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Девятнадцатый  втшъ  былъ  иоворотною  точ- 

кой въ  русской  исторш.  Въ  течснш  столФтм  го- 

сударство слагалось  и  устроивалось  подъ  руко- 
водствомъ  самодержавной  власти  русскихъ  царей. 
Общество  только  следовало  за  нею,  подчиняясь 

ея  велЬшямъ  и  мало  проявляя  еамостоятельныхъ 

еилъ.  Самыя  либеральныя  стремлешн  исходили 

сверху,  плохо  укореняясь  въ  обществен  ныхъ 

нравахъ.  Поклонница  просветительной  философш 

ХУШ-го  въчш,  Екатерина  Вторая,  въ  своемъ  зна- 

менитомъ  наказе  высказала  гуманный  идеи,  го- 
сподствовавнпя  въ  умахъ  того  времени;  но  какъ 

глубоко  практическая  женщина,  она  скоро  уви- 
дала всю  трудность  применен  1я  ихъ  къ  Россш. 

Сопрнкосновеше  съ  собранными  въ  Петербурге 

выборными  отъ  всЬхъ  сословш  убедило  ее,  что 

касаться  кртшостнаго  права,  на  которомъ  стро- 
ился весь  нашъ  общественный  бытъ,  было  бы 

опасно,  и  вместо  того  чтобы  проводить  въ  этой 

области    провозглашенный    ею    либеральныя   на- 
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чала,  она  укрепила  кростьяпъ  даже  въ  т'Ьхъ  ча- 

стяхъ  русского  государства,  гд*к  они  дотоле 
были  свободны.  Малороссия,  въ  зам'Ьнъ  утра- 
ченныхъ  его  яривилепй,  получила  крепостное 

право,  и  это  привязало  высшее  ся  сословие  къ 

Россш.  Въ  ответь  на  уГгЬждешя  Дидро,  Ека- 
терина говорила,  что  хорошо  ему  писать  проекты 

на  бумаг*,  которая  все  тсрпитъ,  а  ей  прихо- 
дится оперировать  надъ  человеческимъ  теломъ, 

которое  гораздо  чувствительнее.  Либеральный 

начала,  внесенныя  ею  въ  местное  управлеше, 

повели  единственно  къ  тому,  что  положение  дво- 
рянства укрепилось,  и  оно  почувствовало  свою 

независимость. 

Еще  безнлоднЬе  въ  практическомъ  отношенж 

оказались  либеральный  стремлены  ея  внука.  Вос- 

нитаиникъ  Лагарпа,  онъ  бгллъ  насквозь  проник- 

нуть идеями  ХУШ-го  века,  Онъ  мсчталъ  о 

томъ,  чтобы  сделаться  благодвтелсмъ  своего  на- 
рода даровашемъ  ему  свободы  и  политилсскихъ 

прявъ.  Въ  присоединенныхъ  къ  Русской  Им- 

перии Финляндш  и  Царстве  Польекомъ  онъ  водво- 

рилъ  конститущонныя  учреждены.  Но  приме- 
нять ихъ  къ  Россы,  на  почве  креиостнаго  права, 

было  невозможно,  а  коснуться  этого  начала  зна- 
чило возбудить  противъ  себя  все  высшее  сословие, 
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которое  видело  въ  немъ  оплотъ  всего  своего 

благосостояния.  Указъ  о  свободных!»  хлебопаш- 

цахъ,  предоставлявший  освобождение  крестьянъ 

доброй  вол*  помещиковъ,  остался  мертвою  бук- 

вой. Противоречие  между  благородными  стрем- 
лениями юнаго  монарха  и  состошиемъ  подвластной 

ему  страны  было  полное,  и  этимъ  въ  значи- 

тельной стенени  объясняются  гб  колебашя,  ко- 

торымъ  подвергалась  измученная  его  душа.  На- 

конецъ,  практика  взяла  свое:  усталый  самодер- 
жецъ,  изверившись  въ  возвышенный  убеждешя 

своей  молодости,  не  находя  ни  единаго  пособ- 

ника, на  котораго  бы  онъ  могь  опираться,  по- 
грузился въ  мистицизмъ  и  отдалъ  себя  въ  руки 

постоянно  нреданнаго  ему  Аракчеева.  Конецъ 

царствования  былъ  иолнымъ  отрицашемъ  его  на- 
чала. 

Однако  брошенныя  имъ  семена  не  погибли. 

Въ  русской  молодежи  того  времени  они  нашли 

воспршмчивую  почву.  Лребываше  русских*  войскъ 

за  границею  въ  Наполеоиовсдоя  войны  еще  более 

усилило  это  направлеше.  Русские  офицеры  уви- 

дели въ  очш>  порядокъ  вещей,  въ  которомъ  сво- 
бода и  право  получали  должное  ограждеше,  и  съ 

горькимъ  чувствомъ  сравнивали  съ  этимъ  то, 

что    они    паходили  у  себя  по  возвращении   изъ 
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заграничныхъ  походовъ.  Въ  нихъ  зародилось 

неудержимое  стремлеше  водворить  т*Ьже  напала 
въ  своемъ  отечестве.  Отсюда  заговоръ  Дека- 

бристовъ,  Алексавдръ  про  него  зналъ,  но  онъ 

гладълъ  на  это  сквозь  пальцы.  „Сев*  тел  ̂ ш 

а1  гшз  сез  Ыёез  еп  уо^ие,  се  п'ез*  раз  а 

то1  а  зёуц*,"  отвъчилъ  онъ  на  нредставлешя 
своихъ  приближенныхъ. 

На  Декабристовъ  многие  смотрятъ,  какъ  на 

людей,  увлекавшихся  иностранными  взглядами  и 

мечтавшихъ  объ  установлении  въ  Россш  порядка 

вещей,  противнаго  основиымъ  въ-рованммъ  и 
убйждешямъ  русекаго  народа.  Но  забываютъ, 

что  военные  перевороты  были  не  новостью  въ 

русской  исторш.  Еще  недавно,  въ  XVIII  в1?къ\ 

военнымъ  заговоромъ  былъ  низложенъ  Иванъ  Ан- 

тоновичъ  и  возведена  на  престолъ  Елисавета. 

Еще  позднее,  тъмъ  же  путемъ,  былъ  низверг- 

нуть Петръ  III  и  воцарилась  Екатерина,  и  этотъ 

нереворотъ  далъ  Росши  одно  изъ  самыхъ  слав- 

ныхъ  царствование  въ  ея  исюрм.  Ново  было  не 

то,  что  подданные  возмущались  противъ  вер- 
ховной власти  и  меняли  правлешс,  а  то,  что  это 

совершалось  не  во  имя  иностранки,  не  имевшей 

ни  мал'Ьйшаго  права  на  престолъ,  а  во  имя  сво- 
боды и  нрава.     Заговорщики    хогЬли    водворить 
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въ  своемъ  отечеств*  порядокъ  достойный  обра- 

зованная народа,  положить  конецъ  всюду  цар- 

ствовавшему произволу,  утвердить  въ  стран*  за- 

конность и  уважеше  къ  человеку.  Благород- 
н*йнне  умы  того  времени  примкнули  къ  этому 
движешю.  Но  именно  эти  возвышенный  идеи 

были  еще  не  по  плечу  русскому  обществу,  ко- 
торое все  держалось  на  кр*постномъ  прав*. 

Декабристы  составляли  въ  немъ  ничтожное  мень- 
шинство. Это  былъ  цв*тъ  русской  молодежи, 

но  цв*тъ,  оторванный  отъ  почвы,  а  потому  обре- 
ченный на  погибель.  Возмущеше  было  безъ 

труда  подавлено;  наступила  суровая  реакщя. 

Т*,  которые  жили  во  время  Николая  1-го, 
хорошо  помнятъ  тотъ  тяжелый  гнетъ,  который 

въ  ту  пору  лежалъ  на  русской  земл*.  Реакщя 

была  и  въ  посл*дше  годы  Екатерины  и  во  лто- 
рую  половину  царствовав!Я  Александра;  но  при 

Никола*,  въ  тсчсвш  тридцати  л*тъ,  она  была 

проведена  съ  жел*знок>  посл*довательностыо. 

Всякое  свободное  выражеше  мысли  подавлялось 

безпощадно.  Цензура  достигла  до  нев*роятныхъ 

разм*ровъ  и  обратилась  даже  въ  посм*шище. 

Несчастныхъ  цензоровъ  сажали  на  гауптвахту 

за  проиускъ  сазшхъ  невинныхъ  статей,  за  не- 
почтительный   выражения    о    лицахъ    того    или 
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другаго  ведомства.  Неосторожное  слово,  запре- 
щенная книга  могли  повлечь  за  собою  ссылку 

въ  отдаленный  губервш.  Записки  Герцена  и 

дневник'ь  крайне  умереннаго  Никитенки  могутъ 
дать  понятие  объ  этомъ  порядке  вещей,  въ  ко- 
торомъ  задыхались  русски  люди.  Въ  первый 

разъ  |>усское  правительство,  дотоле  стоявшее  во 

глав*  нроекъщенш,  выступало  явнымъ  его  вра- 

гомъ.  После  48-го  года  реакцш  достигла  выс- 
шей своей  степени.  Революционным  движешя  въ 

западной  Европе  вызвали  самый  суровыя  меры 

иротивъ  ни  въ  чсмъ  неповинныхъ  русскихъ  уни- 
верситетов ь.  Цензура,  которая,  казалось,  дошла 

уже  до  крайнихъ  предъ'ловъ,  сделалась  еп^е 
строже.  Писать  что  либо  для  независимая  че- 

ловека стало  невозможными  Даже  чисто  исто- 

рически доследования,  безъ  всякой  тени  поли- 
тическая) намека,  подвергались  запрету. 

А  между  темь,  этотъ  всеохватывающей  де- 
епотизмъ  не  только  не  искоренилъ  въ  русскомъ 

обществ*  либеральиыхъ  стремлений,  а  напротив^, 

развилъ  ихъ  въ  еще  большей  мере.  Верхше 

слои,  окружающее  престолъ,  действительно  по- 

грузились въ  полное  невежество.  Они  стреми- 
лись кь  образована,  пока  оно  требовалось  сверху; 

но  какъ  скоро  оно  сделалось   предметомъ  подо- 
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зр^шя  и  просвещенный  образъ  мыслей  сталъ 

поводомъ  къ  опал!;,  такъ  ему  начали  оказывать 

глубокое  презрЬше.  Прежняя  образованная  гвар- 
дейская молодежь  уступила  место  пустоголовымъ 

любителямъ  св'втскихъ  удовольств1й  и  кутежей. 
Въ  государственные  люди  возводились  круглые 

невежды;  требовалось  только  безпрекословное 

исполнение  воли  царя.  Все  это  однако  ограни- 

чивалось поверхностью;  въ  среднихъ  слояхъ 

русскаго  общества  стремлеше  къ  просвещенно 

не  изсякло,  но  оно  естественно  принимало  более 

и  более  враждебное  правительству  направлеше. 

Всякое  проскользнувшее  слово,  вснкш  оппози- 

ционный намекъ  схватывались  на  лету  и  пере- 

ходили изъ  устъ  въ  уста.  Иодъ  видомъ  лите- 

ратурной критики  распространялись  идеи,  кото- 

рый, при  нссгернимомъ  давлеши  сверху,  прини- 

мали все  более  радикальный  оттбнокъ.  Въ  серд- 

цахъ,  особенно  более  пылкой  молодежи,  накоп- 

лялись семена  непримиримой  ненависти  ьъ  су- 

ществующему иорядку  вещей.  Но  и  зрелые  люди, 

умФвпне  думать  и  не  увлеченные  личными  ин- 
тересами, видели  всю  его  несостоятельность. 

