подготовки и созы ва съ езд а , реш ено было  
дать П етербур гу, как и всем комитетам, только два  
м ан дата , то для  реш ения спора несколько р аз приез
ж ал и  члены ОК. П осле долгих обсуж ден и й , споров и о б 
следований  OK реш ил дать наш ей организации два м ан 
дата  условно, оба  с реш аю щ им голосом , и один м андат, 
т ак ж е с реш аю щ им голосом , «П етербургской  гр у п п е» 23.

П осл е этого реш ения OK  было заседан и е наш его  
П етербур гского комитета, на котором мы обсуж дал и  
кандидатуры  делегатов. М оя кан ди датур а, как рабочего  
д а  ещ е р аботавш его на зав оде , не вы звала никаких в о з
р аж ений  и была утвер ж ден а  б ез  прений. Что ж е  ка
сается второй, то тут возникли продолж ительны е д е б а 
ты. К ак н аи бол ее подходящ ий кандидат на съ езд  была 
вы двинута Е лена Д м итриевна С тасова. Эта к ан ди дату
ра сначала так ж е не вы звала никаких возраж ений . Н о  
когда возник вопрос о зам ен е секретаря, то тут все в 
один голос заявили, что Е лену Д м итриевну зам енить  
в данны й момент некем. И действительно, только ее  
энергии, ее  колоссальны м связям  во всех слоях П ите
ра, ум ению  подбирать лю дей мы были обязаны  тому  
р азм аху, сплоченности и твердости, какую проявил в 
это время искровский П етербургский комитет Р С Д Р П .

П роизведенны е н езадол го  д о  этого значительны е ар е
сты среди наш ей организации требовал и  напряж ения
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всех сил для  продолж ения борьбы  и сплочения органи
зации, поэтом у в конце концов реш или из членов коми
тета, кроме меня, больш е никого не посы лать, а дать  
второй м андат члену O K  Г ореву-Г ольдм ану, присут
ствовавш ем у на за с е д а н и и 29. Н а этом  и разош лись.

С ъ езд  нам ечался в ию ле 1903 года. Н о так как я 
ещ е на заседан и и  комитета заявил о своей неподготов
ленности к таком у ответственном у дел у , а кроме того, 
н адвигалось 1 мая, когда обычно усиливались аресты, 
то П етербургский комитет совм естно с представителя
ми O K  реш ил послать меня за  границу нем едленно, с 
тем чтобы я там на св ободе занялся чтением револю 
ционной литературы , познаком ился и побеседовал  с ру
ководителям и партии, ознаком ился бы с полож ением  
дел  наш ей партии, а кроме того, был бы застрахован  
от первом айских арестов.

Р аботал  я в то время на чугунолитейном и м ехан и 
ческом за в о д е  Л ю двига Н обеля  на Вы боргской стороне. 
Чтобы  получить расчет, необходим о было предупредить  
контору за  две недели  вперед, что я и сдел ал . Бы ло ре
ш ено, что я п ер ееду  границу легально, так как мне как 
ф инляндском у ур ож ен ц у легко было достать  легальный  
заграничны й паспорт.

П р одол ж ая  работать на зав оде , я вм есте с тем хло
потал о паспорте, для чего мне приш лось бегать в по
лицию и в ф инляндскую  паспортную  экспедицию . С а
мый паспорт н уж но бы ло получить в В ы борге, куда я 
реш ил ехать, когда получу расчет. К ром е того, нуж но  
бы ло заканчивать подготовку к 1 мая, подготовить себе  
зам естител я-ор ганизатора и выполнить ряд др уги х дел , 
связанны х с подпольной работой . Ж ил я тогда с м ате
рью и с калекой-братом  на Вы боргской набереж ной. 
Б рат не р аботал , а мать вела наш е дом аш н ее хозяй 
ство; жили на мой зар аботок . Н уж н о бы ло обеспечить  
мать, пока я буду  ж ить за границей. Е лена Д м и тр и ев
на достал а  мне 100 рублей , чего вм есте с моим ж а л о 
ванием , которое я получил при расчете, д о л ж н о  было 
ей хватить м есяца на три.

П ер ед  отъездом  я виделся с « А д ел ь » 30, с которым  
мы долго  гуляли сначала по набереж ной  Н евки вдоль  
Б отанического са д а , а потом в саду . Там он меня по
др обно инф орм ировал, как надо ехать, дал  явку в Ж е
неву к А. Н. П отресову-С тароверу, снабдил паролем, 
дал ден ег на дор огу , и мы с ним распрощ ались, чтобы  
встретиться в Ж ен еве,
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П осл е этого мне н уж но бы ло зайти в полицейский  
участок  на С ам псониевском  проспекте за  какой-то  
справкой. К огда я сидел там в коридоре вм есте с д р у 
гими посетителями, в беж ал  запы хавш ийся городовой и, 
не обр ащ ая  внимания на посторонних, тут ж е , в кори
д о р е , дол ож и л  остановивш ем уся околоточном у, что р а 
бочие ф абрики В оронина прекратили не в урочное вр е
мя работы  и вы ходят из ворот с криками и пением. Это  
сообщ ен и е было неож иданны м  не только для  полиции, 
но и дл я  меня, районного ор ганизатора. Е два получив  
н еобходи м ую  мне справку, я чуть не бегом  бросился из 
участка разы скивать И зотова, по кличке' «М уж ик», р а 
ботавш его у В оронина и бывш его на этой ф абрике ор 
гани затором . Р азы скав  И зотова, узнал от него, что ем у  
не уд ал ось  удер ж ат ь  рабочих от вы ступления и теперь  
н адо  срочно созвать собр ан и е круж ка. К вечеру с о 
бр ался  круж ок; что мы на нем реш или, сейчас не по
мню. Бы ло это  за  несколько дней до  1 м а я 31.

П о м оем у п редлож ению  зам естителем  моим в каче
стве орган и затор а района П етербургский комитет н а
значил H . Н. Ю никова, р аботавш его слесарем  на одном  
из зав одов  В ы боргского района. Покончив со всем и д е 
л ам и, я накануне 1 мая с маленьким узелком  п одм ы ш 
кой уех а л  сначала в Вы борг, где получил в тот ж е  
день паспорт и отправился с ним за  границу. О том, 
куда и зачем  я еду , никому, кроме м атери, не ск азал , 
что бы ло, как вы яснилось по возвращ ении со съ езда , 
весьма ц ел есообр азн о  [...]

ПОСЛЕ СЪЕЗДА

[...] Д о  П етербур га я д оехал  без пом ех. П р еж д е  чем 
пойти дом ой , где я мог нарваться на шпиков, я заш ел  
к одн ом у товарищ у, который д о  моего отъ езда  оказы 
вал м елкие услуги  наш ей организации. От него узн ал , 
что H . Н . Ю ников, которого я оставил в качестве св о 
его зам естител я  организатором  Вы боргского района, 
ж ив и здор ов  и прекрасно справляется со своей р а б о 
той. П о окончании работ на за в о д а х  я заш ел к Ю ни- 
кову, п ер едал  ем у привезенную  литературу, которую  его  
ж ен а нем едленно отнесла в безоп асн ое место, и стал  
п одробн о рассказы вать ем у о р аботах  и реш ениях с ъ е з 
да . Он меня т ак ж е информировал о полож ении дел  в 
организации, радуясь успехам , гордился, что, по д а н 
ным П етербур гск ого  комитета, Вы боргский район как
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по количеству членов, так и по качеству стоит на пер 
вом м есте. Р азговар и вая  таким обр азом , мы и не з а 
метили, как прош ло время. К огда я собр ал ся  уходить, 
бы ло у ж е  дал ек о  за полночь. Н адеж н ой  квартиры, куда  
бы я мог пойти ночевать, да  ещ е так поздно, у  меня не 
бы ло. Ю ников предлож ил мне остаться ночевать у него.

Н е успели мы ещ е как сл едует  заснуть, так как, 
ещ е л е ж а , мы п р одол ж ал и  б есед у , р аздал ся  сначала  
звонок, а затем  и громкий стук в дверь. К ом ната, ко
торую  зан и м ал Ю ников, п ом ещ алась в первом эт а ж е  
дер евянного дом а по С ам псониевском у проспекту и, 
как теперь говорят, имела ж илой площ ади не бол ее д е 
вяти квадратны х метров. К то-то из ж ильцов открыл 
дверь, и через минуту в наш у комнату ворвалась орава  
полицейских и дворников во главе с приставом.

Я, л еж а на полу, прикрывшись своим пальто, при
творился спящ им. Обыск произвели самый повер хн ост
ный, соверш енно не тронув меня. И з доп р оса , который 
пристав учинил Ю никову, я понял, что полиция имеет  
предписание Ю никова арестовать. К огда доп р ос окон
чился, пристав бы стро встал, сказав  Ю никову:

—  О девайтесь , вы арестованы !
Я ухитрился одним глазом  взглянуть на Ю никова, 

стоявш его против пристава в одном белье, и, когда при
став заявил, что он арестован, Ю ников как-то спокой
но сказал:

—  Н у что ж , ехать так ехать.
П ока Ю ников одевал ся , наступила тиш ина. В друг  

слышу:
—  А это кто тут на полу валяется?
—  А это тут один м астеровой, знакомы й жены , з а 

валился к нам в пьяном виде и засн ул , —  говорит  
Ю ников.

—  А ну-ка, р азбуди  его! —  ск азал  пристав.
Я сообр ази л , что надо притвориться пьяным. И ко

гда один из дворников стал меня будить, я сначала не 
подавал  признаков ж изни и только мычал. Д о л г о  тряс
ли меня дворник и городовой. Н аконец я «проснулся», 
не вставая, промычал в ответ на вопросы пристава  
свою  фамилию , м естож ительство и прочее и вновь, з а 
кутавш ись в свое пальто, захр ап ел . Н азвал  я свою  н а
стоящ ую  ф амилию , так как мой заграничны й паспорт  
был при мне и в случае обы ска все равно бы узнали, 
кто я. Конечно, если бы обы ск производили ж андарм ы , 
они бы меня б ез  обы ска не оставили, но полиция была
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ещ е в то время недостаточно опытна, и меня д а ж е  не 
обы скали. Ю никова увели. Я, оставив его ж ен е не
сколько рублей, поспеш ил через несколько минут поки
нуть квартиру. Н а Черной речке ж ил один мой прия
тель детства, куда я и направился. Там, прож ив два  
дня, я пош ел на явку к Е лене Д м итриевне С тасовой. 
А д р ес этот я получил в Л он дон е от «Бориса Н и к ол ае
вича» —  В. А. Н оскова, вы бранного на съ езд е  в Ц К . 
Е л ена Д м итриевна по-преж нем у п р одол ж ал а р аботу в 
качестве секретаря П К . О дна из ее  явок пом ещ алась  
в больнице принца О льденбургского на Л итейном  про
спекте, в комнате не то врача, не то фельдш ерицы . 
У видав меня, она очень обр адовал ась  и зак и дал а меня 
вопросам и, так как я был первым дел егатом , привез
шим сведения о съ езде . Б ез колебаний одобр ил а она  
мое поведение на с ъ е з д е 32, погоревала несколько, что 
М артов не пошел до  конца с Л енины м. Д ол го  мне при
ш лось рассказы вать, как проходил съ езд , она интере
совал ась  всякой мелочью, касавш ейся работы съ езда  
и отнош ения к аж дого  дел егата  к отдельным вопросам, 
обсуж давш и м ся  на съ езде . М ое сообщ ение об аресте  
Ю никова застави ло ее  насторож иться. Р асспросив по
др обн о , как вела себя полиция, она приш ла к закл ю че
нию, что Ю никова не просто вы следили, а что тут что- 
то др угое, возм ож н о, тут имеет место предательство. 
Если не ош ибаю сь, в это ж е время был арестован и 
член комитета А. А. Д ивильковский33.

—  Н а д о  предупредить п у б л и к у ,—  реш ила она и з а 
торопилась уходить.

С начала бы ло мы реш или, что я сдел аю  д ок л ад  в 
П К , но затем  она реш ила посоветоваться по этом у во
просу с другими членами комитета, а меня просила ни
куда не ходить, чтобы не провалиться. Условивш ись  
встретиться тут ж е  через два дня, я уш ел к своем у  
приятелю  на Ч ерную  речку, где провел эти два дня.

К огда я вновь встретился с нею, она была очень  
озабочен а: сообщ ила об арестах в различны х районах  
гор ода, по преимущ еству среди рабочих; мне посовето
вала нем едленно выехать из П етербурга в П сков в р ас
поряж ение нового Ц К , куда мне ещ е в Л он дон е дал  
явку «Б орис Н иколаевич» [...]
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П Р И М Е Ч А Н И Я *

Глеб Максимилианович Кржижановский
(1872— 1959)

«Вихри враждебные веют над нами...» Слова этой широко из
вестной песни были написаны молодым революционером в москов
ской тюрьме. А до этого были еще 14 месяцев петербургского Д ом а  
предварительного заключения. Кржижановский попал в него в ночь 
с 8 на 9 декабря 1895 г. Он был арестован как член руководящей 
группы петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса».

В начале партийного пути Кржижановский был самым близким: 
другом и сподвижником Владимира Ильича. Он был связан с Л е
ниным 30 годами совместной революционной и государственной дея
тельности. И ему, как никому другому, была отчетливо видна роль
В. И. Ленина — создателя и вож дя большевистской партии.

Велики заслуги Кржижановского перед революционным движ е
нием. В трудное время, в начале 90-х гг., он был одним из немно
гих марксистов в Петербурге. Член партии с 1893 г., он активно 
вел пропагандистскую работу, знакомил передовых рабочих с тео
рией научного социализма. Мучился и страдал от того, что проле
тарии неохотно изучали в подпольных кружках формулы структуры 
капитала. А тогдашние пропагандисты думали, что только так и 
надо вести революционную пропаганду. В 1893 г. Глеб Максими
лианович познакомился с Лениным и сразу увидел, что есть живой, 
подлинно революционный марксизм. Кржижановский со всем пылом 
своей возвышенной поэтической натуры отдался агитации в рабочих 
кружках, налаживанию конспирации, подготовке листков-воззва
ний к петербургским рабочим.

В 1897 г. Кржижановского по делу «Союза борьбы» выслали 
в Сибирь. Жил он в селе Тесинском. Когда Глеб Максимилианович 
приезжал в сравнительно недалекое Шушенское, у  «Ильичей» был 
праздник. Ему первому доверил Ленин свой план создания партии 
с помощью политической газеты «Искра». В 900-х гг., после ссылки, 
Кржижановский активно боролся с «экономизмом» в Поволжье, воз
главлял деятельность Бюро Русской организации «Искры». Это ему 
писал Ленин в начале 1902 г., получив известие о создании общ е
российского искровского центра: «Ура! Именно так! Шире забирайте 
и орудуйте самостоятельнее, инициативнее —  вы первые начали так 
широко, значит и продолжение будет успешно!» (Ленинский сбор
ник, 8, с. 221).

Кржижановский не попал на II съезд РС Д РП , но был на нем 
по предложению сторонников Ленина заочно избран одним из трех 
членов Центрального Комитета. В 1905— 1907 гг. Глеб Максими
лианович активно участвовал в революции, возглавлял забастовоч
ный комитет Ю го-Западной железной дороги. Впоследствии под
польную работу умело прикрывал службой в качестве инженера-

* Автор примечаний Е. Р. Ольховский.
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электрика. После Февральской революции 191? г. являлся членом 
большевистской фракции Моссовета. В полутемном зале Большого 
театра в декабре 1922 г. Кржижановский выступил с докладом об 
электрификации страны. Он был главным руководителем разработки 
знаменитого ленинского плана ГОЭЛРО. В 1921— 1930 гг. работал 
председателем Госплана СССР и стоял у колыбели советских пяти
леток. Кржижановский организовал строительство первых крупных 
советских электростанций.

В 1929 г, Кржижановского избрали академиком и вице-прези
дентом Академии наук СССР. Он возглавлял все связи Академии 
с народным хозяйством. XII—XVII съездами партии избирался чле
ном ЦК.

Кржижановским в разное время, начиная с 20-х гг., написано 
немало воспоминаний о революционном движении. Больше всего 
привлекают его воспоминания о В. И. Ленине. Они в разное время 
и в разных вариантах публиковались во многих периодических из
даниях и сборниках. Для настоящей книги выбран отрывок из ме
муаров Кржижановского, написанных и впервые .опубликованных 
в 1956 г. Воспроизводится по книге: Кржижановский Г. М. Вели
кий Ленин. М., 1968. Другая часть печатаемых воспоминаний напи
сана еще в 1925 г.

1 Имеются в виду марксистские кружки Петербурга 1893 г., 
возглавлявшиеся Г. Б. Красиным, Г. М. Кржижановским и
С. И. Радченко. — 58.

2 Речь идет о реферате Г. Б. Красина. — 59.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 67— 123. — 59.
4 3. П. Невзорова-Кржижановская вспоминала: «И еще было 

огромное историческое счастье для работы: это то, что во главе 
РС Д Р П  был с самого начала В. И. Ульянов, без которого вся ра
бота имела бы и иной темп, и иное русло, и иной характер» (Н а
броски воспоминаний о «Союзе борьбы за освобождение рабочего 
класса». — Творчество, 1920, № 7, с. 10). — 60.

6 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 311—312. — 62.
6 Г. В. Плеханов отмечал удивительную эрудицию В. И. Л е

нина, цельность его мировоззрения, ключом бьющую энергию. В сен
тябре 1895 г., рекомендуя его В. Либкнехту, Плеханов писал 
о Ленине как об одном из «лучших русских друзей» (см.: Воин
ствующий материалист, кн. 4. М., 1925, с. 213). В 1895 г. в письме 
из Цюриха к жене Плеханов сообщал об Ульянове: «Приехал сюда 
один молодой товарищ, очень умный, образованный. Какое счастье, 
что в нашем революционном движении имеются такие молодые 
люди» (Исторический архив, 1959, № 6, с. 208). — 62.

7 3 . П. Невзорова (Кржижановская по мужу) — видная уча
стница социал-демократического движения, входила в руководящую  
группу петербургского «Союза борьбы». Описание этого собрания 
см. во вступительной статье. — 63.

8 Кржижановский правильно связывает переход от узкой круж
ковой пропаганды к широкой агитации с приездом в Петербург и 
деятельностью В. И. Ленина. При этом активная агитация велась 
не только на экономической почве, но и содержала политические
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лозунги. Меньшевики, искажая фактическую историю вслед за М ар
товым, впоследствии изображали переход к агитации в Петербурге 
как отказ от политических требований (см.: Ж уйков Г. С., Комис
сарова Л. И., Ольховский Е. Р. Борьба В. И. Ленина против «эко
номизма». М., 1980, с. 71— 73). — 65.

9 Подробный анализ газеты см.: Гальперин Э. Ю. «Рабочее 
дело» — орган ленинского петербургского «Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса» в 1895 г. — Вестник ЛГУ. История, 
язык, литература, 1977, № 2, вып. 1, с. 24—29. — 67.

10 Власти обвиняли А. А. Ванеева в том, что кроме деятельной 
пропаганды в рабочей среде он активно участвовал в создании 
газеты «Рабочее дело». При обыске 9 декабря 1895 г. у него обна
ружены «десять преступного содержания статей, предназначавшихся 
для помещения в помянутом выше журнале „Рабочее дело“» (Цент
ральный государственный исторический архив СССР, ф. 1405, 
оп. 521, 1897 г., д. 445, л. 72 об.— 7 3 ) .— 68.

11 «Высокий, широкоплечий, красивый, полный сил и энергии, 
Петр привлекал к себе своим светлым умом, искренностью и непо
средственностью», — вспоминала участница ленинской группы «ста
риков» С. П. Невзорова-Шестернина (Запорожец П. К- — Старый 
большевик. М., 1933, 2 (5), март— апрель, с. 141— 142). Хотя охран
ка выявила не все факты о работе Запорожца в пролетарской 
среде, но ему было назначено самое суровое наказание, так как его 
считали автором многих статей для «Рабочего дела» и он был 
сыном крестьянина, замешанного в аграрных волнениях 60-х гг. и 
за связи с народниками и агитацию среди крестьян сосланного 
в Сибирь. — 68.

12 С, И. Радченко был арестован (во второй уж е раз) 23 авгу
ста 1896 г. и привлекался по делу другой группы участников «Сою
за борьбы», не той, в которой были арестованы Ленин, Кржижанов
ский и др. Поэтому-то тюремное начальство заблуждалось и не 
опасалось такого соседства. — 69.

13 О народовольческой (Лахтинской) типографии см. ниже вос
поминания А. С. Шаповалова. Арестована типография 24 июня 
1896 г. — 69.

Н адежда Константиновна Крупская
(1869— 1939)

«Тюрьму и ссылку, тяжкие годы эмиграции, суровые испытания 
борца-большевика на протяжении долгих и долгих лет, когда заря 
победы лишь сверкала на отдаленном горизонте, а вблизи на каж 
дом шагу злая сила глумилась и сокрушала лучших, любимейших 
и избранных товарищей, — все это изведала Н адеж да Константи
новна. Изведала и навсегда осталась в первом ряду борцов-боль- 
шевиков, все такой ж е простой и скромной, вдумчивой и бодрой, 
стойкой и мужественной, неустанно трудолюбивой, не знающей себе 
пощады». Так писали о друге своей юности Г. М. и 3 . П. К рж иж а
новские 26 февраля 1939 г. в газете «Известия».