Въ  Крымскую  кампанию  это  убеждеше  сде- 

лалось всеобщимъ.  Поражеше  русскихъ  войскъ 

въ    самыхъ    н-Ьдрахъ    отечества    открыло  глаза 



—     10     — 

наиболее  ослйпленнымъ.  Для  всЬхъ  стало  яс- 
ньтмъ,  что  всеподавляющЫ  деснотизмъ,  уничтожая 

жильтя  силы  народа,  подрываетъ  собственные 

свои  корни.  Величественное  снаружи  здаше  пред- 

ставляло внутри  мерзость  запуст'Ьшя.  „Сверху 

блескъ,  снизу  гниль,"  по  выражению  записки 
Валуева,  представленной  въ  то  время  В.  Князю 

Константину  Николаевичу  и  ходившей  по  рукамъ. 

Въ  яркихъ  чертахъ  изобразилъ  тогдашнее  со- 
стоите Россш  одушевленный  патрмтлческими 

стремлешями  Хомяковъ : 

Въ  судахъ  черна  неправдой  черной 
И  игомъ  рабства  клеймена, 
Безбожной  лести,  лжи  тлетворной, 

И  л1>нн  з!ертвой  п  позорной 
И  всякой  мерзости  полна. 

Пораженное  въ  самыхъ  зав1ггныхъ  своихъ 

чуветвахъ,  въ  сознании  своей  мощи,  русское  об- 
щество съ  неудержимою  силой  стремилось  выдти 

изъ  того  невыносимаго  положешя,  въ  которое 

поставилъ  его  безпощадиый  и  дойной  деснотизмъ 

Николая  1-го.  „Свободы!  свободы!"  слышалось 
отовсюду.  Живппе  въ  то  время  помнятъ  то 

сладкое  чувство  облегчения,  которое  охватило 

русское  общество,  когда,  послов  тридцатилетний) 
гнета,  вдругъ,  съ  высоты  престола,  послышались 
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кротк!Я  и  милостивый  слова.  „Простить,  отпу- 

стить, разрешить!"  говорилъ  одинъ  изъ  видныхъ 
русскихъ  литераторовъ  на  одномъ  изъ  многочислен- 
иыхъ  тогдашнихъ  публичныхъ  об*дахъ;  „сколько 

заключаете»  въ  этихъ  немногихъ  еловахъ!"  Пол- 

вые  надежды,  вс/Ь  взоры  устремились  къ  но- 
вому монарху.  Никто  въ  то  время  не  мечталъ 

о  конституцш,  но  всФ»  ожидали  реФормъ.  Въ 

Голосах*  изъ  Россги,  напечатанныхъ  въ  Лон- 

доне, эти  стремлешя  нашли  ссб*  выражение. 

Живучесть  народа  познается  особенно  во  вре- 
мена б*дств!й.  Когда  поел*  пораженш  народъ 

военрянетъ  съ  обновленною  силой,  примется  за 

изл*чеше  своихъ  внутреннихъ  язвъ  и  подни- 

мется на  новую  высоту,  то  это  служитъ  зало- 
гомъ  великой  будущности.  Такъ  поднялась 

Прусш  поел*  1енскаго  погрома;  такъ  обновилась 

и  Росс'ж  иосл*  Крымской  кампаши.  Это  состав- 
ляем одну  изъ  величайшихъ  страницъ  въ  ея 

исторш.  Но,  въ  отлич1е  отъ  Нруссш.  обнов- 

леше  Россш  не  было  д*ломъ  великаго  государ- 
ственнаго  человека,  который  смелою  рукою  взялся 

за  кормило  правлешя  и  двинулъ  народъ  на  но- 

вый путь.  Въ  Россш  вс*  совершенный  пре- 

образовали созр*ли  уже  въ  общестиенномъ  со- 

зцаши;    программы   ихъ  были  намечены  въ  хо- 
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диншей  по  рукамъ  рукописной  литератур*;  по 

важы  ъйшимъ  вопросамъ  выработаны  были  цт>лыс 

проекты  частными  людьми.  Не  на  вершинахъ 

правящей  бюрократе,  а  среди  второстененныхъ 

деятелей,  стоявшихъ  въ  близкой  связи  съ  ли- 

тературными и  общественными  кругами,  нашлись 

руководители  этого  движешя;  на  помощь  при- 

званы были  самые  выдакищеся  люди  изъ  об- 

щества, которыхъ  вл1яше  иягбло  решающее  зна- 

чеше.  И  на  м'Бстахъ  нашлись  ревностные  испол- 

нители великаго  д-Ьла;  если  они  составляли  мень- 
шинство, то  все  же  это  было  меньшинство  зна- 

чительное и  просвещенное.  Оказалось,  что  рус- 

ское общество  стояло  неизмеримо  выше  Нико- 

лаевскаго  правительства.  Не  смотря  на  суровый 

гнетъ,  который  надъ  нимъ  тягогблъ,  оно  со- 

хранило въ  себв  и  живую  мысль  и  самоотвер- 

женный силы.  Его,  какъ  младенца,  держали  въ 

неленкахъ  въ  то  время  какъ  оно,  созревши, 

готово  было  зажить  новою  жизнью.  Для  сча- 

стья Россп!  нашелся  Государь,  который,  не  подъ 

гнетомъ  неотразимой  нужды,  какъ  Фрндрихъ 

Вилыельмъ  Ш,  а  после  честнаго  мира,  по  соб- 

ственной инициативе,  принялся  за  великую  задачу, 

собралъ  вокругъ  себя  лучшихъ  людей  » исполнила  все 

то,  что  было  предначертано  общественною  мыслью. 
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Одно  за  другимъ  совершались  великая  пре- 

образовали, который  дали  новое  устроенле  рус- 

ской земле.  Прежде  всего,  надобно  было  от- 
менить крепостное  право.  Это  былъ  вопросъ, 

давно  назревши  и  требовавшм  разрешешя. 

Крепостное  право  было  установлено  въ  то  время, 

когда  все  сослов1я  были  прикреплены  къ  госу- 
дарственной службе.  Для  того  чтобы  помещики 

могли  нести  свою  повинность,  надобно  было  дать 

имъ  власть  надъ  крестьянами.  На  этомъ  порядке 

создалось  и  выросло  русское  государство.  Но 

времена  изменились;  государство  окрепло  и  не 

нуждалось  уже  въ  обязательной  службе.  По- 

мещики были  отъ  нея  освобождены,  а  крестьяне 

нс<  еще  оставались  крепостными.  Это  была  во- 

юющая несправедливость,  которой  требовалось 

положить  конецъ.  Это  сознавалъ  не  только  ли- 

беральный Алесандръ  I,  но  и  суровый  Николай. 

Однако  могучи!  деспотъ,  передъ  которымъ  все 

трепетало,  не  дерзалъ  коснуться  этой  основы 

всего  русскаго  политическая  быта.  Самыя  летя 

ограничешя  помещичьей  власти  казались  опас- 
ными для  общественнаго  снокойств1Я.  Только  въ 

злпадныхъ  губершяхъ,  где  съ  польскими  поме- 

щиками нечего  было  церемониться,  введены  были 

инвентари.     Мяпий    его    нр<кемникъ,    менее  до- 
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роживппй  властью,  счелъ  священнымъ  долгомъ 

исполнить  справедливое  дкло,  и  его  ръшеше 

возимт;ло  полный  усиЬхъ.  Въ  то  время  какъ 

въ  Соединенныхъ  Штатахъ  отмена  невольни- 
чества сопровождалась  страшными  междоусоб1ями 

и  была  куплена  потоками  крови,  въ  Роесш  она 

совершилась  силою  зр1зло  обдуманнаго  и  разумно 

исиолненнаго  законодательная  акта,  которымъ 

примирялись  обоюдные  интересы  сословий  и  по- 
лагалось прочное  начало  новому  Порядку  вещей, 

основанному  на  гражданской  свобод*.  Въ  выс- 
шей степени  трудное  д^ло,  разр^шеше  вФковой 

связи,  обнимавшей  всФ  стороны  жизни,  какъвласт- 
вующихъ,  такъ  и  подвластныхъ,  и  налагавшей 
свою  печать  на  вс1>  общественный  отношения, 

совершилось  мирно  и  правильно,  друиснымъ  дЬй- 
ств!емъ  правительства  и  лучшихъ  общественныхъ 

смлъ.  Положеше  19-го  Февраля  есть  величай- 
шш  законодательный  памятникъ  русской  истории. 

Оно  д*лаетъ  честь  тому  народу,  среди  котораго 

оно  создалось.  И  это  не  было  простое  подра- 
жание иностраннымъ  образцамъ,  усвоеше  того, 

что  было  выработано  другими.  Оно  вытекло  изъ 

самой  русской  жизни,  почему  и  приложеше  его 

не  встретило  лрепятствш.  Страна,  совершившая 

у  себя  такое  преобразование,  заслуживаем  ува- 
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жешн,  какъ  современнвковъ,  такъ  и  потомства. 

И  имя  царя,  который  его  исполнилъ,  останется 
благословеннымъ  во  вФки. 

Но  это  было  только  начало.  ЗагЬмъ  после- 

довал ъ  ц-Ьлый  рядъ  преобразовали,  которыми  со- 

зидался новый  общественный  порядокь  на  иочв'в 
гражданской  свободы.  КрЬностная  Росш  не 

им^ла  суда,  явный  иризнакъ  иолнаго  безнрав^я 

населешн.  Вместо  правосудия,  господствовало 

крючкотворство;  взяточничество  было  повсемест- 

ною, изстари  вкоренившеюся  язвой  русской  об- 

щественной жизни.  И  вдругъ,  какъ  бы  по  ма- 
новение волшебна  го  жезла,  явился  судъ  со  вевми 

гарантами,  выработанными  законодательствами 

образованныхъ  народовъ  Европы,  съ  безем^н- 

ностью  судей,  съ  публичностью,  гласностью,  съ 

судомъ  ирисяжныхъ.  И  эти  Формы  просв^щен- 

наго  быта  немедленно  наполнились  живымъ  со- 

держашемъ,  знакъ,  что  общество  до  нихъ  до- 

росло, и  что  напрасно  оно  такъ  долго  было  ли- 

шено ихъ  благодушии.  И  зрелые  люди  и  юно- 

шество выешихъ  учебныхъ  заведенш  устремились 

на  новое  поприще,  одушевленные  однимъ  жела- 

жемъ  правосудия  и  пользы  отечества.  Цервые 

наши  суды  представляли  въ  высшей  степени  от- 

радное нвлеше.     Сердце  русскаго  человека  могло 
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ими  гордиться.  Съ  другой  стороны,  въ  адми- 
нистративной области,  общественной  деятельности 

открыть  былъ  широкий  просторъ.  Новыя  зем- 

спя  учреждения  поставлены  были  въ  независи- 
мое положение  и  наполнялись  лучшими  местными 

силами,  цв1>томъ  нровинц*1альнаго  общества.  Ши- 
ромя  двери  открылись  и  для  литературной  де- 

ятельности. Предварительная  цензура  была  от- 
менена; книги  стали  выходить  безпрепятственно; 

въ  журналахъ  обсуждались  все  общественные 

вопросы  съ  такою  свободой,  о  которой  нельзя 

было  и  помыслить  въ  прежнее  время.  Накоиецъ, 

однимъ  изъ  величайшихъ  деянш  Александра  II 

было  преобразовашс  войска.  Прежний  двадцати- 
пятилетняя служба,  отрывавшая  солдата  отъ 

семьи  и  занятш,  была  заменена  шестилетнею. 

Прекратились  столь  обычные  вопли  женъ  и  ма- 
терей при  проводахъ  рскрутовъ.  Въ  самомъ 

войске  водворился  новый  духъ;  изъ  машины  сол- 

датъ  превратился  въ  человека.  Суровыя  нака- 

зания были  отменены;  стали  требовать  образо- 
вали, какъ  для  рядовыхъ,  такт,  и  отъ  оФицеровъ. 

И  все  это,  не  смотря  на  сетовашя  рутинныхъ  слу- 
жакъ,  совершилось  безъ  послаблетя  дисциплины. 

Турецкая  война  доказала,  что  преобразованное  рус- 
ское войско  сохранило  все  свои  прежн1я  доблести. 
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Такимъ  образомъ,  Росе1я  вся  преобразилась 

и  готова  была  зажить  новою  жизнью.  Огъ  преж- 

ний) какъ  будто  не  осталось  и  следа.  Даже  въ 

матер1алышмъ  отношенш  страна  получила  новый 

видъ.  Она  покрылась  сетью  жел^зныхъ  дорогъ; 

промышленность  получила  небывалый  иодъемъ. 

Это  былъ  величайшш  иереломъ  въ  русской  истории 

Крепостное  дотоле  общество  какимъ-то  чудомъ 

становилось  свободнымъ  н  разомъ  нршбрътало 

вев  услов1Я  образованнаго  быта.  Те.  которые 

пережили  это  время,  не  могутъ  вспомнить  о  немъ 

безъ  сердечиаго  умилешя. 

Эта  светлая  картина  имела  однако  и  свои 

темныя  стороны.  Тридцатилетни!  гнетъ,  подав- 

ляющи! всякую  мысль,  не  проходить  даромъ. 

Онъ  оставилъ  по  себе  следы,  которые  не  за- 

медлили обнаружиться.  Общество,  связанное  по 

рукамъ  и  ногамъ,  не  смеющее  двинуться,  есте- 

ственно не  могло  нршбрБети  ни  жизненнаго 

опыта,  ни  вернаго  взгляда  на  вещи.  Если  про- 

свещенное меньшинство  пришло  къ  ясному  со- 

знанию положен! я  и  выработало  даже  ц'Ьлую  про- 
грамму преобразований,  то  въ  массе  русскаго 

общества  бродили  только  смутныя  понятия,  безъ 

всякой  определенной  точки  опоры.  СтБснсше 

умственной  деятельности  влекло  за  собою  крайнюю 
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скудость  теоретического  образовашя,  а  жизненная 

практика    не   въ  состоянш    была    его  заменить, 

ибо  старый,  вытекння  изъ  жизни  понятия  и  при- 

вычки не  могли  пригодиться  для  новыхъ  поряд- 

ковъ.    Преобразованный  строй  требовалъ  новыхъ 

взглядовъ  и   новыхъ  пр1емовъ,    которые    нужно 

было  выработать  изъ  слагающихся  на  практике 

отношешй.    Реформы  Александра  II  такъ  быстро 

изменили    весь    обликъ  русской  земли,    что  об- 

ществу трудно  было  найтись  въ  атомъ  водово- 

рот*.     Многимъ    можетъ    показаться,    что    они 

совершились  слишкомъ  поспешно,   что  общество 

надобно    было    постепенно    ир1учать  къ   новому 

порядку  вещей.     Но    дФло    въ    томъ,    что    они 

были  слишкомъ  долго  задержаны.     Когда  прави- 

тельство, вместо  того  чтобы  вести   народъ  пу- 
темъ    постепенныхъ   улучшенш,    останавливает], 

всякое    движете  и  подавляетъ    всякую   свободу, 

оно  неизбежно  приводить  къ  необходимости  кру- 

таго  перелома.     Приходится    разомъ  наверстать 

потерянное  время.    Умы  успвли  созреть  уже  на- 
столько, что  они  не  довольствуются  полумърами. 

Преобразовали  Александра  И-го  были  наимень- 
шим^ что  можно  было  дать  русскому  обществу, 

и,  какъ  уже  замечено  выше,  оно  быстрымъ  ихъ 

усвоешемъ    показало,    что    оно    было    къ    нимъ 



~~     19     - 

готово.  Оно  бы  и  справилось  съ  ними,  не 

смотря  на  быстроту  перемены,  если  бы  къ  этому 

не  примешались  явлешя  другаго  рода. 

Естественное  аоелФдств1е  угнетения  мысли 

состоитъ  въ  томъ,  что  она  вдается  въ  крайшя 

наиравлешн.  Одна  крайность  всегда  вызываете 

другую.  Чвмъ  более  мысль  стеснена.  тФмъ  более 

въ  ней  возбуждается  ненависть  ко  всякому  ст^с- 

нешю,  и  чемъ  мен1>е  практическая  жизнь  даетъ 

простора  для  деятельности,  темъ  более  люди 

способны  увлекаться  теоретическими  построениями. 

Въ  царствование  Николая  1-го,  особенно  въ  по- 

следнее его  годы,  русскому  человеку  нечего  было 

более  делать,  какъ  Фантазировать,  а  такъ  какъ 

образоваше  было  скудное  и  наука  не  полагала 

нредвла  воображение,  то  последнее  предавалось 

разгулу.  Уже  въ  то  время  сощалистичесшя  идеи 

были  въ  полномъ  ходу  среди  учащейся  моло- 

дежи. Съ  водворешемъ  большей  свободы  про- 

паганда приняла  более  широте  размеры.  Оо- 
чинешя  социалистическая  и  матер1алистическаго 

содержашя  ходили  но  рукамъ  въ  рукописяхъ  и 

брошюрахъ.  Центромъ  этой  пропаганды  сдела- 
лась петербургская  журналистика,  которая  задала 

себе  целью  подорвать  всякш  авторитетъ  и  явно 

нроповвдывала  социалистически   и  матер1алисти- 
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чеекш  идеи,  выставляя  ихъ  идеаломъ  будущего, 

къ  которому  надобно  стремиться  всвми  средствами. 

Для  руководивпшхъ  ен>  писателей  законный  поря- 

докъ,  право,  политическая  свобода,  были  только 

пустыни  словами  или  орудиями  для  достижения 

ивыхъ  цълей.  Мужикъ,  закрепощенный  въ  об- 

щину, и  Фабричный  рабочей,  связанный  но  ру- 
камъ  и  по  вогамъ  въ  государственной  артели, 

таковъ  былъ  единственный  ихъ  идеалъ,  у  къ 

этому  они  ваправлялн  недоучившееся  юношество, 

жадно  внимавшее  ихъ  словамъ. 

Трудно  было  придумать  направлен1С  болве 

вредное  для  т'бхъ  задачъ,  которыа  предстояли 
Роесш.  Въ  то  время  какъ  русское  общество 

должно  было  усвоить  себе  новыя  для  него  граж- 

дански начала,  требованная  разумиаго  понимав» 

действительности  и  бережнаго  отношения  къ  сво- 

бод!» и  праву,  ему  внушали,  что  все  это  вздоръ, 

что  весь  существующей  норядокъ  обреченъ  на 

погибель;  нахватавшееся  разныхъ  вершковъ  жур- 

налисты старались  перепутать  у  него  все  по- 

нипя,  подорвать  въ  немъ  всякое  доверие  ко 

всему,  что  возвышается  надь  уровнемъ  толпы; 

они  поддерживали  безсмысленное  брожеше,  когда 

нужно  было  снокойств1е,  возбуждали  смуты  и 

т'вмъ  самымъ  вызывали  реакцшнныя  меры.  Мнопе 
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доее.тЬ  причисляютъ  Чернышевскаго,  Добролюбова 

и  Ко.  къ  дъятелямъ  эпохи  преобразований.  Их  ь 

можно  считать  деятелями  разв!;  только  на  по- 

добие мухъ,  который  гадятъ  картину  велякаго 

художника.  Но  слФды  мухъ  смываются  легко, 

тогда  кань  социалистическая  пропаганда,  ведущая 

свое  начало  отъ  петербургской  журналистики, 

отравила  и  досел-в  отравлястъ  значительную  часть 

руеекаго  юношества.  Она  породила  нвлешн,  ко- 
торые сдвинули  Росеш  съ  пути  нравильнаго 

развит1н  и  открыли  широыя  двери  реакцш. 

Казалось  бы,  что  правительство  могло  найти 

въ  здоровихъ  элементах*  опору  протявъ  этихъ 

етремлешй.  Но  тутъ  было  затруднение  другаго 

рода,  порожденное  точно  также  системою  пред- 
шествовавшая царезвовашя.  Оно  заключалось 

въ  томъ  глубокомъ  нсдовврш  къ  правительству, 

которое,  водъ  гнетомъ  Няколаевскаго  деспотизма, 

укоренилось  въ  русскомъ  обществе.  Не  только 

люди  крайнихъ  мнтшш,  но  и  вся  мыслящая  часть 

общества  привыкла  смотреть  на  правительство, 

какъ  на  своего  врага.  Поэтому,  когда  оно,  усту- 

пая нотребностямъ  времени,  принялось  за  пре- 
образования, оно  не  нашло  дружной  поддержки. 

Ни  защитники,  ни  противники  нововведешй  не 

върили  въ  твердость  и  последовательность  яра- 
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вящей  власти.  Этому  въ  значительной  степени 

способствовали  тъ*  колсбанш,  которымъ  подвер- 

гались преобразовательный  стремления,  и  т*  ин- 

триги, который  велись  противоположными  пар- 

нями вокругъ  престола.  Когда  же  нреобразо- 

вашя  были  установлены  на  твердой  почве  за- 
кона, исполнение  ихъ  было  вверено  людямъ,  не 

внушавшимъ  ни  мал'Ьйшаго  довъ^я  обществу. 
Главные  деятели  по  освобождению  крестьянъ  были 

удалены,  и  во  глав'Ь  уиравлешя  были  поставлены 

чистые  бюрократы.  Отчасти  въ  этомъ  заклю- 

чалась политическая  мысль:  царь  хотъ-лъ  успо- 
коить дворянство,  у  котораго  отнимались  права. 

Если  выработка  закона  происходила  иутемъ 

борьбы,  то  исполнеше  должно  было  совершаться 

иутемъ  примиретя.  Но  для  того  чтобы  действо- 

вать примирительно,  нужно  внушать  довъ^не,  а 

именно  этого-то  и  не  было.  Одинъ  изъ  вели- 

кихъ  недостатковъ  самодержавной  власти  со- 

стоитъ  въ  томъ,  что  она  склонна  смотреть  на 

людей,  какъ  на  нростыя  орудия:  что  прикажутъ, 

то  и  будетъ  сделано,  а  о  томъ,  что  для  разум- 
наго  и  плодотворнаго  исполнения  нужны  мысль 

и  воля,  что  существеннымъ  элементомъ  всякаго 

уиравлешя  является  нравственный  лвторитетъ 

людей,  стоящихъ  во  главъ\  нътъ  и  помину.    Но- 
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нятно,  что  при  такихъ  услов!Яхъ,  правительство, 

совершавшее  величайпия  преобразовали,  не  на- 
ходило въ  обществ*  надлежащей  поддержки. 

Браги  нововведений  становились  къ  нему  въ  яв- 
ную оппозицш  и  стремились  ьъ  ограниченно 

верховной  власти,  съ  ц*лыо  взять  исполнеше  въ 

свои  руки;  защитники  же  преобразовали!,  уда- 

ленные отъ  дъ-лъ  и  не  довЬряя  твердости  пра- 
вительства, давали  ему  расправляться,  какъ  оно 

знаете.  Отсюда  то  странное  явление,  что  вешай 

челов^къ,  который  дерзалъ  сказать  слово  въ 

пользу  власти,  водворявшей  въ  Росеш  начала 

свободы  и  права,  подвергался  порицант  и  го- 
ненно  именно  со  стороны  людей  либеральней) 

лагеря.  На  него  указывали,  какъ  на  казеянаго 

писателя,  нреданнаго  правительству  и  ищущаго 

карьеры.  И  правительство,  съ  своей  стороны, 

не  только  не  поддерживало  своихъ  защнтниковъ, 

а  напротивъ,  готово  было  при  первомъ  случа* 
выдать  ихъ  головою. 