Единомышленница, друг, жена и ближайшая сподвижница Л е
нина, Крупская — одна из наиболее видных социал-демократок
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90-х гг. Она руководила Невской районной группой петербургского 
«Союза борьбы». Преподавала в Смоленской вечерне-воскресной 
школе для рабочих, вела революционную пропаганду. Была выдаю
щимся мастером конспирации; несмотря на длительную «охоту» за 
ней охранки, была арестована значительно позднее других руково
дителей «Союза борьбы», в августе 1896 г. Н адеж да Константиновна 
в деталях знала состояние работы в Петербурге, активно участво
вала в подготовке к объединению различных российских групп и ор
ганизаций в партию. После тюремного заключения была в 1898 г. 
выслана на 3 года. Сначала, до января 1900 г., жила с Лениным 
в Шушенском. Потом отбывала ссылку в Уфе. С весны 1901 г .— 
секретарь редакции «Искры». Многие годы провела в эмиграции 
(1901— 1905, 1907— 1917). Постоянно участвовала в работе больше
вистских центров. Активный боец в революциях 1905— 1907 гг. и 
1917 г.

Крупская была видной партийной публицисткой. Написала око
ло 3000 статей, книг, брошюр. Ее труды были посвящены положе
нию женщин, истории социал-демократии, проблемам педагогики, 
воспитанию советских людей. Первую свою книжку «Ж енщина-ра
ботница» Н адеж да Константиновна написала в Сибири. Издала ее 
редакция «Искры» в 1901 г.

Мемуары Крупской представляют огромный интерес. Во-пер
вых, они всегда насыщены большим количеством точных фактов 
первостепенного значения, так как она постоянно находилась в цент
ре революционной борьбы. Во-вторых, все оценки этого мемуариста 
строго партийны, даются с последовательных марксистских позиций. 
В-третьих, никто лучше Крупской не знал фактов жизни Ленина. 
Часть событий освещается со слов его самого.

Первая, самая общая ленинская биография написана Н. К. Круп
ской еще в мае 1917 г. — «Страничка из истории Российской соци
ал-демократической партии». — Солдатская правда, 13 мая 1917 г. 
С тех пор на страницах различных периодических изданий в разное 
время, а также в виде целых книг появлялись воспоминания Круп
ской о Ленине. Для настоящего сборника взята первая глава вос
поминаний. Она впервые напечатана в 1925 г. Текст воспроизво
дится по книге: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, изд. 2, 
т. 1. Воспоминания родных. М., 1979.

1 Эти замечания легли затем в основу выступления В. И. Л е
нина на собрании группы «стариков» при обсуждении реферата 
Г. Б. Красина. Затем Владимир Ильич подготовил письменно свой 
реферат «По поводу так называемого вопроса о рынках» (см.: Л е
нин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 67— 123). — 71.

2 Считавшаяся утерянной, рукопись в 1937 г. поступила в Ин
ститут марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; тогда ж е впервые опуб
ликована и с тех пор воспроизводится в Собраниях сочинений Л е
нина. — 72.

3 Р. Э. Классон — в 90-е гг. «легальный марксист». Жил на 
Большеохтинском проспекте, д. 99. — 72.

* О длившемся несколько дней диспуте с «легальными маркси
стами» В. В. Старков вспоминал, что «в прениях выяснилось такое 
глубокое расхождение во взглядах, что если бы даж е это дело не



было насильственно приостановлено нашим арестом и ссылкой в Си
бирь, то все равно на длительное существование этого начинания 
(совместного печатного издания. — Е. О.) рассчитывать было бы 
нельзя. Расхождение касалось главным образом методов работы. 
Мы настаивали на необходимости и неизбежности борьбы чисто ре
волюционными методами, отводя подчиненную роль легальной лите
ратурной работе. Наши противники наоборот старались доказать 
нам, что революционная работа при данных условиях является не 
только невозможной, но и вредной впредь до основательной обра
ботки общественного мнения путем легальной литературы. Споры 
доходили до самых глубин исторических и экономических проблем 
и в конечном счете велись почти исключительно между Струве и 
Владимиром Ильичем, причем, полагаю, Струве был не меньше нас 
поражен глубиной и всесторонностью познаний Владимира Ильича 
в этой области» (Старков В. В. Воспоминания о В. И. Ленине 
(Ульянове). — Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 3. М., 1960, 
с. 18— 19). — 73.

6 Александр Ульянов (1866— 1887) написал свою самостоятель
ную научную работу на 3-м курсе Петербургского университета. 
За нее советом университета был 17 февраля 1886 г. награжден  
золотой медалью. — 74.

8 Имеется в виду книга «Что такое „друзья народа“ и как они 
воюют против социал-демократов?». О значении книги см. во всту
пительной статье. —  74.

7 3. П. Невзорова-Кржижановская вспоминала, что Крупская 
«пользовалась большой популярностью среди учеников и служила 
связующим живым центром между ними и нелегальной организа
цией» (Творчество, 1920, № 7, с. 11). — 74.

8 Некоторые учащиеся Обуховской школы, по воспоминаниям 
рабочего Зарубкина, посещали и Смоленские классы (см.: Заруб- 
кин А. П. Моя учительница. — Школа взрослых, 1939, № 2, с. 9— 
11). На заводе было еще подготовительное профессиональное учи
лище. Однако в 1901 г. всю учебу рабочих власти запретили, а по
мещение школы и училища 1 мая превратили в казармы для горо
довых и жандармов в связи с начавшимися на заводе волнениями 
(см.: Онуфриев Е. П. За Невской заставой. Воспоминания старого 
большевика. М., 1968, с. 10). — 75. ,

9 На Гороховой улице (ныне улица Дзерж инского), в д. 2 по
мещалось управление петербургского градоначальства. — 75.

10 Ныне Невский проспект, д. 97, кв. 52. — 76.
11 Зарубкин вспоминал, что «рабочие радушно здоровались» 

с Крупской. «Спокойный голос учительницы приятно действовал на 
уставших от тяжелого труда рабочих. Просто и понятно излагала 
она урок. На перемене... ее тесно окружили рабочие, беседуя с ней 
как с родным человеком» (Школа взрослых, 1939, № 2, с. 9 ). — 75.

12 Ныне Невский машиностроительный завод им. В. И. Ленина, 
комбинат тонких и технических сукон им. Э. Тельмана, часть пря
дильно-ткацкого комбината «Рабочий». — 75.

18 В. В. Старков вспоминал: «Надо было видеть, с каким огром
ным терпением и чуткостью к уровню понимания слушателей он
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развивал им теорию Маркса б Стоимости и об основах буржуазного  
строя. И, надо сказать, рабочие платили ему за это данью огром
ного уважения и любви» (Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 3. М., 
1960, с. 19). — 76.

14 Рукопись виленской брошюры А. А. Кремера и Ю. О. М ар
това в Петербурге в 1894 г. была воспринята по-разному. Группа 
«стариков» во главе с В. И. Лениным согласилась, что пора от 
узкой кружковой пропаганды перейти к широкой массовой агита
ции. Эта мысль потому встретила здесь поддержку, что почва, как 
подчеркивает Крупская, была вполне подготовлена. Но «старики» 
требовали соединить экономическую агитацию с политической, от
вергали тред-юнионизм виленской брошюры «Об агитации». «М о
лодые» ж е, будущ ие «экономисты», заимствовали в рукописи идеи 
стачкизма, подмены партии профсоюзной кассой, а к агитации от
носились отрицательно. Споры вокруг брошюры велись и в провин
ции. Брошюра была издана за границей с предисловием П. Б. Ак
сельрода в 1896 г. — 76.

15 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 15—60. —  77.
18 А. Д . Михайлов — один из выдающихся руководителей рево

люционно-народнических организаций «Земля и воля» и «Народная 
воля». Товарищи называли его всевидящим оком организации и 
блюстителем дисциплины. Однако арестован он был из-за наруше
ния простейших правил конспирации в 1880 г. — 77.

17 Ныне город Пушкин, улица 1 Мая, д. 11 (см.: Куцентов Д . Г. 
Деятели петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса». М., 1962, с. 123— 133). — 78.

18 Совещание состоялось в квартире Книповичей (Колпинская 
улица, д. 3). Об этом совещании сообщали несколько мемуаристов. 
Наиболее подробно см. у  3 . П. Невзоровой-Кржижановской (Твор
чество, 1920, № 7, с. 10— 11). — 78.

19 «Рабочий день» — переделка членами московского социал-де
мократического «Рабочего союза» польской брошюры Э. Абрамов
ского. В 1894 и 1895 гг. трижды издавалась подпольно. В популяр
ной форме объясняла рабочим механику их эксплуатации на капи
талистическом предприятии. Агитационная брошюра польского со
циал-демократа Ш. Дикштейна «Кто чем живет?» описывала осно
вы эксплуататорского строя. Она была переведена на многие языки 
и широко распространялась в России. О брошюре В. И. Ленина 
см. выше. Брошюра видного народовольца 80-х гг. А. Н. Баха 
(впоследствии известного советского ученого-химика, академика) 
«Царь-голод», выросшая в 1883 г. из его лекций казанским рабочим, 
потом много раз переиздавалась. Популяризировала в яркой форме 
«Капитал» К- Маркса, но не указывала рабочим путь борьбы за 
свое освобождение. — 78.

20 А. М. Калмыкова действительно давала немалые деньги «Иск
ре». Но были у редакции и другие источники дохода: из местных 
комитетов, от А. М. Горького, революционной молодежи, от рас
пространения газеты и др. — 79.

21 3 . П. Невзорова-Кржижановская вспоминала: «Были это ли
нючие лиловые маленькие листочки, написанные от руки печатными
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буквами, но несли они новые смелые слова, простые и НравДйвые, 
близкие и понятные каждому. Листочки передавались из рук в руки, 
обсуждались, а мы радовались, когда удавалось просунуть на за 
вод, вопреки всяким «каменным стенам», два-пять таких листочков» 
(Творчество, 1920, № 7, с. И ). — 80.

22 Этот листок, написанный в самом конце 1894 г., не разы
скан. — 80.

28 Ныне табачная фабрика им. Урицкого. Как видим, группа 
«стариков» вела активную агитацию и распространяла массовые 
листки задолго до вступления в организацию участников кружка 
Мартова осенью 1895 г. Таким образом, рушится версия самого 
Мартова и его современных апологетов на Западе о том, будто бы 
Мартов произвел переворот в петербургской социал-демократии и 
повернул ее лицом к агитации. Текст листка к табачникам опубли
кован в сборнике: Листовки петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» 1895— 1897 гг. М., 1934, с. 12—  
13. — 80.

24 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 70—74. — 81.
25 Заседаний руководящей группы «Союза борьбы» по обсуж 

дению подготовленного к печати «Рабочего дела» было два: 6 д е 
кабря 1895 г. на квартире С. И. Радченко [Выборгская сторона, 
Симбирская улица, д. 12 (ныне улица Комсомола, д. 4)] и 8 дека
бря на квартире Н. К. Крупской (угол Гродненского пер. и Знамен
ской [ныне улица Восстания, д. 7 (36)]. — См.: Владимир Ильич 
Ленин. Биографическая хроника, т. 1. М., 1970, с. 112. — 81.

28 Листок «Что такое социалист и государственный преступ
ник?» был написан И. В. Бабушкиным. — 82.

27 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 83— 86. Сохранилась 
и часть объяснения Программы (с. 87— 110). О том, что Ленин 
в 1896— 1897 гг. делал из тюрьмы попытки побудить социал-демо
кратов созвать 1 съезд см.: Ж уйков Г. С., Ольховский Е. Р. Из 
истории разработки В. И. Лениным учения о партии нового типа 
(1894— 1904 гг.). — Испытанный авангард масс. Л., 1975, с. 7. —  83.

28 Небывалая до того по размаху всеобщая стачка 30 тыс. 
текстильщиков Петербурга с 23 мая по 16 июня 1896 г. — 84.

29 3 . П. Невзорова-Кржижановская вспоминала, что во время 
стачки 1896 г., когда уж е были арестованы многие соратники Л е
нина, сил не хватало. «Мы работали как в лихорадке. Листки вы
пускались за листками и жадно, как никогда, расхватывались 
рабочими. Кое-где удавалось провести летучие беседы среди толпы 
бастующих» (Творчество, 1920, № 7, с. 12). Поэтому в организацию  
и были приняты члены других кружков. — 84.

80 Из-за отсутствия в европейской России теоретиков-марксистов 
член Ц К С. И. Радченко привлек после съезда для написания «Ма
нифеста Российской социал-демократической рабочей партии» 
П. Б. Струве. Радченко жестко контролировал текст. Сам Струве 
позднее писал, что «Манифест» вынужденно отражал в целом орто
доксально-марксистскую концепцию и не соответствовал его личным 
взглядам (см.: История Коммунистической партии Советского Сою
за, т. 1, М., 1964, с. 265—266). — 85.
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31 В. Й. Лений с большой тщательностью отнесся к Переводу, 
выписал не только английское, но и немецкое издания книги, сделал 
к ней множество различных примечаний. Некоторые из них исправ
ляли ошибки авторов (см.: Ольховский Е. Р. Переводческие работы 
В. И. Ленина. — История СССР, 1973, № 4, с. 129— 133). — 85.

Анна Ильинична Ульянова-Елизарова
(1864— 1935)

«И будем мы питать до гроба вражду к бичам страны род
ной», — любимая отцом, Ильей Николаевичем Ульяновым, песня на 
слова Плещеева прошла через всю ее жизнь. Профессиональная 
революционерка, с 1880-х гг. А. И. Ульянова неоднократно аресто
вывалась и ссылалась. Старшая сестра и ближайший соратник 
В. И. Ленина. Ее жизнь была озарена и тесно связана с выдающи
мися личностями Александра Ильича Ульянова и Владимира Ильи
ча Ленина. Анна Ильинична была активной деятельницей револю
ционного марксистского движения, принимала участие в работе 
петербургского «Союза борьбы». Пионер и один из организаторов 
социал-демократии в Москве в 1894— 1897 гг. Она установила и 
поддерживала связи «Союза борьбы» с Лениным во время тюрем
ного заключения Ильича и его ссылки, с группой «Освобождение 
труда», активно работала в качестве агента «Искры». Впослед
ствии— видная большевичка, занималась нелегальной транспорти
ровкой партийной литературы, сотрудничала в партийной печати, 
осуществляла связь между российскими социал-демократическими 
организациями и заграничными большевистскими центрами.

В дореволюционный период партия многократно поручала
А. И. Ульяновой сложную работу: помощь В. И. Ленину в издании 
и распространении его книг и статей. Широко образованная, вла
девш ая многими иностранными языками, она была известным пере
водчиком, ярким публицистом и незаурядным писателем.

После Октябрьской революции Анна Ильинична — видный госу
дарственный деятель, педагог, публицист. Она стала одним из соз
дателей журнала «Пролетарская революция», Института истории 
партии, Института В. И. Ленина и его научным сотрудником.

Воспоминания А. И. Ульяновой-Елизаровой, написанные еще 
в 20—30-х гг., с того ж е времени не раз публиковались. Они содер
ж ат увлекательные подробности большевистской техники конспи
рации. Для этого мемуариста характерен широкий охват событий, 
критический подход к ним, умение проверять детали. Особенно 
ценны воспоминания А. И. Ульяновой-Елизаровой о В. И. Л е
нине, его приемах и методах работы, связях с марксистами ряда 
городов. Факты изложены с подкупающей искренностью и 
простотой.

Для настоящего сборника взяты четыре отрывка из мемуаров. 
Текст воспроизводится по книге: Воспоминания о Владимире Ильиче 
Ленине, изд. 2, т. 1. Воспоминания родных. М., 1979.

1 О том, что носителем революции в России является проле
тарий, Г. В. Плеханов писал уж е в первых своих марксистских
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книгах «Социализм и политическая борьба» (1883), «Наши разно
гласия» (1885). В 1889 г. Плеханов от имени российских социал- 
демократов в речи на учредительном конгрессе II Интернационала 
в Париже заявил, что русская революция восторжествует только 
как революция пролетарская. Ср.: Плеханов Г. В. Соч., т. 4. М., 
1925, с. 54. —  87.

2 Более правильно в смысле конспирации оценил вечеринку
В. И. Ленин. Она происходила 9 января 1894 г. Это было первое 
публичное выступление Ленина в Москве. Агент охранки, тайно 
проникший на собрание, донес, что В. П. Воронцов успешно поле
мизировал с одним из московских марксистов. Тогда защиту этого 
учения взял на себя В. И. Ульянов, который и провел ее «с полным 
знанием дела» (см.: Ленин в Москве и Подмосковье. М., 1970, 
с. 19— 21). В. В. Старков вспоминал о выступлении Ленина в М о
скве: «На другой день те мои знакомые, через которых нам удалось 
попасть на это собрание, говорили мне, что такой страстности и 
внутренней убежденности им не только не приходилось видеть, но 
они и не представляли себе возможным ничего подобного. Наряду 
с этим они должны были отметить, что и такой стальной логики им 
также не приходилось встречать» (Воспоминания о В. И. Ленине, 
т. 3. М., 1960, с. 19). — 90.

3 Статью В. И. Ленина «Экономическое содержание народниче
ства и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в бур
жуазной литературе)» см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, 
с. 347— 534. — 90.

4 Дело было не только в ярых нападках на народничество. 
Книга Плеханова была замечательным по содержанию и форме 
изложением революционной диалектики, теории научного социализ
ма в применении к истории жизни и мысли человечества. На книге 
Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на исто
рию», писал В. И. Ленин, «воспиталось целое поколение русских 
марксистов...» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 19, с. 313). Поэтому 
разрешенная к изданию в России в 1894 г. книга была под давле
нием департамента полиции в 1898 г. пересмотрена цензурой и за 
прещена к обращению в библиотеках. — 90.

6 Цензор обратил внимание на статью В. И. Ленина, подписан
ную «К. Тулин». Авторы сборника, по мнению цензора, проводят 
мысль о неизбежности капитализации России; революционный мар
ксизм заявил себя в этом сборнике торжествующим учением. Петер
бургский цензурный комитет отмечал, что историческая формула 
Маркса «с комментариями, придаваемыми ей, особенно в статье 
К. Тулина, получает характер доктрины, проповедуемой так назы
ваемыми русскими марксистами». От уничтожения удалось спасти 
лишь около 100 экземпляров сборника (см.: Яковлев Н. Ленин в цен
зу р е .— Красная летопись, 1924, № 2 (11), с. 21). — 91.

9 Речь идет о Дмитрии Ильиче и Марии Ильиничне Ульяновых, 
которые впоследствии стали известными революционерами, видными 
деятелями большевистской партии и социалистического государ
ства. — 91.

7 Книга Ленина издавалась тремя отдельными выпусками, ко
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торые в разных местностях неоднократно гектографировались. 
В Горках (Владимирской губернии) и в Москве А. А. Ганшин в ав
густе и сентябре 1894 г. напечатал около 100 экземпляров первого 
и второго выпуска (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 576, 
примечание ИМЛ при ЦК К П С С ).—-91.

8 Одним из первых против Н. К. Михайловского и его «похода 
на марксизм» выступил выдающийся пропагандист научного социа
лизма H. Е. Федосеев. Однако народнический журнал «Русское бо
гатство» письмо-протест Федосеева не опубликовал и продолжал  
клеветать на марксизм. — 92.

9 Более подробно разница между пропагандой и агитацией по
казана в книге В. И. Ленина «Что делать?», в главе «Повесть 
о том, как Мартынов углубил Плеханова». Ленин выступал здесь 
против попытки «экономистов» видеть в пропаганде лишь освещение 
событий, а в агитации — призыв к конкретным действиям масс 
(см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 65—68). — 93.

10 Передовая статья «О чем думают наши министры?» газеты 
«Рабочее дело» разоблачала высших царских сановников и весь 
самодержавный строй России (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 2, с. 75—80). — 94.

11 Имеется в виду «Протест российских социал;-демократов» 
(см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 163— 176). Этот доку
мент, известный также как «Протест 17-ти» и «Антикредо», получил 
широкое распространение и стал знаменем борьбы с «экономиз
мом». — 94.

12 Брошюра «Задачи русских социал-демократов» (см.: Л е
нин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 433—470) была написана в конце 
1897 г., тайно переслана за границу и в 1898 г. издана группой 
«Освобождение труда». Представляет собою выдающийся марксист
ский труд, обобщающий опыт петербургского «Союза борьбы» и 
обосновывающий политическую программу и тактику русских со
циал-демократов, Главная задача которых — объединиться в мар
ксистскую революционную пролетарскую партию. — 95.

13 О роли Михайлова см. во многих воспоминаниях ниже, 
а также: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 35. П озднее Михай
лов был чиновником департамента полиции. Убит эсерами в 1905 г. 
в Крыму. — 97.

14 Имеется в виду газета «Рабочее дело». — 98.
*6 За Невской заставой в 1894— 1895 гг. В. И. Ленин вел заня

тия следующих рабочих кружков: H. Е. Меркулова, братьев Ф. И. и
А. И. Бодровых, И. В. Бабушкина, В. А. Шелгунова (см.: Влади
мир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1. М., 1970, с. 91, 
93, 94). — 98.