При  такомъ  настроеши,  социалистическая  про- 

паганда естественно  не  встречала  противодей- 
ствуя. Внимание  правительства  и  общества  было 

поглощено  совершавшимся  въ  отечеств*  вел- 

ишь Д'Ьломъ,  и  она  воспользовалась  атимъ  для 
тайной  организацш.     Въ  то   самое  время,    какъ 
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съ  высоты  престола  даровалась  свобода  двадцати 

миллюнамъ  руескихъ  людей,  какъ  происходилъ 

величайшш  переворотъ  въ  русской  исторш,  из- 

давались печатно  подпольныя  прокламацш,  при- 

глашавпия  къ  истреблению  не  только  всей  цар- 

ской семьи,  но  и  всего  дворянства  и  высшаго 

чиновничества.  Университеты  волновались,  и  пра- 

вительство не  знало,  что  съ  ними  д-влать.  Оно 

вздумало  принять  крутыя  м-вры,  но  это  только 

усилило  волнеше.  Въ  Петербурге  распростра- 
нились поджоги,  которые  приписывались  той  же 

тайной  организации;  произошелъ  страшный  по- 

жаръ  Апраксина  двора.  Провинщя  спокойно  со- 

вершала д-бло  освоОождешя;  но  въ  столицахъ 
господствовало  невообразимое  и  безсмысленное 

брожеше  умовъ. 

Къ  внутреннимъ  затруднешямъ  присоедини- 
лись внъчпшя.  Всиыхнуло  польское  возсташе. 

Поляки  не  сумели  воспользоваться  благими  стрем- 

лениями Александра  II.  Имъ  были  сделаны  круп- 

ный уступки.  Нам'встникомъ  Царства  назначенъ 
былъ  либеральный  братъ  государя,  одушевленный 

въ  отношенш  къ  Польше  самыми  доброжела- 

тельными иам-врешями.  Главнымъ  его  нособни- 
комъ  былъ  государственный  мужъ  изъ  Иоляковъ. 

человъкъ,  одаренный  умомъ  и  энергией,  способный 
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вести  свое  отечество  но  пути  правильного  и  по- 

степенного развитая,  стремивнинся  дать  ему  са- 
мую широкую  автономно.  Но  Полякамъ  нужно 

было  все  или  ничего.  Они  хотели  силою  выр- 

вать то,  что  давалось  имъ  медленнымъ  ироцес- 
сомъ  гражданской  жизни.  Въ  этомъ  сказался 

тотъ  недостатокъ  политическая  смысла,  который 

издавна  характеризовалъ  этотъ  даровитый  и  не- 

счастный народъ.  Въ  сред*  аристократовъ,  но 

обыкновешю,  происходили  раздоры;  Замоискш 

противод'Бйствовалъ  Велеиольскому.  Подъ  его 
вл1ян1емъ  изданъ  былъ  маниФестъ,  которымъ 

объявлялось,  что  Польша  можетъ  удовлетвориться 

только  границами  1772  года,  то  есть,  заявля- 

лось совершенно  безсилыюе  притязаше  на  весь 

заселенный  русскимъ  племенемъ  Западный  край. 

Этимъ  уничтожилась  всякая  возможность  соли- 

жешя  съ  Росшей,  а  вм'Бст'Б  съ  тъмъ  объявля- 

лась война  и  Пруссш  и  Австрш.  И  для  иод- 

держашя  этихъ  безмврныхъ  требованш  органи- 

зовалось революционное  движете.  Оно  разрази- 

лось всеобщимъ  возсташемъ,  которое,  не  будучи 

въ  состояли!  действовать  явною  силой,  нрибъ- 

гало  къ  тайному  террору.  Жандармы-вешатели 

приводили  вт,  трепетъ  самыхъ  мирныхъ  гралсданъ 

и  заставляли  ихъ  примыкать   къ  движешю.     Но 
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именно  это  привело  къ  результатам,  совершенно 

противоположны!^  гбмъ,  которые  им*  л  и  въ  виду 

революционные  деятели;  они  сами  погубили  свое 

д'бло,  возбудив*  иротивъ  себя  общее  негодо- 
вать Въ  русскомъ  обществ*  воспрянуло  всегда 

присущее  ему  патрштическое  чувство.  Глав- 
нымъ  его  выразителемъ  явился  Катковъ,  который 

черезъ  это  прюбр'Ьлъ  громадную  популярность. 
Польское  движете  создало  его  силу  и  дало  ему 

новое  направлеше.  Это  было  начало  общественной 

реакщи.  Съ  своей  стороны,  правительство  при- 

нимало энергичеслпя  м*ры.  Въ  Литву  былъ  по- 

сланъ  Муравьевъ,  который  противопоставилъ  пра- 
вительственный терроръ  революционному  и  тъчиъ 

нодавилъ  мятежъ.  Литва  была  спасена.  Безъ 

особеннаго  труда  било  подавлено  и  возсташе  въ 

Польше,  поел*  того  какъ  русское  правительство 

твердо  отвергло  всякое  вмешательство  иностран- 

ныхъ  державъ.  Для  окончательная  умиротво- 

решя  Польши  туда  посланы  были  главные  дея- 

тели но  освобождение)  крестьянъ,  которые  ря- 

домъ  мъръ  въ  пользу  сельскаго  населения  стара- 
лись привязать  его  къ  Росем. 

Все  это  естественно  вытекало  изъ  ноложен1я 

вещей  и  оправдывалось  обстоятельствами.  Къ 

сожалею,    русское   правительство  на  этомъ  не 



остановилось.  Оно  сочло  нужнымъ  окончательно 

уничтожить  самостоятельность  Царства  Польскаго, 

включивъ  его  въ  составь  Русской  Имперш.  Это 

была  крупнал  политическая  ошибка.  Нельзя  ис- 
кусственным/», чисто  механическимъ  образомъ 

привязывать  къ  т'влу  членъ,  который  не  связанъ 
съ  нимъ  органически.  Польша  всегда  была  и 

есть  больное  мФсто  Роесш;  но  наружная  болезнь 

менъ^е  опасна,  нежели  вогнанная  внутрь.  Уни- 
чтожеше  самостоятельности  Царства  Польскаго  и 

всЬ  стремления  къ  обрусент  края  не  содтш- 
ствуютъ  сближешю  его  съ  Росслей,  а  напротивъ, 

возбуждаютъ  въ  населен»  только  большую  не- 

нависть къ  иноземному  владычеству.  Своимъ 

безумнымъ  возсташемъ  Поляки  надолго  отдалили 

возможность  правильного  р'вшешя  вопроса;  по  и 

м^ры,  принятия  русскимъ  иравительствомъ,  ни- 
сколько не  ириближаютъ  насъ  къ  этой  цкли. 

На  исходе  Х1Х-го  въка  это  остается  грознымъ 

вонросомь  будущяго. 

Съ  польскою  смутой  русское  правительство 

травилось.  Не  такъ  легко  было  справиться  съ 

внутреннимъ  брожешемъ.  Увлеченная  социали- 

стическою пропагандой  часть  русской  молодежи 

пошла  въ  народъ.  Распространялись  всякаго 

рода  ложные    слухи;    Фабриковались  Фальшивые 
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манифесты.  Подпольные  листки  печатались  въ 

тайныхъ  типограачяхъ  и  разсылались  всюду. 

Очевидно,  все  это  имъло  въ  виду  произвести 

возсташс  дикой  массы  лротивъ  правительства  й 

высшихъ  классово.  Миры,  который  принимала 

испуганная  власть,  только  усиливали  зло.  Сл  ъд- 
ств!е  над/,  злоумышленниками  было  поручено 

лицу,  не  знавшему  никакихъ  нравственны  хъ 

сдержекъ.  Виновные  и  невинные,  но  малейшему 

подозрение,  сажались  въ  тюрьму  и  содержались 

тамъ  но  ц'блымъ  годамъ  при  ужасающихъ  уело- 
ыпхъ.  Административная  ссылка  практиковалась 

въ  сазшхъ  широкихъ  размърахъ,  безъ  венкаго 

толку  и  часто  даже  безъ  всякаго  повода.  Когда 

впоелтгдетвш  стали  разбирать  эти  д'вла,  оказа- 

лось, что  въ  значительной  части  случаевъ  по- 
лицш  не  знала  даже,  за  что  люди  были  сосланы 

въ  отдаленный  губершя  или  въ  Сибирь.  Все 

это,  разумеется,  могло  произвести  только  большее 

озлоблпие.  По  всЬмъ  угламъ  Росеш  ссыльными 

разносились  револкщншнын  идеи;  множество  сс- 

мейсгвъ,  нораженныхъ  въ  самыхъ  свитыхъ  ево- 

ихъ  чувствахъ,  становились  во  враждебное  от- 
ношеше  къ  правительству.  Нигилисты,  черезъ 

это,  не  только  не  ослаблялись,  а  напротив*,  по- 
лучали еще  большую  силу.     Они  сложились  въ 
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крепкую  организацию,  имевшую  своимъ  центромъ 

Женеву  и  пускавшую  свои  развптвлешн  всюду. 

Эта  сплоченная  шайка  поставила  себе  задачею 

терроризцювать  русское  правительство  и  пре- 

следовала свою  цель  С1.  удивительною  последо- 

вательностью и  умпшемъ.  Начался  целый  рядъ 

ушнетиъ:  среди  б*лаго  дни,  на  улицахъ  столицы, 

шсфъ  жандармовъ  паль  жертвою  злодФевъ.  Самъ 

царь  преследовался,  какъ  дшнй  зверь.  Нъ  него 

неоднократно  стреляли;  делались  подкопы  нодъ 

железный  дороги  на  его  пути;  нроизошелъ  взрывъ 

Зимняго  Дворца.  И  при  отомъ  виновные,  въ 

большинстве  случаевъ,  ускользали  изъ  рукъ  не- 

умелой и  ошалевшей  иолшци.  Казалось,  вся 

энерпя,  къ  которой  способен*  русшй  человекъ, 

сосредоточилась  въ  этомъ  скопище,  для  двла 

чиетаго  безумия.  Подобно  тому,  какъ  сумасшед- 
ший проявляетъ  иногда  изумительную  хитрость 

въ  достижеши  своихъ  безсмысленныхъ  целей, 

русск!е  нигилисты  какъ  будто  направили  весь  свой 

умъ  и  всю  свою  волю  на  то,  чтобы  сбить  Россш 

съ  лравильнаго  пути,  водворить  въ  ней  полный 

хаосъ  и  темъ  самымъ,  въ  конце  концовъ,  вы- 

звать самую  суровую  реакцпо.  Одно  время  по- 

терявшее голову  правительство  думало  обратиться 

къ  содействию  общества.    Призванный  къ  власти 
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Лорисъ-Меликовъ  хогкгь  успокоить  умы  либе- 

ральными уступками.  Печать  вздохнула  сво- 
боднее; множество  есыльныхъ  были  возвращены, 

йзготовленъ  былъ  даже  проектъ  созыва  выбор- 

ныхъ  лить  для  сов'Ьщашя  по  законодательнымъ 
вопросамъ.  Но  безумные  нигилисты  не  дали 

совершиться  этому  дЬлу.  Убийство  царя  поло- 
жило конецъ  всякимъ  либеральнымъ  начинашямъ. 

Съ  невыразимымъ  чуветвомъ  скорби  и  стыда 

вепоминаетъ  русски  челов1;къ  объ  этомъ  страш- 
номъ  событш.  Государь,  даровавшей  свободу 

многимъ  миллшнамъ  своихъ  подданныхъ.  впервые 
внесшш  въ  Россйо  неведомый  ей  дотолт?  начала 

права  и  закона,  совершивши  въ  короткое  время 

величайшая  преобразования,  о  какихъ  повъхтвуетъ 

всемрвая  истор'т,  паль,  злодейски  растерзанный 
убнщами,  вышедшими  изъ  н^дръ  облагод^тель- 
ствованнаго  имъ  народа.  Въ  этомъ  выразились 

не  только  вся  умственная  тупость,  но  и  все  то 

нравственное  безобраз1е,  которыми  отличался  рус- 
ски! нигилизмъ.  Это  безобраз1е  клеймилъ  еще 

Герценъ  въ  женевской  эмиграцш,  въ  выраже- 
шяхъ,  не  поддающихся  печати;  оно  вполне  вы- 

разилось въ  процесс*  Нечаева.  Убшство  царя 

раскрыло  всю  его  глубину.  Только  при  отсут- 

ств1и  всякаго  нравствеинаго  чувства  можно  вы- 
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ставлять  нигилистовъ  людьми,  стремившимися  къ 

идеалу;  это  было  не  более  какъ  отребье  рус- 
скаго  общества.  Однако  Роеш  не  можетъ  снять 

съ  себя  нравственной  ответственности  за  двло, 

совершенное  собственными  ей  сынами.  Мы  все 

до  некоторой  степени  солидарны  съ  теми  явле- 

ниями, который  происходить  среди  насъ.  Зло- 

д-ьян1е  1-го  марта  обнаружило  всю  ту  бездну 
зла,  которое  накопилось  въ  русскомъ  обществе. 