18 Письмо В. И. Ленина формально было написано А. К. Чебо
таревой, жившей на Верейской улице, д. 12, 2 января 1896 г. Фак
тически оно адресовано оставшимся на свободе членам «Союза 
борьбы». Сохранившуюся часть письма см.: Ленин В. И. Полн. собр. 
соч., т. 55, с. 18— 19. — 98.

17 Сведения о петербургской стачке текстильщиков пришли 
В Москву 11 июня 1896 г. Московский «Рабочий союз» сразу же
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развернул широкую социал-демократическую агитацию. С 25 июня 
начались волнения и забастовки в разных отраслях московской 
промышленности. Только после крупных арестов руководителей 
6 июля властям удалось прекратить стачку (см.: Очерки истории 
Московской организации КПСС, кн. 1 (1883 —  ноябрь 1917). М., 
1979, с. 42— 43). — 103.

18 Специальное совещание чв департаменте торговли и мануфак
тур указало, что «рабочие, несомненно, действовали вполне созна
тельно». «Как бы сурово ни была подавлена нынешняя стачка, 
но едва ли можно рассчитывать, что спокойствие на фабриках во
дворится на сколько-нибудь продолжительное время» (Рабочее 
движение в России в XIX веке, т. 4, ч. 1. М., 1961, с. 238, 
240). — 103.

19 Во время гулянья на Ходынском поле в Москве 18 мая 
1896 г. по случаю коронации Николая II из-за нерасторопности и 
нераспорядительности властей произошла давка и погибло 2000 че
ловек, 1300 человек получили увечья.— 103.

20 Уже после первой публикации этих воспоминаний А. И. Улья
новой один экземпляр Программы был обнаружен, поступил в ИМЛ  
при Ц К КПСС и с тех пор воспроизводится в собраниях сочинений 
В. И. Ленина (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 81— 
110). — 1Q4.

21 На совещаниях 14 и 17 февраля 1897 г., происходивших на 
Большом Сампсониевском проспекте (ныне проспект Карла М ар
кса), д. 18, и на Невском проспекте, д. 77/1, разгорелся спор между  
революционным крылом «Союза борьбы» во главе с В. И. Лениным 
и «молодыми» (К. М. Тахтаревым и др.). «Экономисты» пытались 
навязать движению оппортунистическую тактику, подменить рево
люционную деятельность сочинением уставов и собиранием членских 
взносов в стачечные кассы. «Молодые» вынуждены были под напо
ром ленинской критики временно отступить. — 107.

22 Длительное время московским генерал-губернатором с дикта
торскими полномочиями был великий князь Сергей Александро
вич. — 108.

Михаил Александрович Сильвин 
(1875— 1955)

Юношей вступил он в Нижнем Новгороде на революционный 
путь в 1891 г. А затем студент юридического факультета Петер
бургского университета Сильвин активно участвовал в работе мар
ксистских кружков столицы, был энергичным пропагандистом, во
шел в группу «стариков», занимался изданием и распространением 
трудов В. И. Ленина. Михаил Александрович сам выступал как 
автор ряда статей в нелегальной печати и листовок. Член цент
ральной группы «Союза борьбы». В 1893— 1895 гг. часто встречался 
с Лениным по делам организации, поддерживал ее связи с москов
скими и нижегородскими марксистами.

Особенно велика была роль Сильвина в деятельности «Союза 
борьбы» в начале 1896 г. и во время всеобщей стачки текстилыци-
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ков Петербурга, когда он оказался на свободе одним из немногих 
участников группы «стариков». Сильвин был арестован в августе 
1896 г. и после двух лет заключения сослан в Сибирь. Здесь он 
не раз встречался с Лениным, участвовал в собрании 17 ссыльных, 
выработавшем «Антикредо».

Царское правительство по недоразумению мобилизовало ссыль
ного М. А. Сильвина в армию и направило его служить в Ригу. 
Здесь он установил контакты с местными социал-демократами и на
ладил их связь с В. И. Лениным, приезжавшим по приглашению 
Сильвина в столицу Латвии. С началом 1902 г. Михаил Алексан
дрович перешел на нелегальное положение, стал одним из наиболее 
активных членов Бюро Русской организации «Искры», ее деятель
ным разъездным агентом. Недаром даж е псевдоним у него был 
«Бродяга».

В августе 1902 г. Сильвина вновь арестовали. Его, как и дру
гих агентов «Искры», заключили в киевскую Лукьяновскую тюрьму. 
Искровцы не растерялись. Они запаслись железным якорем-«кош- 
кой», переданным в тюрьму в букете цветов, сплели из простыней 
лестницу, опоили надзирателя, устроили живую стенку из своих тел 
и перебрались через тюремную изгородь. Этот фантастический побег 
11 политических заключенных стал известным чуть ли не всей 
Европе. Только активный разработчик плана побега Сильвин, дер
жавший надзирателя, бежать тогда не смог. После двух лет заклю
чения в Киевской крепости, суда и ссылки он все-таки бежал, 
снова арестовывался и снова работал в подполье, сотрудничал 
в ряде большевистских изданий.

М. А. Сильвиным в советское время написаны различные вос
поминания. Они ценны достоверностью, самокритичностью, в центре 
событий, интереснейших приводимых фактов ставят не автора, 
а действительного вождя — В. И. Ленина. Части воспоминаний 
Сильвина, начиная с 20-х гг., не раз публиковались. Для данного 
сборника взяты мемуары о первом периоде пребывания Ленина 
в Петербурге. Текст воспроизводится по книге: Сильвин М. А. Л е
нин в период зарождения партии. Л., 1958.

1 В действительности вечеринка в Лесном была в феврале 
1895 г. (см.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1. 
М., 1970, с. 99). — 109.

2 Похороны А. А. Ванеева состоялись в селе Ермаковском 
10 сентября 1899 г. (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 55, с. 177). 
Над его могилой речь произнес Ленин. — НО.

3 Сильвин жил в кв. 33 д. 34/31 по Гороховой улице только 
с 17 по 19 сентября 1894 г., а в январе 1895 г. — на Троицком пр. 
(ныне проспект Москвиной), д. 5 (см.: Кириллина Р. <4. Фонды Ле: 
нинградского государственного исторического архива как источник 
уточнения ленинских адресов в Ленинграде. — Лёниниана. Поиск, 
источниковедение, археография. Л., 1981, с. 367). — 111.

4 Ныне в этой комнате (переулок Ильича, д. 7) квартира-музей 
В. И. Ленина.— 113.

5 «Работник» — непериодический сборник, издававшийся за гра
ницей «Союзом русских социал-демократов» под редакцией П. Б. Ак



сельрода и В. И. Засулич. Вышло 6 номеров в трех книгах. Д ого
воренность об издании «Работника» была достигнута В. И. Лениным 
с группой «Освобождение труда» во время его летней поездки за  
границу в 1895 г. Петербургский «Союз борьбы» энергично помогал 
«Работнику» литературным материалом и деньгами. — 113.

6 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 208—209. — И З.
7 У себя дома В. И. Ленин занимался с рабочими В. А. Шел- 

гуновым, В. А. Князевым и И. И. Яковлевым (см. печатаемые ниже 
воспоминания). — 115.

8 Далее публикуются два отрывка из главы, названной авто
ром «Как отразилось отсутствие Ленина на работе „Союза борь
бы“». Главное ее содержание — рассказ о зарождении «экономиз
ма». Для воспроизведения ж е в данной книге взяты те фрагменты, 
в которых речь идет о связях «Союза борьбы» с рабочими и ходе  
знаменитой стачки текстильщиков Петербурга в 1896 г. — 115.

9 Ныне табачная фабрика им. Урицкого. — 115.
10 О Б. И. Гольдмане (Гореве) см. в воспоминаниях А. В. Шот- 

мана. — 116.
11 Ныне эти предприятия не существуют. — 116.
12 Ныне Станкостроительное объединение им. Свердлова, ряда 

предприятий нет, хлопкопрядильная фабрика «Веретено», Сестрорец- 
кий инструментальный завод им. Воскова.— 116.

13 Ф. И. Гурвич (Д а н )— впоследствии один из лидеров мень
шевизма, безосновательно претендовавший на роль крупного публи
циста и вож дя социал-демократов антиленинского направления, 
белоэмигрант, враг Советской власти.— 116.

14 Имеется в виду «Обзор важнейших дознаний, производив
шихся в жандармских управлениях империи в 1895— 1896 гг.». — 117.

15 Ныне прядильно-ткацкий комбинат им. Петра Анисимова 
(П. А. Моисеенко), хлопкопрядильная фабрика «Веретено», пря
дильно-ниточный комбинат «Советская звезда», прядильно-ткацкий 
комбинат «Рабочий», бумагопрядильная фабрика «Равенство», часть 
комбината «Рабочий»; фабрики Паля и Митрофаньевской мануфак
туры нет, комбинат тонких и технических сукон им. Тельмана, пря
дильно-ниточный комбинат им. Кирова, бумагопрядильная фабрика 
«Возрождение». — 117.

18 Действительно, формы рабочего движения в Петербурге и 
Москве не совпадали. Но автор явно преувеличивает отставание 
Москвы. О Ходынке см. примечание 19 к воспоминаниям А. И. Улья
новой-Елизаровой. — 117.

17 Об этом см. в воспоминаниях И. В. Бабушкина. — 117.
18 ЦГИА СССР, ф. 1405, оп. 521, 1896 г., д. 444, л. 84 об, — 118.
19 Листовки петербургского «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса». М., 1934, с. 66. — 119.
20 Стачка напугала власти, которые обрушили на ее участников 

град репрессий, и хозяев предприятий. Капиталисты поспешили вы
полнить ряд мелких требований забастовщиков и сократить рабочий 
день д о  11у2 часа в день. Стачка получила широкий резонанс в Рос
сии и за границей (подробнее см.: История рабочих Ленинграда, 
т. 1. Л., 1972, с. 205—2 1 2 ) .— 119.
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Василий Андреевич Шелгунов 
(1867— 1939)

Питерский рабочий Шелгунов — один из старейших и наиболее 
авторитетных деятелей социал-демократического движения. Он был 
вовлечен в подпольные кружки еще с 1887 г. С 1893 г. занимался 
в кружках, руководимых В. И. Лениным. Возглавлял рабочую сеть 
«Союза борьбы» за Невской заставой. Крупный организатор проле
тарского движения, руководил распространением нелегальной лите
ратуры.

Василий Андреевич был арестован вместе с ленинским руково
дящим ядром «Союза борьбы» в 1895 г. и через 14 месяцев сослан 
в Архангельскую губернию. С 1901 г. работал в Екатеринославском, 
Ростовском и Петербургском комитетах партии. Неоднократно аре
стовывался и ссылался, потерял здоровье и ослеп.

Несмотря на это, Шелгунов активно участвовал в революциях 
1905— 1907 гг. и 1917 г. Первый Петербургский Совет рабочих д е
путатов в 1905 г. избрал его членом коллегии агитаторов. 
В 1910 г. — редактор большевистской газеты «Звезда». Позднее пар
тия поручила Шелгунову выступать одним из официальных издате
лей «Правды» для маскировки истинного состава редакции.

После Октябрьской революции В. А. Шелгунов работал в Об
ществе старых большевиков и выступал как пламенный пропаган
дист политики Коммунистической партии.

Шелгунов написал много воспоминаний, которые многократно 
печатались начиная с 20-х гг. Особенно интересен рассказ о первых 
шагах рабочего социал-демократического движения в Петербурге, 
о встречах с В. И. Лениным. Факты, сообщаемые этим мемуаристом, 
подтверждаются другими воспоминаниями, а также документами 
архивов. Для настоящей публикации выбран текст, составленный из 
двух наиболее интересных отрывков. Первый написан и впервые 
опубликован в 1920 г. (Творчество, 1920, № 7); второй — в 1924 г. 
(Об Ильиче. Л., 1924). В данном сборнике текст воспроизводится 
по книге: Старая гвардия. М.— Л., 1926.

1 См. примечания к следующим ниже воспоминаниям Г. М. Фи
шера. — 121.

2 Как видим, коренное различие меж ду взглядами народоволь
чества и марксизмом осталось в тот момент непонятным для уча
стников рабочего движения. — 121.

3 Имеется в виду К. М. Тахтарев, руководитель одной из двух  
петербургских групп «молодых»; позднее—лидер «экономизма».— 121.

4 Это была вторая группа «молодых» И. В. Чернышева. — 123.
6 Квартира путиловского слесаря Б. И. Зиновьева в Огородном

переулке, д. 6, была центром партийной работы за Нарвской заста
вой (см.: документы к биографии В. И. Ленина в журнале «Крас
ный архив», 1934, № 1, с. 88— 89). Карамышев и тогда был агентом 
охранки. — 124.

3 В. И. Ленин в своем переводе книги С. и Б. Вебб сумел 
далеко выйти за рамки простого перевода и сделал немало приме-
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йаний, направлбнных против тред-юнионизма, в защиту марксизма. 
Подробный анализ см. в упоминавшейся выше статье Е. Р. Ольхов
ского о переводческих работах В. И. Ленина. — 125.

Генрих Матвеевич Фишер
(1871— 1935)

Необычной была судьба германского подданного Фишера. Жил 
он и в России, и в Англии, но только не в Германии. Д аж е имени 
у него было три: Матвей, Генрих, Андрей. И отчества два: Матвее
вич или Августович. А человек был один. Рабочий-металлист, он 
с начала 90-х гг. входил в петербургские марксистские кружки на 
разных заводах, затем учился под руководством В. И. Ленина, сам 
занимался пропагандой. Арестованный в 1894 г., он не смог принять 
участие в «Союзе борьбы». После ссылки в Архангельск вел рево
люционную работу в Саратове. В 1901 г. Фишер был выдворен из 
России, жил в Англии, принимал участие в рабочем движении. На 
V съезде РС Д РП , в 1907 г., снова встретился с В. И. Лениным. 
Один из первых английских коммунистов. В 1921 г. возвратился 
в Россию, вступил в РКП (б ), работал в народном хозяйстве.

Впервые воспоминания были изданы отдельной книгой: Фи
шер Г. М. В России и в Англии. М., 1922. Это были одни из пер
вых мемуаров рабочего-революционера после Октября. Воспомина
ния Фишера отличаются большой точностью. Это — ценный источ
ник для воссоздания подлинной обстановки в рабочем Петербурге 
накануне возникновения «Союза борьбы». В настоящем сборнике 
текст воспроизводится по книге: Фишер Г. М. Подполье, ссылка, 
эмиграция. М., 1935.

1 Фишер имеет в виду совместные собрания рабочих с наро
довольцами. Первое происходило в конце 1893 г. или в начале 
1894 г. От группы «стариков» присутствовал В. В. Старков. Была 
избрана Центральная группа (об этом см. в воспоминаниях 
В. А. Ш елгунова). Второе собрание происходило 9 апреля 1894 г. 
на квартире Г. М. Фишера и И. И. Кейзера. Народовольцы пред
ложили рабочим, по сведениям охранки, вступить в «группу наро
довольцев», но те категорически отказались (Центральный государ
ственный архив Октябрьской революции и социалистического строи
тельства СССР (далее ЦГАОР СССР), ф. департамента полиции, 
7 делопр., 1894 г., д. 86, т. III, л. 191). Договорились о совместной 
работе народовольцев-пропагандистов в рабочих кружках. — 126.

2 Эта брошюра — перевод с польского. Впервые гектографирована 
в 1883 г. В 1895 г. переделана членами московского «Рабочего 
союза». Неоднократно издавалась за границей и в России. Брошюра 
давала советы, как создать организацию, библиотеку, кассу, подго
товить стачку в русских условиях. Выдвигала лозунги всеобщей 
рабочей стачки и борьбы за политические свободы. — 126.

3 Ныне завод им. В. Н. Козицкого. — 127.
4 Об удовлетворении требований рабочих администрация думала 

меньше всего. Она заботилась о военизированном управлении
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огромным заводом , О предотвращ ении волнений. Но социал-дем о
крат И. И. Егоров вспоминал: «Мы, молодежь, старались влиять на 
ход выборов этих депутатов, чтобы подчинить этих депутатов себе, 
чтобы они проводили определенную линию, которую  им диктую т 
рабочие» (В начале пути. Воспоминания петербургских рабочих 
1872— 1897 гг. Л ., 1975, с. 2 3 8 ) .— /27.

5 Имею тся интересные воспоминания А. Г. Егоровой (Б олды 
ревой), посвященные быту текстильщиков. Она писала: «Мы жили 
тогда так: в комнате стояло 8 кроватей деревянных. На каж дой 
кровати по семье». Дети спали под кроватями. Одна часть этих 
воспоминаний была опубликована еще в 1923 г. Полностью см.: 
В начале пути, с. 249—268. — 130.

6 Автор явно говорит о В. М. Карелиной. Она с конца 80-х гг. 
вош ла в социал-демократическое движ ение как активный член пе
тербургской социал-демократической Брусневской организации. У ча
стница марксистского круж ка С. И. Радченко. В 1904 г. работала 
в гапоновских организациях, член Петербургского Совета рабочих 
депутатов в 1905 г. Позднее работала в профсоюзных и коопера
тивных органах. Она оставила интересные мемуары. О тайной м аев
ке 1892 г. Карелина вспоминала, что они с Болды ревой «купили 
аршин красной материи и к березовой ветке прикрепили красный 
ф лаж ок. Этот красный ф лаж ок служ ил нам как бы путеводной 
звездочкой, светил нам». Через годы «этот красный ф лаж ок привел 
нас к морю знамен» (В начале пути, с. 289). — 130.

7 И. Б. Ш вейцер — деятель германского рабочего движ ения. 
У влекался идеями Ф. Л ассаля  и его ошибочным «железным законом 
заработной платы» (капиталистическое общ ество будто бы ограни
чивает средний размер заработной платы пределом, необходимым 
для  сущ ествования в соответствии с привычками данного народа). 
М аркс высмеивал это «человеколюбие» капиталистов. Роман 
«Эмма» — русский перевод 1872 г. части двухтомного романа 
«Бисш бе, обег КарКа1 ипб АгЬеК» (1864), посвященного Л ассалю . 
«Эмма» пользовалась успехом у русской революционной интеллиген
ции и р абочи х .— 130.

8 И меется в виду «Российско-А мериканская резиновая м ануф ак
тура», теперь — «Красный треугольник». — 130.

8 Скорее всего, Е. А. Афанасьев (К лим анов), видный член груп
пы Б руснева в Петербурге. Один из организаторов первой в России 
маевки 1891 г. Многие современники, а следом за ними и историки 
утверж даю т, что им была произнесена одна из четырех речей на 
этой маевке. Н апечатанная за границей, она имела ш ирочайшее 
хож дение в России. Арестован в 1892 г., выслан в Прибалтику. 
В 1917 г. — большевик. — 131.

10 П. А. М орозов — активный член группы Бруснева, один из 
самых образованны х, теоретически подготовленных рабочих своего 
времени. — 131.

11 И. Форсов — рабочий-активист, участник круж ка И. И. Я ков
лева, не раз бывал на собраниях в его комнате (Васильевский ост
ров, Н аличная улица, д. 71, кв. 4), которыми руководил В. И. Л е 
нин. — 131,
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12 С. И. Фунтиков — питерский рабочий-революционер начала 
90-х гг., член Брусневской группы, активный участник демонстра
ций. Арестован в 1894 г. и выслан из столицы. — 132.

13 Брат И. И. Кейзера. Тоже участвовал в рабочем движ е
нии. — 132.

14 К. М. Норинский — участник рабочего движения в Петербурге 
80— 90-х гг., член Брусневской группы. Арестован и выслан из П е
тербурга. Участвовал в работе революционных организаций Екате- 
ринослава и Вологды. В своих мемуарах Норинский утверждал, что 
в 1892— 1893 гг. их кружок завязал новые связи и наметил план 
борьбы с народовольцами. «У всей нашей головки уж е давно наме
тилось социал-демократическое течение» (В начале пути, 
с 295). — 133.

15 Логин Иванович Желабин. Иногда мемуаристы называют его 
Логиным-Желабиным. — 133.

16 Ныне улица Воинова. — 133.
17 М. С. Александров (Ольминский) — известный революционер, 

публицист, историк, литературный критик. Сначала народоволец, 
затем перешел на позиции социал-демократии. С 1904 г. — больше
вик, соратник Ленина. Председательствовал на VI съезде партии 
в 1917 г. После Октября — видный партийный и общественный д ея 
тель, в 1920— 1924 гг. — организатор и руководитель Института 
истории партии, затем — член дирекции института Ленина. — 136.

18 Н. Д . Богданов — видный участник петербургского рабочего 
движения, руководитель нескольких стачек. Неоднократно аресто
вывался и ссылался. Один из четырех ораторов на первой тайной 
маевке 1891 г. в России. Богданов вспоминал: «Разошлись мы с ве
рой, что каждый год мы будем усиливаться и что наступит время, 
когда мы 1 Мая будем праздновать так ж е открыто, как и наши 
западные товарищи» (В начале пути, с. 233). — 137.

Иван Васильевич Бабушкин 
(1873— 1906)

18 января 1906 г. на станции Мысовая Забайкальской ж елез
ной дороги карательная экспедиция генерала Меллер-Закомельского 
расстреляла без суда и следствия шесть неизвестных ей большеви
ков, везших транспорт оружия из Читы в Иркутск. Руководителем  
транспортировки был Бабушкин. О его героической смерти друзья 
узнали через годы.

В. И. Ленин назвал его народным героем и гордостью больше
вистской партии, посвятил его памяти некролог (см.: Ленин В. И. 
Поли. собр. соч., т. 20, с. 79—83). Бабушкин — выдающийся уча
стник и руководитель рабочего движения России 90— 900-х гг. 
Любимый ученик Ленина, профессиональный революционер. Актив
ный участник петербургского «Союза борьбы». Создатель социал- 
демократической организации в Екатеринославе. Значительный 
вклад внес Бабушкин в дело «Искры»; руководил искровской орга
низацией в Центральном промышленном районе. Сумел наладить
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Живые связи газеты с десятками рабочих корреспондентов. В конце 
1902 г. возглавлял Петербургский комитет партии. Многократно 
арестовывался и совершал дерзкие побеги.

Воспоминания представляют собой незаконченную автобиогра
фию, написанную во время пребывания Бабушкина в Лондоне 
(1902) в редакции «Искры». Рукопись воспоминаний была передана
В. И. Ленину. Впервые опубликована в 1925 г., и с тех пор части 
ее неоднократно воспроизводились в различных изданиях. И збран
ный нами отрывок посвящен наименее изученному периоду 
предыстории ленинского «Союза борьбы». Мемуары Бабушкина 
близки по времени написания к воспроизводимым событиям, что 
увеличивает достоверность фактов. Они, однако, не претендуют на 
анализ всего рабочего движения своего времени в целом. Автор 
придал им характер безыскусного рассказа. Все действующие лица 
зашифрованы и несколько опрощены. В воспоминаниях рассказы
вается далеко не все и не обо всех даж е важнейших фактах дея
тельности самого Бабушкина — вожака петербургских рабочих. 
В данном сборнике текст воспроизводится по книге: Воспоминания 
И. В. Бабушкина (1893— 1900 гг.). Л., 1925.

1 Описываемые волнения начались на Невском судостроитель
ном и механическом (бывш. Семянниковском) заводе 22 декабря 
1894 г. По их поводу В. И. Лениным был написан первый агитаци
онный листок петербургских марксистов (см.: Владимир Ильич Л е
нин. Биографическая хроника, т. 1. М., 1970, с. 95). Сведения со
брал и распространял листок Бабушкин (см.: Ленин В. И. Поли, 
собр. соч., т. 20, с. 79). Волнения носили в значительной мере ха
рактер стихийного бунта. «Союз борьбы» тщательно проанализиро
вал события на Семянниковском заводе и принял меры к руковод
ству борьбой рабочих, к внесению в нее социалистического созна
ния и начал организации (см.: Летописи марксизма, 1927, № 4, 
с. 140; Листовки петербургского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса», 1895— 1897 гг. М., 1934, с. 1—6). Так ж е сти
хийно начинались волнения и на других предприятиях. Старый
большевик Металлического завода на Выборгской стороне
Ф. А. Богданов вспоминал, что и у них давнишняя злоба и нена
висть к эксплуататорам вылились «в разгром главной конторы и 
подж ог ее» (О революционном прошлом Петербургского металличе
ского завода (1886— 1905). Л., 1926, с. 14— 15). По сведениям
охранки, рабочие подожгли мебель и бумаги. Были вызваны поли
ция и пожарные (ЦГАОР СССР, ф. Д П , Особый отдел, 1898 г., 
д. 4, ч. 1, лит. Р, л. 2 1 ) .— 138.

2 Член ленинского кружка Б. С. Жуков — слесарь Семянников- 
ского завода — сообщал об участии в забастовке и в агитации
рабочих, связанных с группой «стариков». Об этом см.: Ложкин В. В. 
Обследование ленинским «Союзом борьбы за освобождение рабо
чего класса» положения рабочих. — Вопросы истории, 1982, № 7, 
с. 22. — 143.

3 Ныне часть проспекта Обуховской Обороны. — 144.
4 Занятиями рабочего кружка в комнате Бабушкина (Ш лис

сельбургский тракт села Смоленского, д. 29) руководил В. И. Ле-
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нин. Бабушкин вспоминал, что слушатели-рабочие были очень 
довольны этими занятиями по политической экономии «и постоян
но восхищались умом нашего лектора» (подробнее см.: В. И. Л е
нин. Биохроника, т. 1, с. 93—94). Далее речь идет о Смоленской 
воскресной школе. П. И. — Тахтарев. — 145.

6 Д ж . Кеннан — американский путешественник и журналист. 
Посещал Сибирь. Книга Кеннана «Сибирь и ссылка», написанная 
с демократических и антисамодержавных позиций, вышла в русском 
переводе в 1890 г. и пользовалась большим успехом у революцио
неров. — 146.

6 Ф. А. — Федор Афанасьевич Афанасьев, один из первых рус
ских рабочих-революционеров, марксист, один из четырех ораторов 
на подпольной маевке 1891 г. Организатор первого Совета рабочих 
депутатов в Иваново-Вознесенске. Убит в 1905 г. черносотенцами 
и казаками на митинге. — 146.

7 «Кресты» — петербургская тюрьма на Выборгской стороне. 
Здание напоминает собою крест. Использовалась царским прави
тельством как одно из многочисленных политических узилищ. — 146.

8 Рабочие на крупных предприятиях работали партиями, 
т. е. артелями. — 146.

9 Демагогический характер обоих выступлений молодого ора
тора рождает предположение, что это был провокатор П. И. Ка- 
рамышев, склонный к демагогии вообще. Мысли ему могли быть 
подсказаны охранкой в розыскных целях. О собрании рабочих 
в августе 1895 г. ей было известно (см.: Доклад по делу о возник
ших в Петербурге в 1894— 1896 гг. преступных кружках лиц, име
нующих себя «социал-демократами». — Сб. материалов и статей. 
М., 1921, с. 138, 139). — 149.

10 Этой легальной библиотекой заведовала Н. К. Круп
ская. — 149.

11 Конспиративное собрание организовали В. А. Шелгунов и 
H. Е. Меркулов, живший в квартире торнтоновца А. А. Афанасьева 
(Прогонный переулок, д. 16, кв. 2 ). Афанасьев скоро стал предате
лем. От «Союза» переговоры с торнтоновцами вел Кржижановский 
(см.: Корольчук Э. А., Соколова Е. А. Хроника революционного 
рабочего движения в Петербурге, т. 1 (1870— 1904 гг.). Л ., 1940, 
с. 1 8 9 ).— 151.

12 «Союз борьбы» издал листовки к торнтоновцам: «Чего тре
буют ткачи?» (Кржижановский, 5 ноября), «К рабочим и работни
цам фабрики Торнтона» (Ленин, 8—9 ноября). Ленинская листов
ка, широко распространявшаяся на различных предприятиях Петер
бурга, и послужила началом массовой агитации (см.: Ленин В. И. 
Поли. собр. соч., т. 2, с. 70—74). О данных Кроликова см. выше, 
в воспоминаниях Крупской. — 151.

18 И. В. Бабушкин после декабрьских арестов 1895 г. фактически 
был руководителем -рабочего движения за Невской заставой. — 153.

14 Имеются в виду руководители одной из групп «молодых» 
И. В. Чернышев и Н. Г. Малишевский. Воспоминания Бабушкина 
доказывают, что недовольство передовых рабочих этим кружком
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было вызвано не только участием в нем провокатора Михайлова, 
но и полным неумением вести пропаганду и агитацию. — 154.

16 Бабушкин тонко подметил, что ленинская организация «ста
риков» начала руководить широкой политической агитацией среди 
рабочих, сделала первые шаги к руководству рабочим движени
ем. — 154.

18 Крупные аресты среди социал-демократической интеллигенции 
и передовых рабочих были проведены охранкой в ночь с 8 на 
9 декабря 1895 г. В числе арестованных был В. И. Ленин. — 154.

17 Имеется в виду В. А. Шелгунов. — 155.
18 Чугунный завод ныне разделен на Октябрьский вагоноре

монтный и Пролетарский паровозоремонтный заводы. Фабрика 
Паля —  прядильно-ткацкая фабрика им. В. П. Ногина, Максвеля — 
прядильно-ткацкий комбинат «Рабочий». Имеются в виду три бро
шюры. О первых двух см. выше. Брошюра «Международный социа
листический конгресс в Брюсселе в 1891 г.» переведена с польского. 
Она популярно излагала историю I и II Интернационалов, проле
тарского интернационализма и была проникнута духом меж дуна
родной солидарности рабочих. — 155.

19 И. В. Бабушкин был арестован в ночь с 4 на 5 января 1896 г. 
(см.: Королъчук Э. А., Соколова Е. А. Указ. соч., с. 202). — 158.

20 В феврале 1897 г. И. В. Бабушкин был выслан в Екатерино- 
слав. — 458.

Александр Сидорович (Исидорович)
Шаповалов (Ш апувал)

(1871— 1942)

Рядом с подписями В. И. Ленина, Г. М. Кржижановского, 
Н. К- Крупской и других под знаменитым «Протестом 17-ти» стоя
ли 3 подписи рабочих. Одна из н и х— Шаповалова, члена партии 
с 1895 г. За  активное участие в работе подпольных пролетарских 
кружков Петербурга он был арестован в 1896 г. и заключен в Тру
бецкой бастион Петропавловской крепости, сослан в 1898 г. в Во
сточную Сибирь. Шаповалов был одним из первых рабочих, активно 
выступавших против «Credo» и вообще «экономизма». Ссылка стала 
для пытливого юноши большой политической школой. Его заня
тиями руководили В. И. Ленин, Г. М. Кржижановский, Ф. В. Ленг- 
ник и др. Уезжал поэтому из Тесинского убежденный борец, который 
на самом верху крутого обрыва у реки Тубы выбил стальным зу б 
цом лозунг: «Да здравствует революция!»

Шаповалов — агент «Искры» в Батуме, участник транспорти
ровки искровской литературы, корреспондент ленинской газеты. 
После II съезда РС Д РП  — большевик, организатор борьбы рабочих 
с царизмом в Одессе и Харькове в 1905— 1907 гг. Участник м еж ду
народного рабочего движения. Активно сражался в дни Великого 
Октября и на фронтах гражданской войны. Партийный, советский 
работник, дипломат.

Еще в 1922 г. вышли в свет воспоминания Шаповалова — сви
детельство большой наблюдательности и определенных литератур-
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ных способностей автора. Эти мемуары ценны не только Картинами 
тяжелейшего быта питерских пролетариев, работы рядовых рево- , 
люционеров в глубоком подполье, но и тем, что показывают послед- | 
ние революционно-народнические кружки 90-х гг., процесс отхода 1 
передовых рабочих от идей народовольчества, их переход на пози
ции марксизма. Интересны сцены деятельности подпольной Лахтин- 
ской типографии, работавшей на основе соглашения петербургских 
народовольцев с социал-демократической группой «стариков».
В 1895— 1896 гг. она выпустила ряд трудов В. И. Ленина. Мемуары 
Шаповалова не раз переиздавались. Текст двух глав воспроизво
дится по книге: Ш аповалов А. С. По дороге к марксизму. Воспоми
нания рабочего-революционера. М., 1922.

1 Ныне улица Циолковского. — 161.
2 Ткацкая мануфактура Воронина находилась на Резвом ост

рове. — 162.
8 Печаталась самая разнообразная литература. О брошюрах 

говорилось выше. «Ткачи» — драма знаменитого немецкого писателя 
Г. Гауптмана (1892), не раз переиздавалась подпольщиками в рус
ском переводе, изображала борьбу трудящихся с эксплуататорами 
и взрыв возмущения голодных ткачей. — 164.

4 Ныне завод подъемно-транспортного оборудования им. Ки
рова. — 165.

5 Речь идет об одном из мастеров и его помощнике. — 165.
8 «Хитрая механика» — брошюра В. Е. Варзара, позднее вид

ного статистика. П од разными названиями подпольно издавалась 
с 1876 г. десятки раз. Основное название: «Рассказ Бывалого чело
века, или Хитрая механика». В популярной форме излагала сущ 
ность налоговой политики царского правительства. — 165.

7 Известная брошюра Г. В. Плеханова. Одна из первых по
пыток освещения с марксистских позиций истории рабочего движ е
ния в России. «Речь коммуниста Варлена» — неоднократно издавав
шаяся подпольно в России речь Л. Варлена на суде по процессу 
Парижской организации Интернационала (1868). Варлен зверски 
убит версальцами в 1871 г. при осаде Парижа. «Речь рабочего 
Петра Алексеева» — одно из многих изданий речи П. Алексеева на 
суде над членами «Всероссийской социально-революционной органи
зации» в 1877 г. В этой речи смело утверждалось, что вскоре 
наступит конец царского деспотизма (см.: Рабочее движение 
России в XIX в., т. 2, ч. 2. М., 1950, с. 47). Ленин называл 
ее великим пророчеством (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, 
с. 377). — 167.

8 П. Шелли — английский поэт-романтик, революционер, социа
лист-утопист. — 167.

9 На «трудовой народ» думали опереться главным образом на
родники— члены революционных кружков 1870-х гг. В отличие от 
них большинство народовольцев делало упор на единоборство ин
теллигенции с самодержавием путем террора и заговора. — 168.

10 Главное, конечно, не в количественном росте рабочих, 
а в авангардной роли пролетариата. — 168.
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11 Шаповалов энергично занимался изучением положения рабо
чего класса. По жандармским сведениям, он использовал для этого 
народовольческую анкету и особенно активно — ленинский вопрос■ 
ник (ЦГАОР СССР, ф. Д П , 7 делопр., 1895 г., д. 257, л. 125).— / « .

Владимир Александрович Князев 
(1871— 1925)

В. И. Ленин не выступал в Петербурге в качестве адвоката. Но 
одно дело, оказывается, он все-таки вел: о наследстве слесаря Н о
вого Адмиралтейства Князева. Руководитель одного из петербург
ских кружков, занимавшегося на его квартире, Князев с 1890 г. 
стал принимать участие в революционном движении как организа
тор подпольных рабочих кружков. В 1894 г. он вошел в ленин
скую организацию. Владимир Ильич был пропагандистом в князев- 
ском кружке. Владимир Александрович выполнял разные задания 
Владимира Ильича. Князев был арестован в 1896 г. и выслан 
в Вятскую губернию.

Воспоминания Князева довольно точно описывают работу про
пагандиста. Автор, правда, не всегда с достаточной глубиной пони
мает роль своего наставника. Интересны и бытовые подробности 
о Ленине. Воспоминания Князева открывают путь для поиска не 
обнаруженного пока ленинского документа — прошения Князева. 
Впервые воспоминания были опубликованы в сборнике «Об Ильи
че» в 1924 г. С тех пор неоднократно воспроизводились под загла
вием «Николай Петрович», однако с некоторыми сокращениями. 
В данной книге текст воспроизводится по сборнику «Старая гвар
дия» (Л., 1926).

1 На самом деле программа была составлена В. И. Лениным 
в 1894 г. и внедрялась в жизнь всеми его сторонниками. Она пре
дусматривала знакомство с жизнью и деятельностью Маркса и Эн
гельса, а также вождей немецкой социал-демократии. Программа 
резко отличалась вследствие разницы условий от программ занятий 
в германской социал-демократии. — 171.

2 Съезжинская улица, д. 6/2, угол Большой Пушкарской. Этот 
адрес подтверждается воспоминаниями и других участников 
кружка. — 171.

3 В. И. Ленину было 24 года. Д ело было не летом, так как ни 
в 1894-м, ни в 1895 г. летом Ленина в Петербурге не было. Член 
кружка А. П. Ильин указывает, что Ленин впервые появился на 
этих занятиях «темным слякотным вечером осенью 1894 г.» 
(В. И. Ульянов в рабочих кружках Петербурга. — Воспоминания 
о Владимире Ильиче Ленине, т. 3. М., 1960, с. 22). — 171.

4 Ильин указывает, что Ленин всегда приходил аккуратно: 
«...если и случался пропуск, то при следующем свидании он сооб
щал нам, почему это случилось» (там ж е ) .— 171.

6 «Его умение выслушивать каждого из нас, — вспоминал 
Ильин, — популярное толкование разных «ученостей», для нас с пер
вого взгляда непонятных, сделали этого человека нашим любимцем 
у ж е с первого вечера» (там ж е). — 172.
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• Занимался Ленин индивидуально с некоторыми членами этого 
кружка. Ильину, объясняя начала политической экономии, Ленин 
задавал много вопросов о  жизни и быте рабочих Нового Адмирал
тейства. Такие ж е вопросы задавал он и руководителю рабочих 
кружков Васильевского острова И. И. Яковлеву. Помогая ему изу
чать труды Маркса, Ленин, по воспоминаниям Яковлева, «каждый 
абзац, где встречались какие-либо трудности, объяснял так, как 
только он один и мог: коротко и ясно» (Воспоминания о В. И. Л е
нине и петербургском «Союзе борьбы». — В начале пути. Воспоми
нания петербургских рабочих 1872— 1897 гг. Л., 1975, с. 359). — 172.

7 В. И. Ленин действительно вел занятия в кружке П. Д . Дмит
риева (Выборгская сторона, набережная Черной речки, д. 31) и 
И. Ф. Федорова (7-я линия Васильевского острова, д. 86/8, кв. 12). 
Охранка знала не только о пропагандистской работе В. И. Ленина 
в одном кружке, она была осведомлена о его деятельности значи
тельно шире. — 172.

8 В последующих изданиях воспоминаний В. А. Князева этой 
маловероятной детали уж е нет. — 173.

Яков Алексеевич Михайлов
(1878—?)

Рядовой революции Михайлов неоднократно арестовывался, 
ссылался. Работал в периферийных рабочих кружках Петербурга 
в 90-е гг. В 1905 г. — член Совета рабочих депутатов Питера. В ме
муарах Михайлова ярки описания тяжести пролетарского быта, 
сведения о первых шагах социал-демократов столицы в неразвитой 
среде текстильщиков. Воспоминания посвящены 1896— 1897 гг., сла
бо освещенным в других мемуарах.

Воспоминания Я. А. Михайлова «Из жизни рабочего» опублико
ваны в 1925 г. ленинградским издательством «Прибой». Для данной 
книги взят лишь тот отрывок, который относится к ее теме.

1 На Обводном канале жили мать и брат Михайлова, сдавая 
из-за нужды углы другим рабочим в своей комнате. — 176.

2 Одна из основных вечерне-воскресных школ для рабочих 
Петербурга находилась на Глазовой улице (ныне улица Констан
тина Заслонова). Здесь, как и в Смоленской школе, преподавали 
многие марксисты. — 176.

3 Ныне часть комбината «Красный маяк». — 176.
4 Ныне прядильно-ниточный комбинат «Советская звезда» и 

фабрика «Веретено». — 177.
5 Хотя в целом рабочие петербургских заводов не смогли 

поддержать стачку текстильщиков, однако отношение к ней во
все не было насмешливым. Наблюдались волнения рабочих Нового 
Адмиралтейства, вагонных мастерских Александровского механиче
ского завода, путиловцев. Д аж е арестованные рабочие в тюрьмах 
отказывались от передач и денежной помощи и просили отдать 
их стачечникам (Наше время. Сборник свободной печати. 1897, 
с. 4 4 ) . -  178.

8 Ныне фабрика им. Петра Анисимова (М оисеенко).— 179.
7 «Красный Крест» — нелегальные группы и кружки помощи
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политическим заключенным и ссыльным. Существовали с середины 
70-х гг. XIX в. С 1884 г. из народнического и народовольческого 
«Общество помощи политическим ссыльным и заключенным» пре
вратилось в межпартийное. В 1890— 1910-х гг. видную роль в «Крас
ном Кресте» играли социал-демократы. — 179.

8 Ф. Г. Галактионов — ученик вечерне-воскресной школы Р ус
ского технического общества, член «Союза борьбы». Распространял 
листовки, был распорядителем кассы взаимопомощи, собирал мате
риал для листков. Арестовывался в 1896 и 1897 гг. Выслан в Вят
скую губернию. — 181.

9 Жандармы спрашивали о поездке на пароходе «Тулон». Под 
видом отдыха и гулянья было проведено собрание рабочих-круж- 
ковцев. — 181.

10 Одна из наиболее страшных политических тюрем Петербур
га. Сожжена восставшим народом в Февральской революции 
1917 г. — 182.

11 Ныне прядильно-ткацкая фабрика «Октябрьская». — 183.
12 Имеется в виду забастовка на Новой бумагопрядильне 

с 4 апреля 1897 г. и расправа с текстильщиками 7 апреля. — 184.
13 В действительности объявление министра финансов Витте 

о сокращении рабочего дня с 16 апреля до 11 часов было вывешено 
еще 7 января 1897 г. Рабочее движение вырвало эту уступку у ца
ризма и капиталистов. Одновременно власти разработали драконов
ский курс жестокого подавления рабочего движения, который и был 
опробован во время описываемой забастовки на Новой бумагопря
дильне. 2 июня 1897 г. издан закон о сокращении рабочего дня до  
! 1 ‘/г часа. В. И. Ленин считал, что этот закон отвоеван у полицей
ского правительства соединенными и сознательными рабочими (см.: 
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 269—270). — 185.

14 Через него в кружок проник агент охранки. — 185.
16 Местность на правом берегу Невы у Киновеевского мона

стыря. — 185.