Если  легкость,  съ  которою  совершились  и  усвои- 

лись  велиюя  преобразовали  Александра  II,  по- 

казывали въ  немъ  присутствие  здоровыхъ  эле- 
ментовъ,  сиособныхъ  идти  по  пути  нросвещешя 

и  прогресса,  то  нигилистическое  движете  ра- 

скрыло т-б  гнилые  соки,  которые,  вскормленные 

и  сдавленные  предшествующим?»  гнетомъ,  обра- 

тились во  внутренние  нарывы,  заразившее  весь 

организмъ.  Росс1Я  должна  была  понести  за  это 

кару;  она  явилась  въ  вид*  реаыци.  Безум.е 

принесло  свои  плоды:  вместо  того,  чтобы  содей- 

ствовать расширенш  свободы,  оно  сообщило  ДВИ- 
ЖеНДО   ПОПЯТНЫЙ  ходъ. 

Реакщя,  всегда  и  везде,  составляетъ  неиз- 

бежное последствие  появлешя  на  сцену  крайнихъ 

олементовъ;  это  —  общш  исторически  законъ. 
Вопросъ  заключается  въ  томъ:  какова  реакщя  и 
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какъ  она  действу етъ?  Возстановляетъ  ли  она 

только  то,  что  нужно,  опираясь  на  здоровыя  и  уме- 

ренный силы  общества,  или  она,  въ  свою  оче- 
редь, внадаетъ  въ  крайность  и  т1>мъ  самымъ 

вызываетъ  новыя  колебашя? 

Въ  Россш  реакщя  началась  еще  при  Алек- 

сандре И.  Она  была  еетественнымъ  результа- 

там нигилистичеекаго  движения.  Она  обнару- 

жилась, какъ  въ  правительстве,  такъ  и  въ  об- 
ществе. Въ  правительственныхъ  СФерахъ  во 

главе  ея  стоялъ  тогдашни!  шсфъ  жандармовъ, 

ничего  не  понимавши*  въ  государственномъ  управ- 
лении, кроме  полицейских  ъ  меръ,  и  подыскивавши! 

себе  пособниковъ  изь  легковЬсныхъ  гвардейцевъ 

и  бюрократовъ.  Въ  значительной  части  Россш 

введено  было  положение  усиленной  охраны;  на 

место  законнаго  порядка  водворился  ироизволъ. 

Однако,  главный  основы  реФормъ  остались  не- 

тронуты. Царь,  вынужденный  вступить  на  не- 

свойственный ему  путь,  свято  оберега лъ  совер- 
шенное имъ  дело.  Самъ  шеФЪ  жандармовъ 

вскоре  былъ  удаленъ;  въ  конце  царствованш 

либеральное  направлешс  снова  восторжествовало. 

Иной  характеръ  приняла  общественная  ре- 
акция. Здесь  ея  вожатаемъ  явился  журнал истъ, 

одаренный  значительнымъ  умомъ,   образовашемъ 
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и  талантомъ,  но  чуждый  веякихъ  нравственныхъ 

побужденш,  имФвшш  въ  виду  только  личныя 

цели  —  достижеше  власти  и  вл1яшя.  Прю- 
бретши  выдающееся  положеше  всл1>детв1е  той 

роли,  которая  далась  ему  въ  польскомъ  вопросе, 

онъ  увид'влъ,  что  играя  на  патрштической  струнке, 

можно  съ  усп'вхомъ  действовать  и  на  прави- 
тельство и  на  общество.  Но  въ  его  рукахъ 

поднятое  имъ  патриотическое  знамя  окунулось  въ 

грязь.  Оно  перестало  быть  символомъ  святыхъ 

чувствъ  и  благородныхъ  стремлснш;  оно  сде- 
лалось синонимомъ  раболепства  и  притеснешя. 

Это  была  злобная  травля  всвхъ  иодвластныхъ 

народностей,  которыя  обвинялись  въ  стремленш 

къ  сепаратизму.  Всякое  проявлеше  независи- 

мости предавалось  анаееме;  все  должо  было  под- 
чиняться всемогущей  и  подводящей  всвхъ  къ 

однообразнохму  уровню  государственной  власти. 

Такое  направлеше  могло  увлечь  за  собою  толпу 

пошляковъ,  которые  и  видели  въ  Каткове  своего 

божка;  но  въ  просвещенной  части  общества,  въ 
людяхъ,  стоявшихъ  во  главе  общественныхъ 

учреждены,  оно  не  могло  найти  отголоска.  Видя, 

что  онъ  теряетъ  здесь  почву,  Катковъ  обра- 

тился противъ  всехъ  независимыхъ  обществен- 
ныхъ силъ.  Земство,  города,  университеты,  суды, 

з 
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сделались  црсдметомъ  поетоянныхъ  и  яростиыхъ 

его  нападковъ.  Снизу  раболепная  покорность 

власти,  а  сверху  бюрократия,  послушная  голосу 

журналиста,  таковъ  былъ  идеалъ,  который  про- 

иовъ^дывалъ  этотъ  прежнш  либеральный  писатель, 
недавно  еще  безусловный  поклонникъ  англшскихъ 

учреждений.  Но  пока  живъ  былъ  Александръ  II, 

эти  стремлешя  сдерживались  желашсмъ  угодить 

Царю-преобразователю,  который  дорожилъ  своими 
созданиями.  Какъ  же  скоро  онъ  палъ  жертвою 

убшцъ,  такъ  ирежшй  льстецъ,  считавши!  своимъ 

призвашемъ  прославлять  мудраго  монарха,  обру- 
шился на  него  всею  силою  своего  ядовита  го 

краснор'Ьч1Я,  осыпая  ругательствами  вей  совер- 
шенный имъ  велик1я  дФла.  Возстаиовлеше  власти, 

яередъ  которой  все  должно  преклоняться  —  та- 

ковъ былъ  кличь,  раздавшийся  изъ  за  журналь- 
наго  стола,  и  правительство  последовало  этому 

зову.  Катков*  первое  рреия  былъ  однимъ  изъ 

главныхъ  еов-Ьтнитсовъ  новаго  государя. 
Утверждеше  власти,  способной  подавить  об- 

наружившийся въ  такихъ  ужасающихъ  размй- 
рахъ  револющонныя  стремления,  было,  безспорно, 

потребностью  времени  поел*  события  1-го  марта. 

Продолжать  просто  прежнюю  либеральную  поли- 

тику,   какъ    хогЬлъ    делать    Лорисъ-Меликовъ, 
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было  немыслимо.  Это  была,  съ  его  стороны, 

крупная  ошибка.  Но  недостаточно  стремиться 

къ  усиленно  власти;  надобно  знать,  въ  чемъ  за- 
ключается истинная  ея  сила.  Она  состоять  не 

въ  однихъ  механическихъ  оруд'шхъ;  ихъ  было 
въ  избытке.  Она  дается  и  не  широтою  предо- 
ставлеиныхъ  исполнителямъ  правъ;  и  въ  этомъ 

отношении  все  было  сделано,  и  дальше  нельзя 

было  идти:  большая  половина  Россм  находилась 

въ  положении  усиленной  охраны,  и  администрации 

даны  были  самыя  обширныя  полномоч1я.  Дъ-ло 
въ  томъ,  что  сила  власти  не  исчерпывается  ма- 

тер1альными  средствами;  надобно,  чтобы  къ  этому 

присоединялся  духовный  элементъ,  —  тотъ  нрав- 
ственный авторитетъ,  который  нривлекаетъ  къ 

правительству  до.в1ф1е  и  уважение  народа.  Но 

для  пршбрт>тен!я  нравственнаго  авторитета  на- 

добно опираться  на  здоровые  и  кръчше  эле- 

менты общества.  Это  въ  особенности  необхо- 

димо тамъ,  где  приходится  лечить  глубоко  вко- 
ренившуюся болезнь.  Тутъ  недостаточно  однихъ 

внъшнихъ  средствъ;  нужна  реакц1я  со  стороны 

самого  организма,  а  для  этого  надобно  побудить 

его  къ  деятельности.  Между  тт;мъ,  реакщя, 

наступившая  после  трагической  смерти  Царя- 
Освободителя,  действовала  какъ  разъ  наоборотъ, 

з* 
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Она  обратилась  не  только  противъ  гнилыхъ  со- 

ковъ,  но  и  противъ  самыхъ  здоровыхъ  элемен- 
товъ  общества.  Всякая  независимая  сила,  всякая 

общественная  сомо деятельность  считались  опас- 

ными. Утверждеше  власти  было  вверено  исклю- 
чительно старой,  оказавшейся  никуда  не  годной 

и  потерявшей  всякш  авторитетъ  бюрократш. 

Для  исполнения  этой  задачи  выведенъ  быль 

изъ  тьмы  самый  гнусный  изъ  русскихъ  государ- 

ственныхъ  людей,  граФЪ  Толстой,  злобный  и  лу- 

кавый, явный  врагъ  всякой  независимости  и  вся- 

кихъ  общественныхъ  учреждешй.  Будучи  ми- 

нистромъ  народнаго  просвгвщен1Я  въ  реакционную 
пору  царствования  Александра  II,  онъ  возбу- 

дилъ  противъ  себя  всеобщую  ненависть  бездуга- 
нымъ  управлешемъ  ввФреннаго  ему  ведомства. 

Подъ  вл1ян1емъ  Каткова,  онъ  провелъ  класси- 
ческую реформу  гимназш,  которая  нашимъ  мало 

св^дущимь  государственнымъ  людямъ  выдава- 

лась за  самое  верное  средство  внушить  юно- 
шеству консервативный  идеи,  но  которая  введена 

было  чисто  бюрократическимъ  способомъ,  чъмъ 

самымъ  она  обречена  была  на  полное  безнлод1е. 

Вопль  противъ  министра  былъ  общш,  и  первымъ 

дФломъ  Лорисъ-Меликова,  когда  онъ  былъ  при- 
званъ  къ  власти,  было  удалеше  граФа  Толстаго. 
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Теперь  же  опальный  сановникъ,  къ  изумленно 

всбхъ,  снова  былъ  поднять  на  высоту  и  ио- 

ставленъ  во  глав1>  министерства  внутреннихъ 

дЬлъ.  Въ  подмогу  ему,  министромъ  народнаго 

просврщешя  сдФланъ  быль  ирежнш  его  това- 
рищу ничтожный  Деляновъ,  трепетавшш  передъ 

всякою  силой,  послушное  оруд1е  въ  рукахъ  Кат- 

кова и  комианш.  Утвердившись  на  мЬст*,  со- 
юзники принялись  за  работу. 