Фридрих Вильгельмович Ленгник
(1873— 1936)

Его избирали в Центральный Комитет партии пять раз. Пер
вый— заочно на II съезде РС Д РП  по предложению сторонников 
Ленина. Тогда ЦК состоял из трех человек. А затем в состав ЦК 
его избирали на XII—XV съездах. Ленгник прошел сложный рево
люционный путь. Член партии с 1893 г. В 1896 г. он вступил в пе
тербургский «Союз борьбы», руководил всеобщей стачкой петербург
ских текстильщиков, был арестован в октябре, так как был охранке 
«давно известен как энергичный агитатор среди рабочих». В 1898 г. 
Ленгника сослали в Восточную Сибирь. Под влиянием В. И. Л е
нина он порвал с идеалистической философией, глубоко воспринял 
научный социализм. К сожалению, замечательные письма Ленина 
к Ленгнику не разысканы. Ленгник — участник «Антикредо». Агент 
«Искры», член Организационного комитета по созыву II съезда  
Р С Д РП . В 1903 г. — член Совета партии — наиболее стойкий боль
шевик-ленинец.
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Широко известна была в партии история, когда, будучи в 1904 г. 
арестованным в очередной раз с документами немецкого поддан
ного Артура Циглера, Ленгник упорно, месяцами заявлял, что не вла
деет русским языком. Жандармский поручик даж е в протоколе 
записал: «Говорить по-русски не может» (ЦГАОР СССР, ф. Д П , 
7 делопр., 1904 г., д. 2165, л. 5 ). «Переводчицей» в Таганской тюрь
ме ему служила Стасова.

Воспоминания Ленгника «Первомайская прокламация Ильича» 
написаны в 1936 г. и касаются двух сравнительно небольших эпи
зодов социал-демократического движения 90-х гг. Однако они чет
ко фиксируют обстановку подполья, интересны в познавательном 
плане. Эти мемуары были опубликованы через 20 лет (Вопросы  
истории КПСС, 1965, № 4). По этой публикации текст и воспроиз
водится.

1 И з воспоминаний М. А. Сильвина (Каторга и ссылка, 1934, 
№ 1, с. 110, 113) известно, что Н. К. Крупская зачитывала этот 
текст совещанию членов «Союза борьбы». — 186.

1 Мимеографирование происходило в комнате хозяйки. — 187.
8 Текст листовки до сих пор не обнаруж ен.— 187.

Прасковья Францевна Куделли 
(1859— 1944)

На праздновании своего 75-летия она говорила, что не зам е
тила, как пролетели эти три четверти века. «Как только началась 
сознательная жизнь, я была занята не личными вопросами, а во
просами общественными, революционными. Такая жизнь была 
счастьем для меня как человека».

Куделли вступила в революционную борьбу с конца 80-х гг. 
в качестве народоволки. Работала учительницей Смоленской вечер
не-воскресной школы для рабочих. В середине 90-х гг. стала все 
больше тяготеть к марксизму. В начале века — искровка. Вступила 
в партию в 1903 г. Стойкая большевичка, она работала в П етер
бурге, Пскове, неоднократно арестовывалась и ссылалась. Делегат 
Таммерфорсской партийной конференции. В период революции 
1905— 1907 гг. Куделли была членом Петербургского комитета 
Р С Д РП , многие годы занималась партийной агитацией. После Ок
тябрьской революции Прасковья Францевна находилась на партий
ной работе, была одной из руководительниц Ленинградского инсти
тута истории партии. Общественная и партийная деятельница, ли
тератор и педагог.

Из всех известных воспоминаний о Смоленской Корниловской 
школе воспоминания П. Ф. Куделли, пожалуй, наиболее подробные, 
точные, выверенные. Они характеризуют не только состав учителей 
и учащихся, обстановку в школе, но и методику преподавания.

Мемуары П. Ф. Куделли — авторизованная обработка текста ее 
выступления на юбилейной конференции осенью 1938 г. в средней 
школе взрослых № 35 Володарского (ныне Невского) района Л е
нинграда. Эта школа помещалась в здании бывших Смоленских
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классов. Воспоминания П. Ф. Куделли «Дом №  65 по Ш лиссель- 
бургскому тракту» были опубликованы в ж урнале «Ш кола взрос
лых», 1939, №  1, По тексту этой публикации и воспроизводится 
отрывок.

1 Таким образом, Куделли описывает второе здание школы, 
в котором она располагалась с 1897 по 1914 г. (ныне проспект О бу
ховской Обороны, д. 1076). — 189.

Евгений Петрович Онуфриев
(1884— 1967)

Обычным, пролетарским было детство Ж ени Онуфриев а. Отец 
работал в Питере слесарем на Балтийском заводе, м ать наним алась 
прачкой к богатым лю дям поденно. Но кормить четырех детей все 
равно было нечем. Больш ую  роль в развитии революционного со
знания юноши сыграли профессиональное училище Обуховского 
завода , О буховская и С моленская вечерне-воскресные школы. Здесь 
он познакомился с теми, кто ввел его в социал-демократические 
круж ки в начале 900-х гг. Он принял активное участие в рабочем 
движении, в 1904 г. вступил в большевистскую партию, в 1905 г. 
руководил боевой друж иной рабочих Невского района.

В 1911 г. Онуфриев был избран делегатом VI конференции 
Р С Д Р П , но, чтобы попасть на нее, ему пришлось совершить ф анта
стический побег и буквально вы рваться из рук ж андарм ов. В П раге 
он ж ил  в одной комнате с В. И. Лениным, который ж иво расспра
ш ивал о положении дел в партийной организации столицы. О нуф
риев активно участвовал в Ф евральской и Октябрьской революциях 
1917 г. Встречал В. И. Л енина на Ф инляндском вокзале 3 апреля. 
Один из организаторов рабочей милиции. Герой О ктября, депутат 
П етроградского Совета. М ужественно ср аж ался  с оруж ием  в руках 
против Ю денича.

Е. П. Онуфриевым написано много воспоминаний о встречах 
с В. И. Лениным, об участии в революционной борьбе, об учебе 
в вечерне-воскресных ш колах с «ученической» точки зрения. Здесь 
текст отрывка из мемуаров Е. П. Онуфриева «На уроках склады ва
лись наши революционные убеж дения» воспроизводится по ж урналу 
«Ш кола взрослых», 1939, №  1.

1 Кроме приведенных уж е выше сведений, об Обуховской ш ко
ле, об уж асны х условиях для учебы, о пропаганде марксистских идей 
во время занятий в ш коле в своих воспоминаниях сообщ али учитель
ница А. М. Б урнова (Ц ентральны й государственный архив О ктябрь
ской революции и социалистического строительства Л енинграда, 
ф. 9672, оп. 1, д. 219, л. 23—25) и ученик А. П. Зарубкин (Л енин
градский партийный архив, ф. 4000, оп. 5, д. 222, л. 80). — 195.

2 В. С. Грибакин — брат П. С. Грибакина, активного члена 
«Союза борьбы», ученика В. И. Ленина. О ба вели пропаганду среди 
рабочих, участвовали в подпольных круж ках. В 1901 г. В. Гриба
кин руководил искровским круж ком  Семянниковского завода; 
в 1903 г. Грибакины возглавляли искровцев О буховского зав о 
д а . — 195.
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Антон Адамович Митревич 
(1878— 1941)

Едва Антону исполнилось 18 лет, он вместе с отцом пришел 
из Латгалии в Петербург на заработки. Вскоре поступил работать 
на Путиловский завод и стал принимать участие в социал-демокра
тических кружках. Член партии с 1897 г. Через два года Митревич 
был в первый раз арестован. После освобождения работал слеса
рем на Обуховском заводе и долгие годы — на заводе «Русский 
Рено». Видный деятель петербургских профсоюзов, активный уча
стник Октября.

Митревич написал несколько воспоминаний - о революционной 
работе. Наибольший интерес представляют те из них, которые ка
саются внутренней жизни, программы занятий рабочих кружков. 
Они содержат яркие детали, помогают восстановить подлинный дух  
питерской пролетарской среды. Отрывок из мемуаров А. А. Митре- 
вича «Воспоминания о рабочем революционном движении» воспро
изводится по их первой публикации в журнале «Пролетарская рево
люция», 1922, № 4.

1 Второе Нарвское вечернее училище для взрослых. — 198.
2 Кружок рабочих Нарвской заставы в 1896 г. — 198.
3 А. А. Малиновский (Богданов) — социал-демократ, философ, 

социолог, экономист, по образованию врач. Студентом участвовал 
в социал-демократическом движении. В 1894 г. был выслан в Тулу, 
где руководил рабочими кружками на Оружейном заводе. После 
II съезда РС Д РП  примкнул к большевикам. Входил в редакцию  
большевистской газеты «Вперед». С наступлением реакции стал 
лидером оппортунистической группы «отзовистов». В 1909 г. исклю
чен из партии. После Октябрьской революции — один из организа
торов и руководителей «Пролеткульта». — 198.

4 Это первомайское воззвание было написано в духе прежней, 
ленинской линии петербургского «Союза борьбы», оттеняло полити
ческие задачи и противостояло родившемуся оппортунизму «моло
дых». — 198.

5 Автор несколько упрощает дело. Еще 30 июня «Союз борьбы» 
выпустил листовку к рабочим Путиловского завода, призвал басто
вать, требовать старых расценок, пониженных администрацией, 
невмешательства полиции во взаимоотношения рабочих с хозяевами 
и др. М. И. Калинин участвовал в составлении листовки, а за 
тем — в распространении ее (Обзор важнейших дознаний по делам 
о государственных преступлениях, производившихся в жандармских 
управлениях империи за 1898— 1899 гг. СПб., 1902, с. 21). Аресто
вали не всех кружковцев одновременно. Калинин был арестован 
7 июля 1899 г. —  201.

6 Вагоностроительный завод Рештке (в просторечии Речки- 
на). — 201.

7 Пристав Палибин был просто ранен. — 202.
* Мемуарист, как это уже отмечалось во вводной статье, недо

оценивает степень дифференциации социал-демократов и остроту
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борьбы вокруг «Искры», ее идеологии, тактики, организационных 
принципов. Вот что сообщает, например, в своих воспо ми на н ия х  
активный социал-демократ Выборгской стороны Е. М. Изотоп 
о борьбе с «экономистом» Мининым на собрании их кружка: « Н а ш а  
аудитория была уж е с революционной подготовкой, так как пошли 
беседы о свержении самодержавия, об Учредительном собрании,  
о 8-часовом рабочем дне, о французской революции и прочем. Я о д 
ним из первых выступил против легальной партии и против ш и р о 
кого приема в партию, мотивируя это тем, что в партию нужно 
принимать более надежных ребят, а иначе мы все рискуем прова
литься и у нас тогда не будег революционной организации. Я г о в о 
рил корявым языком, и моя мысль была неясно сформулирована. 
Тогда мне в помощь стал говорить Шотман, развил мою мысль 
подробнее и яснее и внес предложения, противоположные предло
жениям Минина, которые и были приняты. Таким образом, идея 
«экономистов» была посрамлена и провалена и их представитель 
Минин вынужден был удалиться несолоно хлебавши» (Изотов Е. Л1. 
Как мы боролись. О Самисониевском подрайоне РС ДРП  nèpea 
II партийным съездом. — Красная летопись, 1933, № 3-4, с. 159— 
160). — 202.

9 Ожидавшаяся первомайская стачка на Обуховском заводе 
была сорвана не только арестами, но и маневром начальника за 
вода генерала Власьева: он сам предложил рабочим официально 
праздновать этот день. «Мирное предложение» генерала было под
креплено солидным контингентом солдат, спрятанных на другом бе
регу Невы (Искра, № 41, 1 июня 1903 г., с. 5 ). — 203.

10 Подробнее об этом см.: Искра, № 40, 15 мая 1903 г., с. 4. 
Однако это было не 200-летие основания Петербурга — 16 мая 
1903 г., а 18 апреля 1903 г., т. е. сразу после ареста самого Митре- 
вича. — 204.

Михаил Иванович Калинин 
(1875— 1946)

•

Председатель ВЦИК, позднее — Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР М. И. Калинин родился в Тверской губернии. 
Он начал свой трудовой путь в Петербурге. С 1893 г. работал то
карем на столичных заводах. В 1896 г. поступил на Путиловский 
и создал здесь марксистский кружок, вскоре ставший центральным 
для ■МоеШвск^Мщ>пш1г(г6' рвйона. Благодаря большим способ
ностям и огромной работе над собой вскоре стал выдающимся во
жаком рабочих. Член партии с 1898 г. В 1899 г. Калинин был 
вйёрВые арестован. В 1902 г. выслан из Петербурга. Вся его жизнь, 
одн /ко, была связана с нашим городом. Недаром он сам говорил: 
‘«Ленинград — мне родной город».

Имя Калинина навсегда вписано в историю России, окружено 
Любовью и уважением народа. Он принадлежал к той плеяде рабо- 
чих-большевиков, которых Ленин назвал народными героями, 
Михаил Иванович воплотил в себе лучшие качества этих рабочих* 
передовиков и сознательных крестьян, Калинин прошел через гор
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нило трех революций и показал, что рабочие-большевики способны  
возглавлять государство.

Калинин в различной форме не раз выступал с мемуарами. 
Однако к теме этой книги относится лишь небольшой отрывок, 
рисующий первые шаги автора в области политического самообра
зования. Впервые эти воспоминания опубликовал журнал «Помощь 
самообразованию», 1924, № 2-3. Текст воспроизводится по не
сколько исправленному автором варианту в сборнике «Калинин М. И. 
За эти годы» (кн. 1. Л., 1926).

1 О том, как это произошло, см. выше, в воспоминаниях Мит- 
ревича. Связанный с этим кружком и с кружками Обуховского 
завода Канатчиков вспоминал: «...желание постичь премудрость 
марксизма было так велико, что мы просиживали до глубокой ночи. 
Прочитанные нами «Эрфуртская программа» и «Коммунистический 
манифест» значительно углубили наши знания и расширили круго
зор. Полученное нами знание марксизма мы сейчас ж е стремились 
пустить в обращение. Агитировали рабочего в одиночку, стоя за 
верстаком, за токарным станком или за тисками, собирали и скола
чивали кружки и т. д.» (Канатчиков С. И. Как мы учились мар
ксизму.— Старый большевик, 1933, № 2 (5 ) , с. 116). «Эрфуртская 
программа» — брошюра К. Каутского о программе германской со
циал-демократической партии. Это была революционная марксист
ская программа, принятая в 1891 г. под влиянием Ф. Энгельса; она 
знаменовала победу над анархизмом и лассальянством; несмотря на 
существенные недостатки, имела большое значение для развития 
международного социалистического движения. Брошюра была пере
ведена на русский язык и не раз полностью переиздавалась. — 207.

г Второе техническое училище. — 207.
. 8 В Дом е предварительного заключения, по воспоминаниям 

обуховца С. В. Малышева, М. И. Калинин принял участие в голо
довке протеста заключенных, был жестоко избит и перевезен 
в тюрьму «Кресты». Здесь он организовал своеобразный кружок. 
Заключенные «через окна обсуждали книжку „Что делать?“. А на 
другой день М. И. Калинин сделал доклад о творчестве Горького» 
(Малышев С. Встречи с Лениным.*М., 1933, с. 9— 10). — 207.

Станислав Густавович Струмилин 
(Марцелий-Станислав Густавович Струмилло-Петрашкевич) 

(1877— 1974)

Сам он считал, что стал марксистом с 1897 г. Действительно, 
в петербургских подпольных кружках 1890— 1900-х гг. знали 
М. Г. Петрашкевича. Он был одним из руководителей студенческих 
волнений, рабочих кружков, видным членом «Союза борьбы», лиде
ром его левого крыла. Однако «к марксизму-ленинизму, к подлин
ному, научному и творческому коммунизму он пришел лишь в воз
расте 40 лет», т. е. в 1917 г. Так писал Г. М. Кржижановский 
в предисловии к воспоминаниям С. Г. Струмилина. Кржижановский 
имел в виду трудный и мучительный процесс изживания ошибок
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ярким, своеобразным человеком, каким был Петрашкевич (Стру- 
милин).

Его революционные заслуги бесспорны. Однако нелегко давалась 
поколению демократической интеллигенции, вступившей в созна
тельную жизнь в 90-х гг., дорога к большевизму. Струмилин, про
исходивший из старого дворянского, хотя и разорившегося рода, 
не сразу увидел правоту В. И. Ленина. Недаром в марте 1903 г. 
после свидания с Петрашкевичем, сбежавшим из Вологодской 
ссылки и поехавшим за границу, Н. К- Крупская писала, что «в го
лове у него некая путаница» (Переписка В. И. Ленина и редакции 
газеты «Искра» с социал-демократическими организациями в Рос
сии, т. 3. М., 1970, с. 249). Именно эта путаница привела его после 
1903 г. к меньшевизму. Он был делегатом IV и V съездов РСД РП , 
позднее порвал с оппортунизмом. В Коммунистическую партию 
вступил в 1923 г.

С конца прошлого века Струмилин сделал первые шаги в на
уке. Он стал одним из основоположников советской статистики. 
Автор более 200 статей и книг, в том числе и капитальных исто
рико-экономических исследований. С 1931 г. Струмилин академик.

Его мемуары — замечательное произведение автобиографического 
жанра. Они привлекают широтой взгляда автора, полетом мыслей, 
яркими образами, выпуклыми деталями. Правда, привязанности и 
ошибки юности Струмилина наложили на мемуары свой отпечаток. 
Из воспоминаний (Струмилин С. Г. Из пережитого. 1897— 1917 гг. 
М., 1957) в настоящей книге перепечатываются отрывки из трех 
глав, представляющих наибольший интерес для темы данного сбор
ника.

1 После неудачи в Технологическом и Горном институтах 
М. Г. Петрашкевич поступил в Электротехнический институт. — 203.

2 Автор имеет в виду здание бывшей Фондовой биржи (ныне 
Военно-морской музей) и находящееся рядом здание Академии 
наук. — 210.

3 6 декабря 1876 г. у Казанского собора состоялась первая 
в России открытая политическая демонстрация с участием передо
вых рабочих. Собралось несколько сот человек. С краткой речью 
выступил молодой Г. В. Плеханов. Юный рабочий Я. Потапов 
развернул красный флаг. Полиция избила демонстрантов и аресто
вала более 30 человек. — 211.

* «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии 
России» (СПб., 1894) П. Б. Струве. Они были снисходительно при
няты Г. В. Плехановым и его группой. В. И. Ленин подверг книгу 
Струве резкой критике, о чем говорилось выше. — 210.

6 Многотомная публикация русских летописных источников, 
начавшаяся с 1841 г. и продолжаемая советскими историка
ми. — 212.

8 Струмилин окончил Скопинское реальное училище. — 213.
7 Оценка журналов «Новое слово», «Начало», «Жизнь» несколь

ко субъективна. Это были не марксистские издания, а органы «ле
гального марксизма», допускавшие на свои страницы лишь отдель
ные статьи В. И. Ленина, Г. В. Плеханова и других революционе-
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роп, приемлемые в цензурном отношении. Вокруг ленинских работ 
«легальные марксисты» организовывали шумные дискуссии, стре
мясь выхолостить революционную душ у марксизма, «подправить» 
его. — 214.

8 Об «Эрфуртской программе» см. выше. «Женщина и социа
лизм» —• книга А. Бебеля. Выдержала десятки изданий. По-русски 
была напечатана в Ж еневе социал-демократом Г. А. Куклиным 
в 1904 г. В книге исторически исследуется положение женщины 
в эксплуататорском обществе и ее роль в борьбе за социализм. 
«Подпольная Россия» (1 8 8 2 )— художественно-публицистические 
очерки С. М. Кравчинского (псевдоним Степняк) о выдающихся 
российских революционерах-народниках. На русский язык с италь
янского переведена автором в 1893 г., неоднократно переиздава
лась. Сыграла большую роль в ознакомлении Запада с революци
онным движением России и помогла воспитанию подпольщиков на 
родине. — 215.

8 Актом самосожжения М. Ф. Ветрова протестовала против уни
зительных для женщины правил тюремного содержания в Трубец
ком бастионе Петропавловской крепости. Слухи о ее изнасиловании 
вызывали ненависть российской интеллигенции к гнетущему всеси
лию царского чиновничества. Высокую оценку ветровской демон
страции дала ленинская «Искра» (№ 12, 6 декабря 1901 г.,
с. \) . — 216.

10 В институте инженеров путей сообщения училась не только 
«золотая молодежь». Еще в 1843 г. здесь произошел коллективный 
протест студентов. Отдельные воспитанники в 60-х гг. принимали 
участие в революционном движении. Здесь в 70-х гг. учились 
Н. И. Кибальчич, В. А. Осинский, А. Б. Арончик — видные деятели 
революционного народничества. В 90-х гг. бывали сходки, студент 
Тренюхин был членом петербургского «Союза борьбы». В 1899 г. 
институт бастовал 10 дней. — 220.

11 Струмилин ошибочно относит «легальных марксистов» к мар
ксизму вообще. В. И. Ленин, например, никогда, даж е в дни вре
менного союза с «легальными марксистами», не причислял себя и их 
к одному идейному лагерю. — 221.

18 Автор иронизирует. Он имеет в виду статью Струве «Основ
ная антиномия теории трудовой ценности». — Жизнь, 1900, 
№ 2 . —  211 .

13 Струмилин явно преувеличивает степень зрелости своей лич
ной политической мысли в конце 90-х гг. Чтобы опровергнуть из
мышления Струве, Туган-Барановского, потребовалась острая борь
ба с ними В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, а не насмешки начина
ющих студентов. — 221.

14 Сторонники Струве пытались «дополнить» философию мар
ксизма— диалектический и исторический материализм — идеалисти
ческими построениями Лассаля, Фихте, Канта и др. — 222.

15 Отпор этим наскокам на марксизм дал В, И. Ленин. См., 
например, его труды: «Заметка к вопросу о теории рынков (По 
поводу полемики гг. Туган-Барановского и Булгакова)», «Еще к во
просу о теории реализации», «Аграрный вопрос и „критики Мар
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кса"» и др. (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 44—51, 
67— 87; т. 5, с. 95—268). — 222.

16 Автор имеет в виду, что идеи струвнстов взяли на вооруж е
ние «экономисты» и пытались внедрять их в рабочее движ е
ние. — 222.

17 Автор, хотя и не совсем точно, цитирует очерк Г. И. Успен
ского «Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)». Поли, 
собр. соч., т. 8. М., 1949, с. 353—354. — 222.

18 Н. А. Бердяев скатился к откровенному идеализму, 
а в 20-х гг. выступал апологетом средневековой схоластики.
С. Н. Булгаков в 1918 г. стал священником. — 223.

19 Первый номер «Рабочей мысли» был тоже оппортунистиче
ским. — 223.

20 Струмилин приводит окончание пародии «Гимн новейшего 
русского социалиста». За  подписью «Нарцис Тупорылов» гимн был 
напечатан в №  1 журнала «Заря» в 1901 г. Полный текст см.: 
История Коммунистической партии Советского Союза, т. 1. М., 1964, 
с. 280—281. — 224.

21 Имеется в виду наиболее реакционная часть «академиков» — 
студенты-черносотенцы, которые после революции 1905— 1907 гг. 
резко выступали за то, чтобы ограничить интересы учащейся моло
дежи лишь рамками академической науки, и травили студентов — 
участников революционного движения. — 226.

22 Академик А. Н. Бекетов — знаменитый ботаник. Сочувствовал 
передовому студенчеству. Был вице-президентом Вольно-экономиче
ского общества. Академик А. С. Фампнцын— основатель школы 
петербургских ботаников и физиологов растений. Не раз обвинялся 
властями в помощи революционерам. — 228.

23 Характеристика этих лиц несколько односторонняя и явно 
неполная. Щ еголев — не только, историк декабризма, но и пушки
новед, редактор журнала «Былое» в 1906— 1907 и 1917— 1926 гг. 
Иорданский и Носарь-Хрусталев — известные меньшевики. Тока
рев — глава оппортунистической группировки «экономистов» в Пе
тербурге в 1902 г., знаменитый «Вышибало», с которым В. И. Л е
нин и искровцы вели упорную борьбу. — 231.

24 Семенов и особенно Зайцев были в 1900— 1901 гг. руководи
телями оппортунистического крыла петербургского «Союза борьбы» 
и его «Рабочей организации». Щеглов и Щепетьев — ближайшие 
сподвижники Токарева в 1902— 1903 гг. Рерих в 1902 г. участвовал 
в работе лен.Чнско-искровского Петербургского комитета РСД РП . — 
232.

25 Сафонов 20 мая 1900 г. принимал участие в совещании пе
тербургских социал-демократов, проведенном В. И. Лениным. 
В  июне— июле 1900 г. Сафонов на базе петербургской стачечной 
кассы взаимопомощи Выборгской стороны объединил все рабочие 
кружки «Союза борьбы» в особую группу — «Комитет рабочей орга
низации». Она формально считалась агитационной частью «Союза 
борьбы», а фактически была самостоятельна. Главную роль в ней 
играли заядлые «экономисты» Зайцев, Семенов, Токарев. Но через 
полтора месяца после образования «Комитета» Сафонов застре

405



лился. В предсмертной записке он писал: «Вне борьбы нет жизни; 
бороться нет сил — так лучше не жить» (Рабочее дело, № 8, ноябрь 
1900 г., с. 79). — 232.

26 П. Г. Смидович — видный член петербургского «Союза борь
бы», искровец. Впоследствии большевик. Тайно работал в Уманской 
подпольной типографии и в уральской социал-демократической ор
ганизации. После Октябрьской революции находился на ответствен
ной советской и хозяйственной работе. — 232.

27 Студенты М. Г. Петрашкевич, В. Г. Черданцев и С. Д . Мав- 
ромати, по сведениям охранки, были настроены радикально, призы
вали на сходках рабочих и интеллигенцию к политической борьбе 
с самодержавием (ЦГАОР СССР, ф. Д П , 0 0  1896 г., д . 5, ч. 53, 
л. 160). — 232.

28 В Петербурге с 1898 по 1902 г. действовали под этим назва
нием последовательно четыре группы, часто не связанные с пред
шественниками, а не одна, как считает Струмилин (см.: О льхов
ский Е. Р. Ленинская «Искра» в Петербурге. Л., 1975, с. 79—84, 
134— 139). — 234.

19 М. И. Бройдо — впоследствии известный меньшевик. — 234.
80 Б. В. Савинков — один из лидеров эсеров, организатор тер

рористических актов против царских сановников. После 1917 г .— 
активный враг Советской власти, вдохновитель контрреволюцион
ных мятежей и белогвардейской эмиграции. — 234.

81 Заметки Милюкова вовсе не дают оснований для таких ши
роких выводов. Буржуазия не готова была приветствовать револю
ционный пролетариат, а эгоистически стремилась использовать его 
борьбу, чтобы выторговать у  царизма некоторые политические 
уступки для себя. — 235.

82 Охранка детально зафиксировала выступление Петрашкеви- 
ча. Он привел с собою не одного рабочего, а целую группу рабо- 
чих-кружковцев. Петрашкевич заявил, что рабочие уж е осознали 
необходимость «широкой политической борьбы и что по их требо
ванию ближайший номер «Рабочей мысли» будет редактирован 
именно в этом направлении» (ЦГАОР СССР, ф. ДПг 0 0 ,  1898 г., 
д. 5, ч. 53, л. 160). — 235.

83 П. П. Маслов — участник социал-демократического движе
ния. Меньшевик, ликвидатор, социал-шовинист. Автор меньшевист
ской программы муниципализации земли, в которой пытался реви
зовать ряд основных положений марксизма. В. И. Ленин часто 
остро критиковал Маслова. После Октября Маслов отошел 
от политической деятельности, преподавал, занимался на
укой. — 237,

34 Струмилин ярко описывает один из самых тяжелых пережит
ков полукрепостнической зависимости в пореформенной России. 
Только последующие реформы 1907— 1910 гг. ликвидировали на
сильственную круговую поруку, прикрепление крестьян к земле и 
к общине, чтобы предотвратить революционный взрыв в российской 
деревне и найти новую социальную опору для царизма на села 
в лице кулаков. — 240.
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85 П. JI. Чебышев — великий русский математик и механик. 
Среди огромного количества его замечательных работ и доказа
тельство закона больших чисел — составной части современной тео
рии вероятностей. —  241.

Сергей Николаевич Сулимов 
(1 8 8 4 -1 9 4 7 )

Всю жизнь профессиональный революционер-большевик Сули
мов считал себя обуховцем и рядовым бойцом партии. Начав тру
довой путь 11-летним подростком в качестве мальчика у подряд- 
чика-живописца, Сулимов в 15 лет поступил на Обуховский завод  
учеником чертежника. И вскоре понял, что дело не в отдельном 
хозяине или начальнике. Н адо бороться против них всех. В 17 лег 
Сережа во время Обуховской обороны был ранен. В 1904 г. всту
пил в большевистскую партию. В ходе революции 1905— 1907 гг. 
Сулимов —  агент Ю жного бюро ЦК; он переезжает из города в го
род, ведет большевистскую пропаганду среди солдат, рабочих, 
крестьян. Затем Сергей Николаевич — член «Боевой технической 
группы» при Ц К РС Д РП . В 1917 г. — секретарь Военной организа
ции большевиков, один из организаторов Красной гвардии в Мо- 
сковско-Нарвском районе Петрограда. Активный боец Октябрьского 
вооруженного восстания. П озднее — председатель Чрезвычайной ко
миссии по эвакуации Архангельска и помощник народного комис
сара по военным делам. В 1919— 1921 гг. — секретарь ЦК РКП (б). 
Затем Сулимов работал на руководящих партийных, советских и 
хозяйственных должностях.

В воспоминаниях Сулимова весьма рельефно описывается среда, 
в которой зарождалось революционное рабочее движение. Сцены 
жизни, быта и труда пролетариев перемежаются с историей появле
ния первых искровских кружков. Мемуары С. Н. Сулимова «Вос
поминания обуховца (1900— 1903 годы)» впервые были опублико
ваны в журнале «Пролетарская революция», 1922, К» 12. По этой 
публикации они и воспроизводятся с сокращениями, определяемыми 
характером данного сборника.

1 К. Н. Иванов — известный революционер, руководитель иск
ровских кружков и рабочий поэт. — 243.

5 Первомайская прокламация «Союза борьбы» призывала толь
ко к демонстрации в 1900 г. (см.: Первомайские прокламации. Л., 
1924, с. 57). В то ж е время курсировал и «Майский листок „Р або
чего знамени“». Он требовал политической свободы, 8-часового 
рабочего дня и выставлял лозунг «Долой самодержавие!» (см.: 
Первомайские прокламации, с. 26). — 244.

3 И з-за массовых арестов и ослабления рабочих организаций 
перед 1 мая демонстрация не состоялась. — 244.

* Одна из вечерних школ для рабочих. — 244.
6 Автор имеет в виду не «легальных марксистов», а марксистов, 

пользовавшихся преподаванием в легальной школе для революцион
ной работы. — 244.

6 Учившийся вместе с Сулимовым на курсах Технического о б 
щества Малышев вспоминал: «Годик-другой в наших кружках шли
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горячие споры о том, кто правильнее выражает задачи рабочего 
класса — Ленин или «экономисты»; и как мы, рабочие, сможем  
улучшить свое положение: путем ли только экономической борьбы, 
народнического террора или крепкой организацией партии пролета
риата и политической борьбой рабочих под руководством этой пар
тии? Мы тогда уж е чувствовали, что ленинское учение — единствен
ное учение, которое ведет нас по правильному пути к окончатель
ной победе, а в спорах с «экономистами» мы выковывали в себе 
крепкое сознание того, что всю нашу революционную организацию  
нужно строить вокруг Ленина, вокруг его положений и лозунгов» 
(Малышев С. Встречи с Лениным. М., 1933, с. 5). — 244.

I Имеется в виду А. М. Коллонтай, известная профессиональная 
революционерка, видная деятельница большевистской партии, совет
ский дипломат. — 244.

8 22 декабря 1897 г. началась трехнедельная стачка текстиль
щиков в Иваново-Вознесенске под руководством членов «Рабочего 
союза». В ней участвовало 15 000 человек. — 245.

9 М. П. Щекин — руководитель сети искровских кружков на 
Обуховском заводе, член Невской районной группы. В 1902 г. ак
тивно выступал за организацию рабочей демонстрации 3 марта 
у Казанского собора. — 245.

10 «Мария Петровна» — пропагандистка кружка. — 245.
II Предатель, сотрудничавший с охранкой. — 246.
15 Демонстрация 3 марта 1902 г. проходила в условиях обост

рявшегося экономического кризиса и усиления капиталистической 
эксплуатации. Призвала к ней и настаивала на ее проведении от
ходившая от «экономизма» под влиянием В. И. Ленина и «Искры» 
левая часть членов петербургского «Союза борьбы» и особенно его 
«Комитета рабочей организации». Подготовка к демонстрации нача
лась еще в январе— феврале 1902 г. Рабочих поддержали некоторые 
студенческие организации, активнее всего — «делегатское собрание» 
студентов Петербурга, склонявшееся к социал-демократизму, а так
ж е «Союз свободных художников», издавший специальную прокла
мацию. Было распространено 10 000 листков с требованием сверж е
ния самодержавия, политических свобод, 8-часового рабочего дня. 
Охранка провела предупредительные аресты накануне демонстрации.

Организаторами ее были социал-демократы В. Э. Классен, 
Н. А. Скрыпник, И. М. Труба и др. В Казанском соборе собралось 
свыше 5000 человек, главным образом рабочие; на Невском про
спекте до 40 000 человек — с красными знаменами и лозунгами: 
«Долой самодержавие!», «Да здравствует социал-демократия!». От 
нападения жандармов и полиции демонстранты оборонялись камня
ми и палками. Беспорядки продолжались до вечера. Было арестб- 
вано свыше 100 человек (по другим сведениям, свыше 500). Четкий 
политический характер демонстрации 3 марта 1902 г., ее направ
ленность против самодержавия, массовое участие в ней пролетариев 
сделали эту Казанскую демонстрацию заметной вехой в рабочем 
движении (подробнее см.: «Искра», № 19, 1 апреля 1902 г., с. 1—2; 
см. также: История рабочих Ленинграда, т. 1; Ольховский Е. Р. 
Ленинская «Искра» в Петербурге. Д ., 1975),
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Участник демонстрации А. Л1. Горький писал А. П. Чехову: 
«Я вовеки не забуду этой битвы!» (Горький <4. М, Поли. собр. соч., 
т. 28, с. 159). — 247.

Владимир Иванович Пернафорт
( 1881 —1?)

Через десятилетия пронес Пернафорт воспоминание о главном 
дне своей жизни — Обуховской обороне. С юношеских лет работал 
он на Александровском сталелитейном заводе, вошел в социал-де
мократические кружки. Был арестован в 1903 г. В 1905 г. больше
вик Пернафорт — депутат Петербургского Совета. Его мемуары 
интересны рассказом о вечерней школе, об Обуховской обороне. 
В 1901 г. Пернафорт сражался в той группе, которая встретила 
врагов градом камней с территории Карточной фабрики. Впервые 
воспоминания В. И. Пернафорта «7 мая 1901 года на Обуховском 
заводе» были опубликованы в сборнике «Обуховская оборона 
в 1901 году» (М.— Л., 1926). По этому тексту они и воспроизво
дятся.

1 «Корабли» — печально знаменитые обуховские жилища для 
рабочих. В длинных, широких казенных помещениях иногда от пола 
до потолка были установлены деревянные нары. Вперемешку здесь 
ютились, «отгороженные» ситцевой занавеской, семейные и холостые 
рабочие. Насекомые, грязь, заразные болезни царили в обуховских 
«кораблях». Однако это не беспокоило начальство. — 248.

2 В. Я. Яковлев — один из участников кружка «семи Василиев». 
В комнате В. А. Шелгунова (квартира Яковлевых) с этим круж
ком в 1894— 1895 гг. занимался В. И. Ленин (Шлиссельбургский 
проспект села Александровского, д. 23, кв. 4 и 5). Ныне в доме 
по Ново-Александровской улице находится Народный музей рево
люционной истории Невской заставы. — 249.

3 Иустин (Устин) Шнитовский — активный участник социал-де
мократических кружков, видный революционер. — 250.

4 «Пауки и мухи» В. Либкнехта были изданы листовкой в Ж е
неве социал-демократами в 1900 г. Здесь речь шла о богатых н 
бедных, капиталистах и рабочих. Переиздана ЦК РС ДРП  
в 1903 г. — 251.

6 Осталось, по воспоминаниям А. В. Шотмана, человек 200—- 
300 (см. с. 351). — 254.

6 Е. М. Изотов, описывая бои рабочих Выборгской стороны 
с полицией 4 мая 1901 г., вспоминал: «Недостатка в „оружии“ не 
б щ о  — здесь на набережной в изобилии лежали дрова, кирпичи 
и доски, которые моментально очутились в наших руках и полетели 
в головы противников. Такой способ защиты оказался радикаль
ным, наши враги, которые только что «упрашивали» нас разойтись 
(плетками и шашками. — Е. О .), не выдержали сами и в беспорядке 
стали разбегаться кто куда мог, и довольно поспешно. Конница 
тоже смутилась и вынуждена была прикрывать отступление своих 
побитых товарищей. Д а, дрова и кирпич нам оказали громадную
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услугу и обратили в постыдное бегство наших врагов». В этой бит
ве участвовал» и женщины. «Камни они бросать не могли, но в их 
руках оказалось более сильное и чувствительное оружие. Когда 
полицейские приблизились к дому, то эти героини стали выхваты
вать из печки горшки и чугуны кипящей воды и бросать их прямо 
на голову нападающим опричникам. Н адо было видеть уж ас не
счастного полицейского, на голову которого упал горшок с кипят
ком или даж е с лапшой или со щами» (Красная летопись, 1933, 
№ 3-4, с. 154— 155), — 257.

7 Так ж е действовала полиция и на Выборгской стороне 4 мая 
1901 г.: «...обысков в полном значении этого слова не было. Про
сто врывались гурьбой в квартиру, оглядывали всех находящихся 
там ' и, если заставали мужчину дома, то его арестовывали и уво
дили с собой. Конечно, как полагалось, эти аресты сопровождались 
избиениями. Не щадили ни кого — ни старых, ни малых» (Красная 
летопись, 1933, № 3-4, с, 156). — 259.

Адольф Петрович Тайми (Вастен)
(1881— 1955)

Большую часть своей сознательной жизни он прожил как Тай
ми. Подлинная ж е его фамилия Вастен. Сын питерского рабочего, 
он и сам в 15 лет уж е начал работать. Хотел было пойти учиться, 
но отец сказал: «Учиться не на что. Пойдешь, сынок, работать на 
Петербургский металлический завод». Вастен в 1902 г. вошел 
в подпольные искровские кружки и стал членом партии большеви- 
ков-ленинцев. В 1905 г. он принимал активное участие в революции, 
строил баррикады на Васильевском острове, был депутатом Петер
бургского Совета. Затем — Луганск, возвращение в Петербург, 
арест, тюрьма, ссылка, побег. В 1912 г. Тайми готовил вооруженное  
восстание на Балтийском флоте, но был выдан провокатором, снова 
арестован и выслан в Туруханский край, откуда вернулся только 
через 3 года. Активно участвовал в революции 1917 г. Был одним 
из руководителей Красной гвардии в Финляндии, ее революционным 
наркомом военных дел, посланцем к В. И. Ленину за помощью и 
оружием. В 1918 г. Тайми участвовал в образовании Коммунисти
ческой партии Финляндии. 10 лет вел подпольную работу в этой 
стране во время правления буржуазии. Сидел в тюрьме, сослан 
на каторгу на 15 лет. После 1940 г. — заместитель Председателя 
Совнаркома Карело-Финской ССР, а затем Председатель П рези
диума ее Верховного Совета.

Мемуары Тайми показывают сложный процесс рождения созна
тельного рабочего, любопытные бытовые детали, технику больше
вистского подполья с точки зрения рядового социал-демократа. 
«Страницы пережитого» выдержали в 1949— 1955 гг. три издания. 
Воспроизводится отрывок по теме данной книги по тексту третьего 
издания, вышедшего в Петрозаводске в 1955 г.

1 Участник рабочих кружков в Петербурге Иван Вастен. — 260.
5 Это был А. В. Шотман. — 260.
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* См.: Листовки петербургских большевиков, т. 1. М., 1939, 
с. 15— 17, 18—20. — 266.

4 Василеостровды получили задание разбросать листовки 
в Большом театре на Фонтанке. Операция у них «прошла неудачно, 
некоторых товарищей при попытке бросить листки тут ж е аресто
вали, но некоторым удалось листки бросить» (Красная летопись, 
1928, № 2 (2 6 ), с. 4,2). — 266.

6 О деятельности зубатовца Соколова в Москве была заметка 
в «Искре» (№ 14,1 января 1902 г., с. 4 ). О зубатовщине см. во вступи
тельной статье. Для того чтобы активизировать борьбу с «полицей
ским социализмом», Петербургский комитет Р С Д Р П  принял ре
шение, что его члены должны выступить открыто против зубатовцев 
на рабочих собраниях. Член ПК И. И. Егоров («Нил») вспоминал 
про одно такое собрание: «Первыми ораторами выступили зуба- 
товцы. Они беспощадно ругали интеллигенцию, ругали социал-демо
кратов как интеллигентов, вовлекающих рабочие массы в полити
ческую борьбу ради своих корыстных интересов, призывали рабочих 
не верить интеллигенции и социал-демократам, а идти своей доро
гой к улучшению быта рабочих через кассы взаимопомощи н не 
чуждаться власти, которая якобы стоит на стороне рабочих и го
това защищать их справедливые требования. Словом, с одной сто
роны, восхваляли власть и ее готовность помочь рабочим, 
а с другой — всячески поносили интеллигенцию и социал-демокра
тические организации в особенности. После этих речей слово было 
предоставлено мне. Я. как мог и как умел, вскрыл эти заигрывания 
с  рабочими, вскрыл мотивы и желания, движущ ие этой игрой, ука
зал на опыт западноевропейского рабочего движения и на то, что 
рабочие не могут являться врагами той интеллигенции, которая 
искренне стремится улучшить их положение и помочь им организо
ваться и т. п.» (Красная летопись, 1928, Яг 2 (2 6 ), с. 41). Сразу 
после этого выступления Егоров был арестован. — 269.

6 Автор имел в виду борьбу между «экономистами» и револю
ционной социал-демократией. — 271.

7 О H. Н. Юникове и его аресте 2 сентября 1903 г, см. в ме
муарах Шотмана (с. 353, 371—373). — 273.