Первый  ударь  постигъ  университеты.  Это 

было  завершеше  печальной  повести  русскаго 

высшаго  образовашя.  Было  время,  когда  рус- 
ск1е  университеты  стояли  высоко,  и  по  своему 

составу,  и  по  своему  вл1янш  на  общество.  Въ 

сороковыхъ  годахъ,  подъ  просвещен нымъ  управ- 
лешемъ  граФа  Уварова  и  попечительствомъ  граФа 

Строганова,  Московскш  университетъ  въ  осо- 

бенности былъ  центромъ,  откуда  распространялся 

свить  но  всей  русской  землъ\  Чего  нельзя 

было  говорить  въ  печати,  то  высказывалось  на 

каеедръ\  При  отсутствш  всякой  общественной 

жизни,  умственные  интересы  въ  то  время  по- 

глощали внимаше  всъ\\ъ  и  находили  зд/всь  бо- 

гатую пищу.  Изъ  университета  выходили  мо- 
лодые люди,  исполненные  жажды  знашя,  съ 

идеальными    стремлешями.     48-й  годъ    все   это 
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разомъ  сокрушилъ.  Испуганное  революционными 

движешями  Запада,  правительство  обрушилось  на 

руссме  университеты,  въ  которыхъ  оно  видело 

разсадники  ненавистнаго  ему  либерализма.  Число 

студентовъ  было  ограничено;  пренодаваме  фило- 

софш  было  вверено  священниками.  Введена 

была  военная  дисциплина;  студенты  обучались 

маршировк*.  Нопечителемъ  Московскаго  учеб- 

наго  округа  былъ  назначенъ  совершенно  неве- 

жественный генералъ;  каеедры  наполнялись  без- 

дарностями. Такъ  продолжалось  вплоть  до  но- 

ваго  царствовашя.  Зат1шъ,  посл1>  беземыелен- 

наго  гнета,  наступила  полная  распущенность. 

Заботы  были  иныя.  и  на  университеты  обращали 

мало  вшшашя.  Неумелое  начальство  не  знало, 

на  какой  ногЬ  плясать.  Студенты  сами  выго- 

няли бездарныхъ  проФессоровъ.  Нанонецъ,  пра- 

вительство решилось  принять  строгая  мвры.  Ми- 

яистромъ  Народна  го  Проев*  щешя  назначенъ  быль 

крутой  и  ограниченный  граФъ  Путятинъ.  Но 

это  только  усилило  брожеше.  Во  вс&хъ  уни- 

верситетахъ  произошли  безиорядки.  Петербург- 

ский университетъ  подвергся  разгрому;  некоторые 

изъ  лучшихъ  проФессоровъ  изъ  него  вышли.  Но 

Моековскш  былъ  спасенъ,  благодаря  единодушно 

университетской  корпорации,  которая  противилась 
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безиорядкамъ,  действовала  на  студентовъ,  но  въ 

тоже  время  представила  правительству  о  необ- 

ходимости отмены  ст'вснительныхъ  мйръ,  а  съ 
т1?мъ  вместе  и  пересмотра  устарЬвшаго  въ  нФ- 

которыхъ  частяхъ  университетского  устава.  Усту- 

пая этнмъ  прсдставлешямъ,  правительство  со- 
звало комисс1Ю  изъ  проФессоровъ  отъ  всвхъ 

русскихъ  универснтетовъ,  которая  и  выработала 

уставь  1863  года.  Онъ  былъ  разосланъ  за- 

тФ>мъ  по  всвмъ  университетам'*  и  введенъ  въ 
дейсше  послт^  зрелаго  и  всесторонняя  обеуж- 
дешя.  Но  существу,  онъ  не  заключалъ  въ  себе 

ничего  новаго.  Корпоративное  устройство  уни- 

верснтетовъ, съ  выборными  ректоромъ  и  дека- 
нами, признавались  и  Александровскими  уставами 

1804  года  и  Николаевскимъ  уставомъ  1835  года. 

Оно  составляло  естественную  принадлежность 

университета,  какъ  высшаго  иросвътительиаго 

учреждения,  услов1е  его  жизни  и  его  вл1яшя  на 

стекающуюся  въ  него  молодежь.  Уставомъ  1863 

года  были  только  точнее  определены  отношешя 

властей;  университеты  ставились  въ  совершенно 

нормальное  положеше.  Въ  результате,  въ  нихъ 

на  целый  рядъ  летъ  водворилось  спокойствие. 

Но  именно  иротивь  этого  устава  ополчился 

теперь  Катковъ,  который  во  времена  своего  ли- 
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оерализма  былъ  горячимъ  его  нриверженцемъ. 

Товарищъ  его  ио  редакцш  Мовковскихъ  Ведо- 

мостей, Леонтьевъ,  самъ  участвовалъ  въ  обсуж- 

деши  составленная  коммисскй  проекта.  При- 
чина поворота  была  чисто  личная.  Московскгя 

Ведомости  считались  газетою,  издаваемою  Мо- 
сковсклмъ  университетомъ,  и  таковою  она  прежде 

действительно  была.  Первоначально  редакторы 

получили  ее  въ  вид4?  аренды  по  постановленш 

Совета,  хотя  виослЬдетвш  аренда  была  продол- 
жена распоряжением»  правительства.  Пользуясь 

своимъ  положешемъ  и  пр1обр^теннымъ  ими  вль 

яшемъ,  редакторы  хотели  властвовать  въ  уни- 

верситете безгранично,  и  сначала  это  имъ  уда- 
лось. Непр1ятныя  имъ  лица,  служивши!  помехою 

ихъ  властолюбио,  были  вытеснены  съ  помощью 

сдФлавшагося  тогда  министромъ  графа  Толстаго. 

Но  загЪмъ  Сов^тъ,  почувствовавъ  всю  тяжесть 

опеки,  взбунтовался.  Ректоромъ  былъ  выбранъ 

въ  высшей  степени  почтенный  и  умеренный,  но 

не  угодный  редакщи  челов^къ,  знаменитый  исто- 

рикъ,  С.  М.  Соловьевъ.  Вел'Ьдъ  затъмъ  Леон- 
тьевъ, при  выборахъ  послЬ  истекшаго  двадцати- 

пятилет1Я  службы,  былъ  забаллотирована  Тогда 

онъ  пришелъ  въ  Сов^тъ  и  въ  присутетвш  всЬхъ, 

цинически   объявилъ:    „вы   лизнули   моей  крови, 



—     41     — 

но  я  вамъ  отмщу."  Со  стороны  редакщи  на- 
чался самый  яростный  походъ  противъ  универ- 

ситетовъ.  Факты  извращались  безеовъ-стнымъ 
образомъ;  всякая  мелочь  возводилась  въ  крупное 

собьгпе.  И  министерство  граФа  Толстаго  все  это 

поддерживало.  За  ответы  на  расточаемый  га- 

зетою клеветы  профессора  подвергались  выгово- 

рамъ.  Самъ  почтенный  С.  М.  Соловьевъ  нри- 

нужденъ  былъ  оставить  и  ректорство  и  каеедру, 

что  ускорило  его  кончину. 

Цъль  редакщи  состояла  въ  уничтожении  всякой 

автономш  университетовъ.  Потерявши  въ  нихъ 

почву,  она  хот'Ьла  властвовать  въ  нихъ  посред- 
ствомъ  послушнаго  ей  министерства.  Въ  этомъ 

дух*  выработанъ  быяъ  проектъ  новаго  устава. 

Однако,  граФЪ  Толстой  не  решился  его  прово- 

дить. При  жизни  Александра  II,  который  доро- 

жил ъ  своимъ  дъ-ломъ,  усп'Ьхъ  былъ  бол^е,  чъмъ 
сомнителенъ.  За  такое  малодушие,  при  падежи 

граФа  Толстаго,  Катковъ  осыпалъ  его  бранью. 

Но  теперь  обстоятельства  были  благоприятны,  и 

временные  враги  примирились  во  имя  личныхъ 

интересовъ,  а  новый  министръ  Народнаго  Про- 
свт»щешя,  Деляновъ,  былъ  для  этого  самымъ 

удобиымъ  оруд!емъ.  Въ  сущности,  введеже  но- 

вы»  порядковъ   не   представляло   для  него  ни- 
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какого  интереса.  Онъ  быль  совершенно  равно- 
душенъ  и  къ  университетамъ  и  къ  народному 

просвещенно;  ему  нужно  было  только  держаться 
на  месте,  а  дли  этого  надобно  было  угодить 

Каткову,  котораго  онъ  боялся,  какъ  огня.  Про- 

ектъ  новаго  университескаго  устава  былъ  вне- 

сенъ  въ  Государственный  Сов'Ьтъ. 

Но  здесь  онъ  встр'Ьтилъ  сильную  оппозицш 
Иротивъ  него  возеталъ  вл»ятельный  оберъ-про- 

куроръ  Св.  Синода,  К.  II.  Победоносцеву  ко- 
торый самъ  некогда  былъ  иреподавателемъ  въ 

Московскомъ  университете  и  понималъ  все  без- 
улйе  предлагаемыхъ  м*ръ.  Это  былъ  йодный 

разгромъ  университетовъ,  и  притомъ  бесъ  ма- 
лФйшаго  повода.  Въ  самыя  еуровыя  яремена 

Николая  I,  когда  университеты  подверглись  без- 
нощадному  гоненно,  правительство  присвоило  себе 

только  назначеше  ректора;  выборъ  декановъ 

оставался  за  Факультетами.  Теперь  же  отме- 

нялись вс*  выборный  права;  корпоративное  устрой- 
ство университетовъ  совершенно  уничтожалось; 

порывалась  всякая  связь  ирофоссоровъ  между 

собой  и  съ  студентами.  Самое  производство 

экзаменов!»  отнималось  у  университетской  кол- 

легии оно  вверялись  особымъ  правительетвеи- 

нымъ  комшшямъ,   который  должны  были  экза- 
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меновать  веФхъ  кончившихъ  курсъ,  иритомъ  не- 
известно на  какихъ  основашяхъ,  ибо  не  было  ни 

ирограммъ,  ни  учебниковъ.  Очевидно,  ето  могло 

произвести  только  полный  хаосъ,  кань  и  пока- 

зало последующее  время.  И  къ  довершенйо  без- 

образш,  все  это  прикрывалось  лицемернымъ  зна- 
менемъ  свободы  преподавания,  о  которой  въ 

действительности  не  было  и  помину.  Нел-Ьпость 
поваго  устава  была  такъ  ясна,  что  значительное 

большинство  Государственна™  Совета  высказа- 
лось противъ  него. 

Тогда  произошла  закулисная  игра,  весьма 

характерная  для  судебъ  русскаго  законодатель- 

ства. После  различныхъ  настоянш  и  перегово- 

ровъ,  противники  пришли  къ  соглашение.  Оберъ- 
нрокуроръ  Св.  Синода  расче.гь,  что  ему  гораздо 

выгоднее  быть  въ  союзе  съ  Толстьшъ,  Деляно- 
вымъ  и  Катковымъ,  нежели  становиться  къ  нимъ 

во  враждебное  отношсше  изъ  за  такого  иустаго, 

но  петербургскому  воззрению,  вопроса,  какъ 

судьба  русекихъ  университетовъ  и  русскаго  юно- 
шества. Онъ  выдалъ  университы  ихъ  врагамъ. 

Но  при  этомъ  надобно  было  обойти  Государя. 

И  это  было  сделано  очень  тонкимъ  образомъ. 

Победоносцеву,  какъ  юристу,  было  весьма  хо- 
рошо   известно,    что    Государственный    Советъ 
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есть  первое  учреждение  Ймнерш,  что  онъ  создант 

именно  зат1»мъ,  чтобы  въ  законодательныхъ  во- 

просахъ  изъять  монарха  изъ  подъ  вл1яшя  мел- 

кихъ  котерШ  и  личныхъ  отношен! й.  Государь 

можетъ  не  согласиться  съ  большинствомъ,  но 

если  онъ  не  им-Ьетъ  собственна™  мнгЬн1я,  то  онъ 
въ  этомъ  большинстве  находить  опору:  утверждая 

его  постановлешя,  онъ  оказываетъ  уважеше  выс- 

шему законодательному  органу  государства.  На 

это  могъ  сослаться  опытный  юристъ,  если  онъ 

видФлъ  колебашя  монарха.  Вместо  того,  что 

же  сд^лалъ  Иоб'Ьдоносцевъ?  Онъ  посов^товаль 

Государю,  посл^  того  какъ  законъ  былъ  обсуж- 

денъ  въ  Государственномъ  Сов'Ьгб,  составить 
маленькое  еовйщате  изъ  дов1>ренныхъ  лицъ  и 

подвергнуть  проектъ  новому  обсужденш,  то  есть, 

показать  полное  презр4ше  къ  первому  учреж- 

дению Имперш,  дать  ему  нйкотораго  рода  пу- 

бличную пощечину.  II  совФщаше  было  под- 

строено такъ,  что  самые  вл1ятельные  противники 

новаго  устава,  Бунге,  баронъ  Николаи,  въ  это 

время  были  въ  отпуску.  Къ  сов-Ьщанш  были 

призваны  трое  изъ  защитниковъ  проекта,  Тол- 

стой. Делиновъ  и  всегда  послушный  имъ  Остров- 

сшй,  а  противникомъ  его  явилось  только  одно 

лице,  самъ  предатель,  оберъ-прокуроръ  Св.  Си- 
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нода.  Понятно,  какъ  онъ  возражадъ,  и  нему- 

дрено, что  поел*  сов'Ьщашя  Государь  сказал* 
ему:  „вы  видите,  что  всЬ  противъ  васъ;  какъ 

же  я  могу  съ  ними  не  согласиться?"  Штука 
была  сыграна,  Государь  кругомъ  обмануть,  и 

новый  уставъ  утвержденъ  во  всей  своей  сил*. 