Елена Дмитриевна Стасова 
(1 8 7 3 -1 9 6 6 )

Председательствовавший на VI съезде партии в июле 1917 г. 
М. С. Ольминский, увидев среди делегатов Е, Д . Стасову, строго 
напомнил ей, что съезд нелегален и его участников могут в любую  
минуту арестовать. А она — хранительница связей и традиций пар
тии. «Немедленно уходи», — сказал Ольминский Стасовой. И кан
дидатом в члены ЦК Р С Д Р П  ее тогда избрали заочно.

Десятки писем в 1901— 1903 гг. направили В. И. Ленин и 
Н. К. Крупская в Петербург «Гуще», «Жулику», «Абсолюту» —  
Е. Д . Стасовой, крупнейшему работнику искровской организации 
столицы. Она с конца XIX в. принимала участие в революционной 
борьбе. Член партии с 1898 г. Несколько лет возглавляла техниче-
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скую работу в Петербургском комитете, а с 1903 г. стала его секре
тарем. В дореволюционный период руководила большевиками Пе
тербурга, Орла, Москвы, Минска, Вильно. М ужественная и несги
баемая большевичка, верная соратница В. И. Ленина в борьбе со 
всеми оппортунистами, мастер конспиративной техники. Многократ
но арестовывалась и ссылалась. С 1912 г. — кандидат в члены ЦК 
РСДРП , в 1917— 1920 гг. — секретарь ПК Р К Ш б ), затем на раз

личных ответственных партийных постах, в Коминтерне, М ОПРе. 
Герой Социалистического Труда. 1

В 1950— 1960-х гг. Стасовой создана серия интересных воспо
минаний о революционном подполье. Раздел воспоминаний «Агент 
„Искры“» особенно важен: он восполняет существенные пробелы 
из-за отсутствия документов ПК РС Д РП , точно передает факть 
Перед нами — портреты людей большой души, кристальной честно
сти, одухотворенных ленинской мечтой. Кроме того, поскольку семья 
Стасовых находилась в центре российской культуры, то и мемуары 
Елены Дмитриевны характеризуют достаточно полно настроем я 
передовой интеллигенции России.

В настоящей книге воспроизводится с небольшими сокращеним- 
ми глава из наиболее полного варианта мемуаров, значительно 
расширенного автором за счет документов (Стасова Е. Д. Воспо
минания. М., 1969).

1 Стасова перечисляет три группы социал-демократов: сторон
ников революционного направления — Крупскую, Радченко, К рж и
жановскую, Кожевникову, Штремера, Федорову, Эссен, Краснуху; 
колеблющихся — Леонтович, Маркову, Девель, Устругову, Сибилеву, 
Рериха; антиискровцев, активных «экономистов» — Якубову-Тахта- 
реву, Майкову, Смиттена. — 274.

а Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 126— 127. — 274.
8 Организационный комитет (OK) по созыву II съезда РС ДРП  

был создан по инициативе В. И. Ленина в апреле 1902 г. Восста
новлен после арестов в начале ноября 1902 г. Руководил подготов
кой съезда и распределением мандатов на него среди местных пар
тийных организаций. В случаях споров создавались «третейские суды». 
В состав такого суда для Петербурга входили Б. И. Горев, 
Л. М. Книпович и представитель от московской социал-демократи
ческой организации. Было проведено 3— 4 заседания. Притязания 
группы М. Я- Лукомского были отвергнуты; ей давалось право 
просить мандата у самого съезда. Но она этого не сделала, так как 
к моменту съезда распалась. Один из двух петербургских мандатов 
был отдан искровскому ПК, второй — антиискровскому токарев- 

- скому «Комитету рабочей организации», в чем сказались колебания 
самого Организационного комитета. — 275.

‘ Стасовы жили на Фурштадтской ул. (ныне улица Петра Л авро
ва), д. 20. Р. М. Шапиро — социал-демократка, член технической 
группы ПК. — 275.

6 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 468— 469. — 277.
8 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 376. — 277.
1 В августе 1907 г. Е. Д . Стасова уехала на Кавказ И до  

1916 г. в Петербурге больше не работала. — 277.
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6 Имеется в виду письмо Н. К. Крупской к В. П. Краснухе 
для Петербургского комитета 9 октября 1902 г. (Переписка В. И. Л е  
нина и редакции газеты «Искра» с социал-демократическими орга 
низациями в России, т. 2. М., 1969, с. 359). — 277.

9 Дальняя типография Петербургского комитета была оборудо
вана в Вильно. С февраля— марта 1903 г. действовала также своя 
большая типография в Питере, переезжавшая с места на место 
(Техника большевистского подполья, вып. 2. М.— Л., б. д., с. 123— 
133, 139— 142). — 277.

10 Конни Зиллиакус — финский писатель. Выслан из Финлян
дии. В 1900— 1903 гг. жил в Швеции и помогал искровским транс
портерам. — 278.

11 Куоккала — ныне Репино, Терноки — Зеленогорск, Гельсинг
ф о р с— Хельсинки. Формальная граница между Россией и Финлян
дией проходила в районе Сестрорецка и Белоострова. — 278.

12 Мустамяки — ныне станция Горьковская. — 279.
13 Борис Дмитриевич Стасов — врач, в 1902— 1904 гг. устроил 

одну из явок искровцев в хирургическом отделении больницы. Быв
шие солдаты привилегированного гвардейского Преображенского 
полка после увольнения часто имели связи с полицией. — 280.

14 Об этом пути сношений см.: Дашков Ю. Ф. Финляндский 
путь ленинской «Искры». — Вопросы истории, 1980, № 2. «Впе
р ед » — нелегальная большевистская газета. Издавалась в Женеве 
с декабря 1904 г. по май 1905 г. под руководством В. И. Ленина 
и являлась фактическим продолжением старой «Искры». — 280.

15 К. Брантинг — руководитель шведских социал-демократов и 
деятель II Интернационала. Стоял на оппортунистических позици
ях. — 280.

16 И. Я. Гинцбург— известный скульптор, близкий к «пере
движникам», с 1911 г. академик. — 281.

17 Николай Николаевич Штремер — один из руководителей ре
волюционных социал-демократов Петербурга, активный участник 
создания ленинско-искровского ПК РС Д РП  летом 1902 г., член ПК, 
работал в качестве организатора, руководил подпольной типогра
фией. Арестован в ноябре 1902 г. После Октября — видный орга
низатор здравоохранения в Петрограде. — 282.

,8 Имеются в виду К. П. Победоносцев, обер-прокурор Синода, 
один из вдохновителей реакции, воспитатель царей Александра III 
и Николая II, а также единомышленник Победоносцева И. Н. Д у р 
ново, министр внутренних дел, а потом председатель комитета ми
нистров. — 283.

19 Л. Н. Бархатова — участница рабочих кружков .петербург
ского «Союза борьбы». Работала фельдшерицей на Путиловском 
заводе, где и вела революционную пропаганду. Осенью 1901 г. во
шла в петербургский отдел «Искры» и по его делу была арестована 
4 декабря 1901 г. Предполагавшаяся в апреле 1901 г. демонстрация 
на Путиловском заводе была сорвана небывалыми предупредитель
ными арестами среди рабочих, произведенными 17 апреля петер
бургской охранкой. — 283. <
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20 Таких попыток было две. Первая летом—осенью 1902 г. пред
принята Стасовой, о чем подробно рассказывается ниже. Устинович 
удалось напечатать агитационные листки петербургского «Союза 
борьбы» — три «Письма про наши порядки и непорядки». Вторую  
попытку отправить в Новгород печатные принадлежности предпри
няли в начале 1903 г. работники петербургской подпольной типо 
графии. Однако из-за слежки машину-скоропечатню пришлось бро 
сить (Государственный архив Новгородской области, фонд губерн
ского жандармского управления, on. 1, 1903 г., д. 471, л. 137— 
147). — 284.

21 Кожевникова (Штремер) Варвара Федоровна — революцио
нерка, близкая знакомая Н. К. Крупской и В. И. Ленина. Участни
ца совещания Ленина с руководителями петербургских социал-де
мократов 20 мая 1900 г., которое проводилось на ее квартире-явке. 
Первый «почти что агент „Искры“» в Питере (Ленин В. И. Поли, 
собр. соч., т. 7, с. 391). Активная участница летних совещаний 
1902 г. по созданию ленинско-искровского комитета РС Д РП . Аре
стована 4 ноября 1902 г. в Колмове близ Новгорода. — 284.

22 Н. Ф. Устинович — социал-демократка. В 1900 г. оборудовала  
подпольную типографию петербургского «Союза борьбы» и работала 
в ней наборщицей и печатницей. Для этого сняла квартиру в зд а 
нии типографии одной из реакционных газет. Бумага доставлялась 
под видом больших букетов цветов. Устинович печатала местные 
листки и ежемесячные «Рабочие листки», некоторые тиражом 10— 
12 тысяч экземпляров. И з-за случайного ареста второй работницы
В. И. Калашниковой типографию пришлось свернуть. Шрифт и 
оборудование удалось вовремя укрыть. Устинович была арестована 
за связи с Калашниковой, а затем до административного решения 
дела выслана в Новгород. Она вспоминала, что «типография после 
долгих скитаний по Питеру попала в Торжок, Тверской губернии; 
там ее зарыли в землю в саду земской больницы, где она и д о ж д а 
лась лучших дней» (Устинович Н. Ф. Первая типография петербург
ского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в 1900 го
д у .— Красная летопись, 1924, №  2 (1 1 ), с. 101— 102). В Новгороде 
типография существовала недолго. По воспоминаниям Устинович, 
удалось отпечатать только три «Письма про наши порядки и непо
рядки» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник, 
10962— 13— 14— 15). — 284.

23 Перепуганные жандармы в докладе царю сообщали об аре
сте у Кожевниковой большой типографии (ЦГАОР, ф. Д П , ОО, 
1901 г., д. 825, ч. 10, лит. А, л. 12— 17, 116). — 284.

21 Ш. 3. Элиава — известный революционер, большевик, после 
Октября — видный партийный и советский деятель. — 285.

25 Генерал Клейгельс— петербургский градоначальник, один из 
наиболее решительных сторонников жесткого курса и кровавого по
давления революционного и рабочего движения. Пользовался осо
бым доверием Николая II. Известен своим казнокрадством и взя
точничеством. Во время демонстрации на площади у Казанского 
собора 4 марта 1901 г. возмущенный зверским избиением курсисток 
генерал Вяземский пытался остановить побоище. Через несколько
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дней газеты опубликовали следующее сообщение: «Государь импера
тор объявляет строгий выговор члену Государственного совета 
генерал-лейтенанту князю Вяземскому за вмешательство в действия 
полиции при прекращении уличных беспорядков» (Искра, № 3, ап
рель 1901 г., с. 3). По этому поводу Л. Н. Толстой писал Л. Д . Вя
земскому: «Поступок Ваш вызывает всеобщее уважение и благо
дарность» (об этом см.: Институт русской литературы (Пушкинский 
Д ом ), рукописный отдел, ф. 266, оп. 2, д. 644, л. 16). — 287.

23 Несмотря на негласный надзор полиции, А. И. Калмыкова 
продолжала активную общественную деятельность. Ее визиты в дом  
Стасовых были не только дружескими, но и связанными с работой 
в воскресных школах для рабочих, с просвещением трудящихся, обес
печением учителей демократической литературой для народа. — 287.

27 Комитет грамотности — одно из отделений Вольно-экономи
ческого общества. В 90-х гг. под Легальным прикрытием общества 
шли дискуссии о возможности буржуазного развития России. Ко
митет грамотности, основанный в 1861 г., проводил определенную  
работу по изданию литературы и просвещению народа. Правитель
ство притесняло комитет и общество, стремилось ограничить круг 
их деятельности. Сначала оно потребовало передачи комитета из 
Вольно-экономического общества в министерство народного просве
щения, а затем, обвинив некоторых членов комитета в связях с ре
волюционерами, в 1900 г. вовсе закрыло его. — 288.

28 «Знание» — культурно-просветительное издательство. С 1902 г. 
до периода реакции его фактически возглавлял А. М. Горький. 
В это время в издательстве сотрудничали писатели-реалис. ы, оппо
зиционные деятели. — 288.

29 Г. А. Эйнерлинг («Г алина»)— поэтесса. Многие ее стихи по
ложены на музыку С. В. Рахманиновым. Прославилась стихотворе
нием «Лес рубят», написанным под впечатлением студенческих вол
нений 1901 г. Была административно выслана из Петербурга. — 288.

80 Имеется в виду бесславная сдача царскими генералами кре
пости Порт-Артур японцам 20 декабря 1904 г. — 289.

31 В Портсмуте 23 августа 1905 г. Россия была вынуждена 
подписать после военного поражения мирный договор с Японией. 
Российскую делегацию в Портсмуте возглавлял С. Ю. Витте. — 289.

32 3 февраля 1899 г. царские власти ликвидировали значитель
ную часть самостоятельности Финляндии. В. И. Ленин назвал этот  
царский манифест вопиющим нарушением конституции Финляндии, 
государственным переворотом (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 5, с. 352, 356). — 290.

33 Картина называлась «Нападение». Ее Неовиус переслал 
в Петербург Смирнову в чемодане (см.: Смирнов В. М. Из рево
люционной истории Финляндии 1905, 1917, 1918 гг. Л., 1933, 
с. 29). — 290.

34 E. Н. Федорова вошла в революционные кружки в 90-х гг., 
член петербургского «Союза борьбы». Дваж ды  арестовывалась. 
Участвовала в революциях 1905— 1907 и 1917 гг. —  292.

35 Примиренцами Е. Д . Стасова вполне справедливо называет 
полуэкономистскую группу М. Я. Лукомского. —  293.
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36 Имеется в виду письмо В. И. Ленина к В. П. Краснухе и
Е. Д . Стасовой 24 сентября 1902 г. (см.: Ленин В. И. Поли. собр.
соч., т. 46, с. 226—227). В Петербурге «экономист» Н. А. Аносов 
работал только до июня 1902 г. — 294.

37 И. И. Радченко приехал в Петербург в декабре 1901 г. из 
Киева. Тесные связи у него с В. И. Лениным и Н. К. Крупской 
установились позже. — 296.

33 Кроме названных революционеров связи с В. И. Лениным и
Н К. Крупской поддерживала жена И. И. Радченко В. Н. Ш апош
никова. — 297.

39 Состав Петербургского комитета определен охранкой неточ
но. Циммерман, Векслер и Грамматиков (Андрей Черный) были 
только работниками групп ПК, но в состав самого комитета не 
входили. — 298.

Мария Моисеевна Эссен 
(1 8 7 1 -1 9 5 6 )

Вступив в революционное движение в начале 90-х гг., М. М. Эс
сен много ошибалась и не сразу нашла верный путь. Она работала 
в подпольных организациях Екатеринослава, Одессы, Саратова, 
Киева, Екатеринбурга. В 1902 г. встала на искровские позиции, 
приехала в Петербург, была членом ПК РСД РП , руководила в нем 
пропагандой. Неоднократно арестовывалась. После И съезда  
РСДРП  — большевичка, член ЦК в 1903— 1904 гг. В период реак
ции отошла от революционной деятельности. В РКП (б) вступила 
в 1920 г. Находилась на партийной, а затем на научно-исследова
тельской и издательской работе.

Мемуары М. М. Эссен не раз издавались в журналах и целыми 
книгами. Они интересны и своими бытовыми зарисовками, любопыт
ными подробностями, и фактами о деятельности партийных органи
заций, и картинами становления партийной пропаганды. Соединяя 
воспоминания с документами, Эссен была одной из основоположниц 
жанра мемуаров-исследований, созданного в 20-е гг. революционе
рами профессионалами, ставшими историками.

Впервые данные воспоминания (под другим заглавием) были 
опубликованы в «Красной летописи», 1926, № 2. Часть сведений 
была использована автором для других воспоминаний — «Встречи 
с Лениным». В настоящем сборнике отрывок воспроизводится по 
книге: Эссен Л4. М. Первый штурм. М., 1957. Выпущены цитаты и 
ссылки на жандармские документы.

1 Из ссылки в Якутию Эссен бежала в 1902 г. за грани» 
цу. — 299.

2 «Заявление» опубликовано в «Искре», № 26, 15 октября 
1902 г., с. 2. -  301.

3 В целом правильно указывая структуру Петёрбургского коми- 
тета в 1902— 1903 гг., автор неполно говорит о его членах. Его со
став все время менялся. О Корчевском ничего неизвестно. Шотман 
стал членом ПК вместо арёстованного Белянчикова. Большую роль
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В комитете играли А. П. Доливо-Добровольский, Л. X. Гоби, 
H. Е. Буренин. О составе ПК см.: Ольховский Е. Р. Ленинская 
«Искра» в Петербурге. Л., 1975, с. 298—304. — 301.

4 Наряду с руководителями А. М. и Э. Э. Эссен, П. Ф. Куделли 
автор называет и рядовых участников движения: 3. Н. Шишкина, 
H. Н. Соколова, Л. А. Плюснина. Очевидно, 2—3 участника группы 
пропагандистов названы по псевдонимам. — 302.

6 Автор ошибается: выработанная под ее руководством «Про
грамма пропаганды» была опубликована Петербургским комитетом 
в виде листовки 2 мая 1903 г, (Листовки петербургских большеви
ков, т. 1. М., 1939, с. 83—86). Она получила одобрение редакции 
«Искры». Насчитывала 20 тем, включала разделы по истории Рос
сии и Запада, характеристику экономического и политического по
ложения рабочих. — 302.

6 Имеется в виду «группа литераторов» М. Я. Лукомского 
и др. — 305.

7 Б. И. Гольдман (Г о р ев )— социал-демократ. С 1895 г. помогал 
в работе петербургскому «Союзу борьбы». Арестован и сослан 
в Сибирь. В 900-е гг. — искровец, член OK по созыву II съезда 
Р С Д РП . Был его делегатом от Петербургского комитета, но из-за 
ареста на съезд не попал. С 1903 г. — большевик, с 1907 г. — мень
шевик, В 1920 г. из меньшевистской партии вышел. В годы Совет
ской власти— на преподавательской и издательской работе. — 305.

8 Об аресте см.: Искра, № 40, 15 мая 1903 г., с. 4 .— 305.
9 Об этих разногласиях см. во вступительной статье. Сущест

вует обширная литература. Из последних работ см.: Воронович А. А. 
История программы КПСС. М., 1979; Ольховский E. Р. В. И. Ленин 
и «Заря». Л., 1980. — 310.

10 В. А. Носков — социал-демократ, один из организаторов 
«Северного союза» и искровского транспортного бюро. Был на 
II съезде РСДРП  избран членом Центрального Комитета. С осени 
1903 г. — примиренец, ратовавший за соглашение с оппортунистами. 
П озднее отошел от политической деятельности. — 310.

11 Эта резолюция опубликована в книге «Третий съезд. Сборник 
документов и материалов». (М., 1955, с. 84). — 311.

Николай Евгеньевич Буренин 
(1 8 7 4 -1 9 6 2 )

Охранка долго не могла связать в своем представлении одного 
из руководителей искровского транспорта с этим светским молодым 
человеком, представителем самых богатых слоев Петербурга. Начав 
в 1901 — 1902 гг. принимать участие в подпольной работе, Буренин 
под руководством Стасовой сразу сделался искровцем, а затем и 
большевиком. Во время революции 1905— 1907 гг. он занимался 
транспортировкой литературы, был членом боевой группы при 
ЦК РСД РП , организовывал доставку оружия, бомб, взрывчаты? 
веществ и т. д. По заданию партии ездил с Максимом Горьким 
« Марией Андреевой в Америку для сбора средств в большевист*
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скую кассу. После 1917 г. — литератор, деятель музыкального обра
зования.

Впервые мемуары Буренина были опубликованы в 1931 г .—  
«Люди большевистского подполья». Предисловие к ним написал 
Горький. Затем в 1961 г. появились «Памятные годы». Им были 
предпосланы теплые строки Стасовой. В воспоминаниях Буренина 
яркие рассказы о подпольной революционной борьбе искровцев 
Петербурга соседствуют с картинами культурной жизни передовой 
российской интеллигенции конца XIX — начала XX в., сценами из 
истории музыкального просвещения и концертной жизни. В подав
ляющем большинстве случаев автор документально точен. В данном 
сборнике воспроизводятся с незначительными сокращениями отрыв
ки из пяти глав книги H. Е. Буренина «Памятные годы». Текст 
передан по второму изданию книги (Л., 1967).

1 В. И. Ленин назвал эти действия властей «переполохом пра
вительства, которое поступает так, как будто бы топор уж е зане
сен над опорами его владычества»; «оно чувствует себя совершенно 
непрочным и верит только в силу штыка и нагайки, охраняющих 
его от народного возмущения» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, 
с. 392). Статья Ленина называлась «Отдача в солдаты 183-х сту
дентов». — 313.

1 Автор верно подметил, что зверское избиение участников мир
ной демонстрации было заранее спланировано высшими властя
м и.— 314.

3 Владимир Васильевич Стасов — выдающийся деятель россий
ской демократической культуры, почетный академик. — 316.

4 Дмитрий Васильевич Стасов — известный юрист-демократ, му
зыкальный деятель. Как теперь установлено историками, он еще 
в 1859 г. был в Лондоне посредником в переговорах А. И. Герцена 
с Н. Г. Чернышевским (см.: Новикова H. Н„ Клосс Б. М. Н. Г. Чер
нышевский во главе революционеров 1861 года. М., 1981, 
с. 202). — 317.