Катковъ  разразился  торжествующею  статьею. 

И  тутъ  же  министерство  Народнаго  ИросвЬ- 
л*,ешя  постаралось  доказать,  что  все  это  было 

только  недостойною  комед1ей,  что  повода  къ  пе- 

реягБнамъ  не  было  никакого.  Отмени въ  вс* 

выборныя  права  университетовъ,  оно  отъ  пер- 

ваго  до  посл15дняго  назначило  ректорами  и  де- 

канами т'бхъ  самыхъ  лицъ,  который  передъ 
тФмъ  были  выбраны  Факультетами  и  советами. 

И,  сколько  известно,  одинъ  только  ректоръ  Харь- 

ковскаго  университета,  Ц'вхановецкш,  отказался 

променять  выборную  должность  на  правитель- 

ственную, что,  конечно,  бол^е  свидФтельствуетъ 

о  податливости  проФессоровъ,  нежели  объ  ихъ 

оппозищонномъ  дух*.  Очевидно,  правительство 

считало  ихъ  людьми  достойными  своего  дов,вр1я. 
Чвмъ  же,  спрашивается,  вызванъ  былъ  весь 

этотъ  разгромъ  и  на  что  онъ  былъ  нуженъ? 

Когда  подумаешь,  что  вся  судьба  русскаго  юно- 

шества и  русскаго  просв'вщетя  была  отдана  на 
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жертву  самьшъ  низменнымъ  личнымъ  ц'Ьлнмъ 
безсовестнаго  журналиста,  кипящей  въ  иемъ 

жажды  мести  и  власти,  то  все  нравственное  су- 

щество человека  возмущается  противъ  порядка 

вещей,  въ  которою  возможны  подобны»  явлешя. 

Этотъ  нанесенный  университетамъ  ударъ  не 

могъ  не  иметь  для  нихъ  самыхъ  печальныхъ 

посл'Ьдствёй.  Наименыиимъ  еще  зломъ  былъ  тотъ 
хаосъ;  который  водворился  въ  нихъ  на  нервыхъ 

норахъ.  Изъ  всбхъ  отраслей  государственнаго 

управлсньч  народное  просвещение  есть  то,  ко- 
торое требу етъ  наибольшей  последовательности, 

осторожности  и  умт»шя.  Тутъ  нужны  не  одни 

административный,  но  и  педагоги  чес  кш  способ- 

ности. Надобно  приучить  юношей  къ  умственной 

дисциплине,  нршбрести  надъ  ними  нравственный 

авторитетъ,  внушить  имъ  уважение  къ  вхъ  ру- 
ководителямъ.  Въ  этой  области  всего  вреднее 

колебания  въ  ту  и  другую  сторону,  смены  стро- 

гости и  распущенности;  менее  всего  допустимы 

радикальные  перевороты.  А  тутъ  внезапно  пе- 

ревертывался весь  строй  университетской  жизни. 

Все  старое  уничтожалось,  а  новое  не  было  со- 
здано, да  и  не  могло  быть  создано,  ибо  оно 

противоречило  существующимъ  услов!ЯМъ.  Пер- 
вые годы  после    введеша    новаго   устава  никто 
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1е  зналъ,  что  делать  и  чего  требовать.  Одно 

га  другимъ  выпускались  поколФшя  съ  полвымъ 

саосомъ  въ  умахъ.  Мало  по  малу  иригалось 

юзвратиться  къ  прежнимъ  порядкамъ,  возстано- 

нш>  ежегодныя  испытания  по  лекщямъ  проФес- 

•оровъ.  Огь  иоваго  устава  остался  безсмыс- 
шнный  гонораръ,  который,  при  отсутствш  сво- 

боды преподавания  и  нолномъ  недостатке  ум- 
угвенныхъ  силь,  велъ  только  къ  безмерному 

;тяжашю  однйхъ  при  иищенскомъ  вознаграждены 

фугихъ.  Студентамъ  предоставлялось  справ- 
иться съ  этимъ.  какъ  они  знаютъ. 

Но  если  въ  учебномъ  строе  можно  еще  было 

зще  ввести  некоторый  порядокъ,  устранивъ  глав- 
1ЫЯ  основания  новаго  устава,  то  ничто  не  могло 

лецтшггь  того  нравственнаго  разстройства  и  уни- 

кешя,  которыя  были  имъ  произведены.  Корпо- 
ративный связи  были  разрушены,  нравственный 

звторитетъ  подорванъ.  Профессора  преврати- 
яись  въ  чиновниковъ,  обязанныхъ  читать  лекцш. 

11то  должны  были  думать  студенты  о  ирепода- 
вателяхъ,  которымъ  правительство  оказывало 

полное  недов^е.  отнявъ  у  нихъ  права,  ири- 

кадлежавппя  ими  искони,  съ  тъхъ  поръ  какъ 

существовали  университеты?    Или  это  недовт>р[е 
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было  заслужено,  и  тогда  преподаватели  оказы- 
вались недостойными  своего  нризвашя;  или  же 

ихъ  постигла  незаслуженная  кара,  и  тогда  под- 

рывалось всякое  допЬр!е  къ  правительству,  ко- 

торое являлось  ироизвольнымъ  и  притеснитель- 
ным^ врагомъ  свободы  и  просвещешя.  Въ 

действительности,  оба  эти  взгляда  были  усвоены 

учащегося  молодежью;  она  потеряла  всякое  до- 
вФр1е,  какъ  къ  близкой,  такъ  и  къ  отдаленной 

власти.  Но  такъ  какъ  юношамъ  нужна  опора, 

то  они  искали  ее  въ  тайной  связи  между  собою. 

Съ  разрушешемъ  корпоративной  связи  универ- 

ситетовъ  создалась  тайная  организащя  студен- 
чества. Противодействовать  этому  университеты 

не  могли;  они  лишены  были  всякихъ  правъ  и 

всякаго  авторитета.  Это  сделалось  задачею  по- 
лищи.  Покинутые  университетомъ,  студенты  были 

отданы  ей  на  жертву.  Ихъ  хватали  и  ссылали 

массами,  даже  безъ  ведома  университетскаго  на- 

чальства. Когда  профессора  хотели  за  нихъ  за- 
ступиться, имъ  делали  выговоры  за  то,  что  они 

вмешивались  не  въ  свое  дело.  Но,  конечно, 

такой  способъ  действ1я  могъ  возбудить  только 

вящее  негодоваше  молодежи.  Организация  сту- 
денчества   не  только  не  была  сломена,    но   она 
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распространилась  на  всю  Россию.  Въ  следую- 

щее царствоваше  она  обнаружилась  въ  волне- 

н'ьчхъ,  охвагившихъ  всЬ  университеты. 
Такимъ  образомъ,  реакщонныя  мъры  противъ 

высшаго  лросвФщешя  привели  только  къ  полному 

его  разстройству,  къ  падешю  всякаго  нравствен- 

наго  авторитета  и,  въ  конц-Ь  концовъ,  къ  повьщъ 
смутамъ. 

Зат1змъ  дошла  очередь  до  выборныхъ  мФст- 

ныхъ  учрежденш  —  земства  и  мироваго  суда,  И 

тутъ  не  было  ни  малейшей  нужды  въ  какихъ 

либо  радикальныхъ  перем'ьнахъ.  Земство  дер- 

жало себя  смирно,  въ  иредФлахъ  своихъ  полно- 
мочии; оно  строило  школы  и  больницы;  ничего 

ббльшаго  оно  не  домогалось.  Мировые  суды,  не 

смотря  на  скудость  нашихъ  м^стныхъ  сидъ, 

усп1»ли  приобрести  дов-Ьр1е  населения;  лучпие 
местные  люди  отдались  имъ  съ  полнымъ  еамо- 

отвержешемъ.  И  недостатки,  которые  оказы- 
вались въ  крестьянскомъ  управлении  всл*дств1е 

плохаго  устройства  уЬздныхъ  присутетвШ,.  со- 
зданныхъ  уже  въ  реакционное  время,  легко  было 

исправить,  не  затрогивая  самаго  существа  учреж- 
дена. Но  въ  русскихъ  нравительственныхъ 

сФерахъ  господствует!»  стремление  все  переде- 

лывать   и    ломать    до    основашя.     Велишя  нре- 
4 
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образованы,  совершенны»  Александром!»  11,  вну- 
шили мысль,  что  тоже  самое  можно  делать 

каждая  двадцать  л*тъ,  между  т1шъ  какъ 

всяьчя  новыя  учреждешя  тогда  только  действуют*, 

успешно,  когда  они  изменяются  осторожно  и 

постепенно.  Еще  при  Лориеъ-Меликове  обра- 
зована была  коммисш,  которой  поручено  было 

выработать  планъ  кореннаго  преобразования  мает- 
на го  управлешя,  съ  расширен.емъ  ведомства 

земства  и  введешемъ  всесословной  волости.  При 

граф*  Толстомъ  ея  работамъ  естественно  дано 

было  совершенно  противоположное  направлеше: 

теперь  все  стало  клониться  къ  тому,  чтобы  ограни- 
чить права  земства,  поставить  его  нодъ  опеку 

и  выборное  начало  въ  значительной  степени  за- 
менить бюрократическими 

ГраФъ  Толстой  не  успвлъ  привести  къ  окон- 
чанш  своего  дела;  но  поел*  его  смерти  плоды 

его  деятельности  не  замедлили  обнаружиться. 

Въ  одно  прекрасное  утро  Росс.я,  къ  удивленно 

своему,  узнала,  что  мировые  суды,  неизвестно 

почему,  уничтожаются  и  заменяются  земскими 

начальниками.  Это  былъ  одинъ  изъ  самыхъ  не- 
объяснимыхъ  законодательныхъ  актовъ,  как*е 

встречаются  въ  истории.  РоссДя,  какъ  сказано, 

со  времени   своего  существовала  не  имела  на- 
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стоящаго  суда.  Впервые  оиъ  быль  созданъ  пре- 
образованшми  Александра  II.  Но  правительство 
при  наличныхъ  ерсдствахъ,  съ  трудомъ  могло 
устроить  общ{е  суды,  а  нуженъ  былъ,  кром1> 

того,  судъ  бол1>е  близки  къ  народу,  удовле- 
творяющей мбстнымъ  потребностями  Къ  сла- 

стью, нашлись  на  м'Ьстахъ  люди,  которые  взяли  й  гР 
на  себя  эти  обязанности  и  исполняли  ихъ  до- 

СфосовФстно,  по  м'Ьрт»  силъ.  Не  смотря  на  неиз- 
б  ъжныс  недостатки,  вообще  мировыми  судами  были 
довольны;  никто  не  жаловался.  И  вдругъ  это 

учреждеше,  которое  заслуживало  самаго  сочув- 
ствеинаго  внимашя  и  самаго  заботливаго  обхож- 

ден!я,  безъ  всякаго  повода  выбрасывается  за 
окно  и  заменяется  иолнъйшимъ  произволомъ. 