6 Процесс Д. В. Каракозова — судебная расправа в Верховном 
уголовном суде над неудачно стрелявшим 4 апреля 1866 г. в Але
ксандра II участником революционного кружка ишутинцев Кара
козовым. «Процесс 193-х» — суд в октябре 1877 — январе 1878 г. 
над участниками народнического «хождения в народ» в 1873— 
1874 гг. в «Особом присутствии правительствующего Сената». Вна
чале было арестовано более 4000 человек. Затем к суду привлекли 
193 главных участников и руководителей более 30 революционных 
кружков. Защита на «Процессе 193-х» была блестящей по составу. 
Процесс дал сильный толчок развитию освободительного движения 
в России. «Процесс 50-ти» — суд над участниками «Всероссийской 
социально-революционной организации» — «группой москвичей»
С. И. Бардиной, П. А. Алексеевым и др. Впервые на этом суде — 
на заседании «Особого присутствия» Сената — в феврале— марте 
1877 г. активно выступали рабочие. — 317.

3 «Русское музыкальное общество» (1859— 1917) было органи
зовано по инициативе А. Г. Рубинштейна. В комитет директоров 
входили Д . В. Стасов, В. А. Кологривов и др. В 1862 г. это «Об
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щество» основало первую в России Петербургскую консервато
рию. — 317.

7 Поликсена Степановна Стасова — активная участница многих 
благотворительных организаций, деятельница общественного движ е
ния. — 318.

8 На самом деле В. И. Ленин к этой кличке Е. Д . Стасовой 
отношения не имел. См. об этом воспоминания Е. Д . Стасовой и 
М. М. Эссен. — 322.

8 Владимир Мартынович Смирнов — активный участник социал- 
демократического движения, корреспондент «Искры». Недавно о б 
наруженное в заграничных архивах письмо В. И. Ленина к нему 
см.: Ленинский сборник, 39, с. 47— 49. — 323.

10 Буренин, хотя и с незначительными неточностями, цитирует 
воспоминания Лидии Христофоровны Гоби («Ирины»), в 1902— 
1904 гг. технического секретаря ПК РС Д РП  (ЛПА, ф. 4000, оп. 5, 
д. 218, л. 5 ). В книге «Памятные годы» Буренин написал о ней 
специальные воспоминания. — 339.

"  Обе упоминаемые Бурениным наиболее конспиративные явки 
Петербургского комитета — квартиры Зиварта и Яковицкой — оста
лись не раскрытыми охранкой. Квартира профессора Зиварта, по 
воспоминаниям М. Н. Лядова, и в 1905 г. служила явкой ПК 
(Л ядов М. Н. И з жизни партии в 1903— 1907 гг. М., 1956, 
с. 105). —  341.

12 Александр Михайлович Игнатьев — один из руководителей 
боевой группы Петербургского комитета РС Д РП  в революции 
1905— 1907 гг. Он организовал транспортировку оружия в Петер
бург. Ему Буренин также посвятил специальный очерк в книге 
«Памятные годы». — 342.

Александр Васильевич Шотман
(1 8 8 0 -1 9 3 9 )

В 1918 г. В. И. Ленин писал, что Шотман — «старый партийный 
товарищ, лично мне превосходно известный и заслуживающий абсо
лютного доверия» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 65). Ш от
м ан — потомственный питерский рабочий. Член партии с 1899 г., 
вожак социал-демократических кружков и один из главных руко
водителей Обуховской обороны, партийный организатор Выборгской 
стороны и член ПК. Много позднее, отвечая на заданный вопрос 
в анкете, Александр Васильевич написал: «Побудило вступить 
в партию пробудившееся у меня классовое самосознание» (Питер
ские рабочие-революционеры. Л., 1963, с. 107). Шотман — делегат 
Ï1 съезда Р С Д Р П , большевик-ленинец. Н. К. Крупская, познако
мившись с ним накануне съезда, сообщила в Петербургский коми
тет, что его делегат в редакции «Искры» очень понравился. А после 
съезда писала в ПК, что Шотман — славный и надежный товарищ  
(см.: Переписка В. И. Ленина и редакции газеты «Искра» с социал- 
демократическими организациями в России, т. 3. М., 1970, с. 410; 
Переписка В. И. Ленина и руководимых им учреждений Р С Д Р П  
с партийными организациями 1903— 1905 гг., т. 1. М., 1974, с. 56).

419



Шотман активно участвовал в революции 1905— 1907 гг. Мно
гократно арестовывался и ссылался. С 1913 г. — член ЦК РС Д Р П  
и его Русского бюро. В 1917 г. — связной Ленина; осуществлял его 
связь с ЦК партии во время последнего подполья Ильича. После 
Октябрьской революции Шотман — на руководящей гоударственной 
и партийной работе.

Его воспоминания, написанные весьма живо, с большим юмо
ром, представляют большой интерес. Они правдиво освещают и 
многие широко известные исторические события, и частные эпизоды  
революционной борьбы. Немало в мемуарах точных зарисовок. 
Впервые воспоминания были опубликованы еще в 1922 г. (Проле
тарская революция, 1922, № 9 и 11). Затем они воспроизводились 
отдельными изданиями в 1925, 1932 и 1963 гг. В настоящей книге 
перепечатываются отрывки из четырех глав. Текст воспроизводится 
по изданию: Шотман А. В. Записки старого большевика. Л., 1963. 
Мемуары Шотмана помещены в конце, так как они как бы обоб
щают события, характеризуемые всей заключительной частью дан
ного тома.

1 В начале воспоминаний Шотман рассказывает, как в 1899 г. 
он вступил в социал-демократический кружок петербургского «Сою
за борьбы» на заводе Лесснера. Кассиром этого кружка был Кет- 
тунен. Он снабжал молодого Шотмана первыми для того нелегаль
ными книгами и листовками. Затем, перейдя на Обуховский завод, 
Шотман связался с рабочими-подполыциками А. Ермаковым,
А. Манном. Но у  них связи с «Союзом борьбы» не было. После 
кратковременного пребывания в Финляндии Шотман вновь поступил 
на завод Лесснера. — 344.

2 Очевидно, Вишневский — подпольная кличка. — 344.
8 А. Шульц — рабочий, приятель Шотмана. — 344.
* Ныне завод «Русский дизель». — 345.
8 Мастер-самодур на заводе Нобеля финн Гельфорс плохо го

ворил по-русски, заявлял, что он все «сама». Токарная мастерская, 
где хозяйничал «Сама», называлась «проходящей казармой». Посту
пали сюда только те рабочие, которые никак не могли найти работу 
в другом месте. Д а и те редко удерживались здесь более 4—6 ме
сяцев. — 346.

8 Проспект Села Смоленского — ныне часть проспекта О бухов
ской Обороны; Палевский проспект — ныне проспект Елизаро
ва. — 348.

7 Ныне писчебумажная фабрика им. Володарского. — 348.
8 Как уж е подчеркивалось, путь «Искры» в Петербурге на са

мом деле был более трудным и длительным. Однако ее появление 
оказывало на рабочие кружки большое воздействие. Она распро* 
странялась в значительном количестве экземпляров, несмотря на 
все трудности доставки. Организатор Василеостровского района, 
член ПК Егоров вспоминал: «„Искра“ к нам попадала в довольно 
значительном количестве: по 50— 100 экземпляров... Как „Заря“, 
так и „Искра“ внимательно читались в кружках (конечно, не все
ми), усиленно обсуждались некоторые статьи и проекты Программы 
партии» (Красная летопись, 1928, № 2 (2 6 ), с. 38—39). — 349.
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9 Автор путает дату и недооценивает события, происходившие 
на Выборгской стороне. О столкновении рабочих с полицией и вой
сками 4 мая 1901 г. см. во вступительной статье и в цитировавших
ся воспоминаниях Е. М. Изотова. Здесь шли настоящие сражения 
и были построены баррикады. — 350.

10 Известно, что на другой день с Обуховского завода было 
уволено не 96, а 26 рабочих. — 350.

11 Фактически это было совещание представителей социал-де
мократических кружков завода. — 350.

12 В полевой мастерской работало больше всего «старожилов», 
имевших приусадебные хозяйства. — 353.

13 Часто нерешительные рабочие просили «снять их с работы» 
под «угрозой расправы» с ними, чтобы оправдаться перед властя
ми. — 353.

14 Ныне улица Полетаева. — 354.
15 Рабочие мужественно сражались у шлагбаума. Они отразили 

здесь, по воспоминаниям А. И. Гаврилова, руководившего рабочими, 
три атаки полицейских (ЦГАОРССЛ, ф. 9672, on. 1, д. 220, л. 7— 
7 об .). — 355.

16 Против рабочих сражались два эскадрона жандармов, двести 
полицейских, роты Омского полка, конная полиция и казаки. Все 
они применяли шашки, сабли, револьверы, руж ь я .— 356.

17 Было убито 7 рабочих и мальчик Н. Евдокимов. Больницы 
Невской заставы оказались переполненными ранеными. — 357.

18 Ш отману, как и другим руководителям, пришлось уйти с за 
вода, чтобы избежать ареста. В опущенном отрывке рассказывается, 
как он тайно отправился за границу, работал матросом на кораб
лях, скитался по Англии, Италии, Франции, Дании. — 357.

19 X. Н. Стернин — член искровского ПК в 1902— 1903 гг. — 35,8.
50 Ныне улица Ленина. — 360.
51 Е. М. Изотов несколько по-иному и, безусловно, точнее опи

сывает эпизод, который произошел именно с ним: «Я находился 
на верху лестницы и наблюдал за директором, будучи сам незаме
ченным. В тот момент, когда директор подошел к подъемной ма
шине и наклонился, чтобы собрать прокламации, я изловчился и 
бросил в него целой пачкой листовок, которыми сбил с него кеп
ку: „На, мол, досыта, что ты по одной собираешь, точно нищий“» 
(Красная летопись, 1933, № 3-4, с. 161). — 361.

52 Завод братьев Экваль — ныне станкостроительный завод 
им. Ильича, завода Барановского не существует, а завод Струкка — 
ныне абразивный завод «Ильич». Об участии текстильщиков ф аб
рики Чешера в революционных выступлениях известно еще 
е* 1872 г. — 36/.

13 Фамилия этого рабочего-революционера не установлена.— 362.
24 А. М. Эссен («Бур») — активный социал-демократ, но в со

став ПК входил только в сентябре—декабре 1904 г. Фамилия «Оль
ги Петровны» неизвестна. О составе ПК См. примечание 3 к вос
поминаниям М. М. Эссен. — 365.

26 По воспоминаниям работника подпольной типографии ПК 
РС Д РП  С. М.. Розеноера, это была листовка к 20-летию со дня
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смерти К. Маркса, т. е. в марте 1903 г. {Розеноер С. М. Петербург
ская типография 1903 г. — Техника большевистского подполья, 
вып. 2. М.— Л., б. д., с. 127— 133). — 365.

26 Антиискровцы демагогически обвиняли сторонников В. И. Л е
нина и «Искры» в местных комитетах партии в желании «командо
вать». Таким образом, организацию, поставившую своей целью 
сплочение, дисциплину и руководство рабочим движением, упрекали 
в централизме, строгой организованности и сплоченности. — 368.

27 Третья организация — «Комитет рабочей организации»
А. С. Токарева — «Вышибалы». — 369.

28 Результаты работы «третейского суда» изложены автором не 
совсем точно. См. примечание 3 к воспоминаниям Е. Д . Стасо
вой. — 369.

29 Когда выяснилось, что у  ПК будет всего один решающий 
голос, то для Ш отмана решено было просить у съезда совещатель
ный. В связи с арестом Б. И. Горева снова возникал вопрос о по
ездке Стасовой. И з-за невозможности этого решающий голос был 
передан Ш отману (Ольховский E. Р. Ленинская «Искра» в Петер
бурге. Л„ 1975, с. 331— 336). — 370.

30 «Адель» — Б. И. Горев. — 370.
81 Автор ошибается. Охранка считала, что Шотман выехал не 

перед 1 мая, а в конце мая 1903 г. И действительно, описываемая 
забастовка на Выборгской бумагопрядильне фирмы «Воронин, Лютш 
и Чешер» началась 10 мая. 17 мая Стасова сообщала Крупской, что 
Шотмана «отправляем теперь же». Горев сообщал 26 мая в редак
цию «Искры», что Шотмана «мы уж е послали» (Переписка В. И. Л е
нина и редакции газеты «Искра»..., т. 3, с. 385, 397). — 371.

82 О II съезде РС Д РП  см. во вступительной статье. Шотман 
рассказал о своем участии в съезде в опущенной в данной книге 
главе. Он занимал на съезде твердую, ленинскую позицию. Вместе 
с Е. Д . Стасовой поведение А. В. Шотмана, линию В. И. Ленина 
и большевиков одобрил и Петербургский комитет. Уже 31 августа 
1903 г. секретарь ПК сообщил об этом в редакцию «Искры», В на
чале октября была принята резолюция с одобрением линии боль
шинства и порицанием дезорганизаторам-меныиевикам (см.: Очерки 
истории Ленинградской организации КПСС, т. 1. Л., 1980,
с. 78). — 373.

83 А. А. Дивильковский был арестован 29 июля 1903 г. — 373.
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Сафонов А. П. 213, 215, 227, 

232 405
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Тулупов Г. Е. 159— 161, 164 
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Шелли П. 394
Шестопалов И. М. (И. А.) 119, 

167
Шибанов В. 191 
Шиллер И. 136
Шишкин 3 . Н. 297, 298, 302, 417 
Шмидт П. П. 289 
Шнитовский И. 250, 253, 255, 

256, 409 
Шорнин М. 180 
Шотман 357, 359, 371 
Шотман А. В. 45—47, 55, 56, 

250, 252, 253, 259, 261, 262, 
268, 269, 301, 344— 373, 386, 
401, 409—411, 416, 419—422 

Шотман В. 353, 357, 358, 362 
Шпекин 233 
Шпильгаген Ф. 243 
Штремер H. Н. 55, 274, 282, 297, 

298, 412, 413

429



Шульц 155
Шульц А. 344, 345, 354, 356,420  
Шурупов 253, 254, 259, 351, 352

Щеглов И. П. 232, 405 
Щеголев П. Е. 231, 232, 405 
Щекин М. П. 245—247, 408 
Щепетьев А. Г. 232, 405 
Щепкина 244

Эйнерлинг («Галина») Г, А, 288,
415

Элиава Ш. 3 . 285, 414 
Энгельс Ф. 14— 16, 18, 20, 59, 

61, 62, 76, 148, 289, 395, 402 
Эркку А. 361
Эссен А. М. 302, 365, 417, 421 
Эссен М. М. 44, 45, 56, 274, 286, 

298, 299—311, 365. 412. 416, 
' 419, 421 

Эссен Э. Э. 297, 298, 302, 330— 
332, 417

Юденич H. Н. 399 
Южаков С. Н. 13 
Юников H. Н. 250, 253, 259, 273, 

347, 353, 354, 357, 371—373,
411

Юникова 372, 373

Яковицкая 342, 419 
Яковлев В. Я. 124, 249, 409 
Яковлев И. И. 21, 122, 132, 386, 

389, 396 
Яковлев Н. В. 382 
Яковлев Ф. 359 
Яковлева М. 214 
Яковлева М. А. 250 
Яковлева Мария Я- 250 
Яковлева Марфа Я. 249, 250, 

257, 356
Якубова-Тахтарева А. А. 5, 80, 

81, 83, 84, 106, 116, 119, 274,
412

Янкельсон В. 305, 306 
Януш М. В. 337, 338



с о д е р ж а н и е

У истоков грядущего . ; . ; i i . . ■ . i i 

Г. М. Кржижановский. ВЕЛИ КИ И  ЛЕНИ Н  . . ,
Н. К. Крупская. ВОСПОМ ИНАНИЯ О ЛЕНИ Н Е
A. И. Ульянова-Елизарова. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ 

И ЛЬИЧЕ ................................................................................
М. А. Сильвин. ЛЕНИН В П Е РИ О Д  ЗА РО Ж ДЕ Н И Я  

ПАРТИИ .................................................................................
B. А. Ш елгунов. ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТЕРБУРГ

СКОМ РАБОЧЕМ  Д ВИ Ж ЕН И И  ПОЛОВИНЬ
90-х Г О Д О В .......................................................................

Г. М. Фишер. ПОДПО ЛЬЕ, ССЫЛКА, ЭМИГРАЦИЯ  
И. В. Бабушкин. В О С П О М И Н А Н И Я ............................
A. С. Ш аповалов. ПО ДО РО ГЕ К М АРКСИЗМ У
B. А. Князев. И З ВОСПОМИНАНИЙ О В. И. УЛЬ

ЯНОВЕ В 90-е Г О Д Ы ...............................................
Я. А. Михайлов. ИЗ Ж И ЗН И  РАБОЧЕГО . . .
Ф. В. Ленгник. ПЕРВОМ АЙСКАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ

ИЛЬИЧА ................................................................................
П. Ф. Куделли. ДОМ  № 65 ПО Ш ЛИССЕЛЬБУРГ

СКОМУ ТРАКТУ ..............................................................
Е. П. Онуфриев. НА УРОКАХ СКЛАДЫ ВАЛИСЬ И 

К РЕП Л И  НАШИ РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Е УБЕЖ 
ДЕН И Я ............................................ ..... .................................

A. А. Митревич. ВОСПОМИНАНИЯ О РАБОЧЕМ  
РЕВОЛЮ ЦИОННОМ  ДВИ Ж ЕН И И  . . . .

М. И. Калинин. ПУТЬ К САМ ООБРАЗОВАНИЮ  
Д Л Я  РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНИНА . . .

C. Г. Струмилин. И З П Е Р Е Ж И Т О Г О ........................
С. Н. Сулимов. ВОСПОМИНАНИЯ ОБУХОВЦА

(1900— 1903 Г О Д Ы ) .....................................................
B. И. Пернафорт. 7 МАЯ 1901 ГОДА НА ОБУХОВ

СКОМ ЗА В О Д Е  ...............................................................
А. П. Тайми. СТРАНИЦЫ ПЕРЕЖ ИТОГО , . .
Е. Д . Стасова. ВОСПОМИНАНИЯ . . .  . .  .
М. М. Эссен. ПЕРВЫ Й Ш Т У Р М ...................................
H. Е. Буренин. ПАМЯТНЫЕ Г О Д Ы ............................

5

57
71

87

109

120
126
138
159

170
176

186

189

195

198

205
208

242

248
260
274
299
312

А. В. Шотман. ЗАПИСКИ СТАРОГО БОЛЬШ ЕВИКА 344

374
376

381

384

387
388 
390 
393

395
396

397

398

399

400

401
402

407

409
410
411
416
417 
419

Примечания . . .

Именной указатель ,
374

423



В 1982— 1983 гг. в серии  
«Библиотека революционных мемуаров  

„И з искры возгорится плам я”» 
вышли тома:

ВЕРНЫ Е СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА
Воспоминания участников декабристского движения 

в Петербурге

ШТУРМАНЫ БУДУЩ ЕЙ БУРИ  
Воспоминания участников революционного движения 

1860-х годов в Петербурге

В ДН И  ОКТЯБРЯ
Воспоминания участников Октябрьского вооруженного 

восстания в Петербурге

В 1984 г. планируется выпуск томов:

ПЕРВЫ Е РУССКИЕ СОЦИАЛИСТЫ
Воспоминания петрашевцев

ОТРЕЧЕМСЯ ОТ СТАРОГО МИРА  
Воспоминания участников революции 1905— 1907 гг. 

в Петербурге

Пролетарский пролог: Воспоминания участников  
П 78  революционного движ ения в П етербур ге  в 1893—  

1904 го д а х . /С о ст .  Е. Р. Ольховский. —  Л.: Л ениз-  
дат ,  1983. —  431 с., ил.

В сб о р н и к  вкл ю ч ен ы  восп о м и н ан и я  участн и ко в  н а ч а л ь н о го  п ер и 
о д а  п р о л ет ар ск о го  э т а п а  о св о б о д и т ел ь н о го  д в и ж е н и я  в России» Х р о 
н о л о ги ч еск и е  р ам к и  кн иги: от  п р и е зд а  В. И . Л е н и н а  в П ете р б у р г  
в  1893 году  д о  н а ч а л а  первой  р евол ю ц и и  в Р о сси и . О б  это м  п е 
р и о д е  я р к о  и о б р а зн о  р а с с к а з ы в а ю т  в своих  м е м у а р а х  а к т и в н ы е  у ч а 
стн и к и  со ц и а л -д е м о к р а ти ч е с к о г о  д в и ж е н и я : Н . К . К р у п с к ая ,
Г . М . К р ж и ж а н о в с к и й , А. И . У л ь я н о в а -Е л и з а р о в а , H . Е . Б у р ен и н , 

Е . Д . С та со в а , А. В. Ш отм ан . М. М. Э ссен , М. А. С и л ьв и н , 
В . А. Ш ел гу н о в , И . В. Б а б у ш к и н , В . А. К н язев  и д руги е .

К нига р а с с ч и т а н а  на ш и роки й  к р у г  ч и тател ей , и п р е ж д е  всего  
на м о л о д е ж ь . ■ • - -
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