Вст»  обомл'Ьли,  но  всъ-  покорились;  руссие  люди 
къ  этому  привыкли.  Мнопе  даже  льстиво  бла- 

годарили. ,4л^4^^*^ 
Съ  мировыми  судьями  уничтожены  были  и 

выборные  отъ  земства  непременные  члены  уЬзд- 
ныхъ  присутствий,  наблюдавпне  за  крестьянскимъ 
управлешемъ.  Земск1о  начальники,  назначаемые 
нравительствомъ  изъ  мЬстныхъ  пом^щиковъ,  а 

за  недостатком!»  ихъ  изъ  другихъ  лицъ,  и  обле- 
ченные самыми  широкими  правами,  должны  были 

заменить  собою  все.     Это  были  маленькие  царькн 

[* 

I 
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изъ  отставныхъ  иоручнковъ,  которымъ  всецело 

подчинялось  крестьянское  населеше.  Къ  вящему 

удивлснш,  въ  манифесте,  возввщавшемъ  рус- 

скому народу  объ  этомъ  преобразованы,  объяв- 
лялось, что  введете  этихъ  миматюриыхъ  пашей 

есть  знакъ  милости,  оказанный  царемъ  русскому 

дворянству,  изъ  среды  которого  они  должны 

были  выбираться.  Со  временъ  Екатерины  рус- 

ское дворянство  пользовалось  обширными  пра- 
вами въ  области  суда  и  местной  администрации 

Нреобразовашями  Александра  II,  который  изме- 

нили весь  существующей  строй,  эти  права  были 

у  него  отняты.  Въ  замФнъ  того,  оно  получило 

преобладающее  положение  въ  земскихъ  учрсжде- 
тяхъ,  где  оно,  стоя  во  главе  всФхъ  сословш, 

могло  самостоятельно  выдать  хозяйственный  дела 

губернш  и  участвовать,  посредствомъ  выбора 

мировыхъ  судей  и  непременных!»  членовъ,  въ 

м'Ьстномъ  судк  и  управленш.  Уничтожение  но- 

слъ-днихъ  очевидно  было  умалешемъ  правь,  сле- 
довательно знакомъ  недоверия.  А  между  гкмъ, 

ему  съ  высоты  Престола  говорили,  что  это  ми- 

лость, на  томъ  основание,  что  земскихъ  началь- 

никовъ  правительство  предполагало  брать  преиму- 

щественно изъ  его  среды.  Когда  при  Николае  I 

вводились  становые  пристава,  велено  было  также 
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набирать  ихъ  преимущественно  изъ  мъхтныхъ 

дсорянъ,  по  совещаши  съ  предводителями:  од- 
нако никто  не  думалъ  выдавать  это  за  милость, 

оказанную  дворянству.  Самъ  граФЪ  Толстой 

смотр1;лъ  на  это  совершенно  иначе:  въ  свонхъ 

объяснешяхъ  къ  проекту  онъ  прямо  говорилъ, 

что  дворянство  призывается  тутъ  единственно 

какъ  поставщикъ  чиновниковъ,  Ч'вмъ  оно  искони 
было,  а  отнюдь  не  какъ  корпорация,  ответственная 

за  своихъ  членовъ.  Ясно,  что  царь  и  въ  этомъ 

случае  быль  кругомъ  обманутъ.  Онъ  не  могъ  , 

сознательно  возвещать  во  всенародномъ  мани- 

фесте то,  что  явно  противоречило  Фактамъ. 

Ему  это  было  внушено,  и  онъ  поверилъ. 

Въ  дворянскомъ  дух*  были  преобразованы  и 

земешя  учреждешя.  Но  уставу  Александра  II, 

въ  избирательномъ  съезде  личныхъ  землевла- 

двльцевъ  соединялись  люди,  иринадлежавиле  къ 

разнымъ  сослов1Ямъ,  и  это  было  вполне  целе- 

сообразно, ибо  именно  тутъ  интересы  были  общ1е. 

На  практике,  въ  огромном ь  большинстве  слу- 

чаевъ,  дворянство  имело  въ  собрашяхь  значи- 

тельный перевесъ;  но-такъ  какъ  оно  не  выде- 
лялось никакими  особенными  привилепями,  то 

это  не  возбуждало  неудовольств1я,  а  содейство- 
вало сближешю  сословш.     Дворянство,    въ  силу 
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Фактическая  превосходства,  естественно  стано- 

вилось въ  ихъ  главе.  Теперь  эта  вполне  целе- 

сообразная организация  была  разрушена,  и  ири- 

томъ  опять  безъ  малейшаго  практическая  по- 

вода. Все  личные  землевладельцы,  нринадле- 

жавние  къ  другимъ  сослов1нмъ,  были  отделены 

отъ  дворянъ  и  образовали  особые  избирательные 

съезды,  съ  весьма  ограниченными»  чиеломъ  пред- 
ставителей. Гд*  требовалось  сближеше  во  имя 

общихъ  интересовъ,  поселялась  рознь.  Дворян- 

ство черезъ  это  ровно  ничего  не  выиграло,  но 

иротивъ  него  возбудилось  неудовольствие  дру- 

гихъ  сословШ,  которыя  чувствовали  себя  оби- 
женными. 

Еще  худшая  участь  постигла  крестьянское  пред- 
ставительство. Не  только  оно  было  значительно 

сокращено,  но  губернатору  предоставлено  было 

право  изъ  числа  выбранныхъ  волостями  канди- 

датов!» назначать  гласныхъ  но  своему  усмотре- 

нно.  Въ  самомъ  собраши  эти  мнимые  предста- 
вители крестьянскаго  сослов!Я  лишены  были  всякой 

независимости,  ибо  вместе  съ  ними  заседали 

земше  начальники,  которые  могли  каждаго  изъ 

нихъ  оштрафовать  и  посадить  подъ  арестъ  но 

своему  произволу,  безъ  всякой  ответственности. 

Иоследше  становились  такимъ  образомъ  расиоря- 
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дителямн  крсстьянскихъ  голосовъ,  а  съ  тЪмъ 

вм^ет-в  и  значительной  части  р^шенш  еобрашя. 
Можно  сказать,  что  это  было  полное  искажеше 

земекихъ  учрсжденш,  которое  завершилось  еще 

т!>мъ,  что  эти  преобразованные  въ  мнимо  дворян- 

скомъ  духФ»  учреждешя  были  поставлены  подъ 

ближайшую  опеку  бюрократической  власти.  Если, 

не  смотря  на  все  это,  они  сохранили  еще  не- 
которую силу  и  значеше,  то  они  обязаны  этимъ 

тому  благородному  духу;  который  усп^лъ  вко- 
рениться въ  нихъ  въ  прежнее  время,  и  тому 

влмнм,  которое  сохранила  въ  нихъ  лучшая 

часть  м1»стнаго  дворянства. 

Люди,  стоявппе  во  глав'Ь  реакщи,  понимали 
однако,  что  такого  рода  мнимыми  привилегиями, 

прикрывающими  умалеше  правь  и  усилеше  бю- 
рократической опеки,  трудно  было  привлечь  къ 

ееб^  дворянство.  Решились  задобрить  его  де- 

нежными выгодами.  Съ  этою  целью  учрежденъ 

былъ  Дворянскм  Ванкъ,  который  выдавалъ  ссуды 

по  крайне  низкимъ  ироцентамъ,  при  чемъ  отно- 

сительно самой  уплаты  процентовъ  делались 

всевозможныя  льготы.  Разоряющееся  дворяне 

прошли.  Со  вгвхъ  стс-ронъ  посыпались  бла- 

годарственные адресы  за  эти  расточаемый  сверху 

благод-Ьятя.     Возбужденные  ими  аппетиты  разы- 
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грались;  одинъ  безуми^с  другаго  возникали  про- 
екты для  возстановлешя  павшаго  и  унижоннаго 

дворянскаго  сослов1я.  Казалось,  открывалась 

новая  дворянская  эра,  сулившая  безконечныя 

блага.  Лучпйе  представители  дворянства  съ  гру- 

стью смотрели  на  эту  смФсь  раболепства  и  ко- 

рысти, которая  обнаруживала  нравственное  раз- 
ложенге  сослов1н.  Но  они  безсильны  были  оста- 

новить зло,  которое,  при  поддержке  правитель- 

ства, распространялось  все  шире  и  шире. 

Однако  и  матер!альные  результаты  оказались 

призрачные.  Если  правительство  одною  рукою 

бросало  дворянству  грошевыя  подачки,  то  дру- 
гою рукой  оно  воздвигало  систему,  которая  вела 

его  къ  конечному  разорение  Министерство  фи- 

нансовъ  задумало  утвердить  благосостояше  Россш 

на  развит! и  крупной  промышленности.  Съ  этою 

целью  введена  была  покровительственная  система 

въ  самыхъ  преувеличеиныхъ  размФрахъ.  Но  именно 

землед'Ьл'ш  она  не  касалась.  Въ  другихъ  госу- 
дарствахъ  европейскаго  материка  возродившееся 

покровительство  вызывается  прежде  всего  тяжо 

лымъ  положешемъ  земледелия,  которое,  при  уде- 

шевлеши  средствъ  перевозки,  страдаетъ  отъ  со- 
перничества непочатыхъ  еще  странъ.  Но  къ 

услов!Ямъ  русскаго  землед1п11Я  это  не  приложимо, 
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ибо  у  насъ  землсд-вльчеше  продукты  состав- 
ляю™ прсдметъ  не  ввоза,  а  вывоза.  Покрови- 

тельство оказывается  не  тому,  что  землед'влецъ 
продаетъ,  а  тому,  что ,  онъ  нокупаетъ.  Все, 

ему  нужное,  онъ  долженъ  оплачивать  вдвое  и 

втрое.  Съ  него  взимаются  не  только  таможен- 

ный пошлины,  идушдя  въ  пользу  государства, 

но  и  доходы  заводчиковъ  и  Фабрикантовъ.  Ве- 

личина  ЭТИХЪ  ДОХОДОВЪ  МОЖСТЪ  ИЗМ'ЬрИТЬСЯ  Т'БМЪ, 
что,  напримъръ,  на  сахарныхъ  заводахъ,  съ  по- 

мощью искусственная  покровительства,  состави- 

лись еостояшя,  который  считаются  десятками 

миллюновъ.  Разоряющаяся  отрасль,  находящаяся 

въ  самыхъ  невыгодиыхъ  услов1яхъ,  облагалась 

непомерно  въ  пользу  отраслей  процв-втающихъ. 
Министерство  Финансовъ  не  хотело  знать,  что 

Росс1Я,  по  своимъ  нрироднымъ  услов1ямъ,  есть 

преимущественно  земледельческая  страна,  и  что 

поэтому  именно  эта  отрасль  требуетъ  особенна  го 

внимания  и  бережнаго  къ  ней  отношешя.  3  м- 

ледгкл1е  не  находится  въ  его  в-вд'Ьнш,  между 

гвмъ  какъ  для  заводской  и  Фабричной  промыш- 
ленности имеются  въ  немъ  особые  департаменты. 

А  потому  имъ  оказываются  всевозможный  льготы; 

имъ  дается  право,  съ  помощью  иокровитель- 

ственныхъ  ношлинъ,  обирать  разоренныхъ  сель- 
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чанъ.  Для  ихъ  вмгодъ  затеяна  была  съ  Гер- 

манией таможенная  война,  которая  нанесла  самый 

тяжелый  ударъ  русскому  земледелии.  А  съ 

другой  стороны,  между  гЬмъ  какъ  иом-бщиковь 
и  крестьянъ  заставляли  втридорога  покупать  все, 

что  имъ  нужно,  ихъ  собственный  произведен!» 

искусственнымъ  образомъ  удешевлялись  нрове- 
демемъ  желвзныхъ  дорогъ  въ  непочатыя  степи 

Востока  и  дифференциальными  тарифами,  которые, 

уничтожая  невыгоду  разстоянш,  не  допускали 

подняли  цтшъ  при  благопр1ятныхъ  услов^яхъ. 

На  средства  казны,  то  есть,  въ  значителной 

степени  на  подати,  платимый  гбми  же  кругомъ 

опираемыми  земледельцам  и,  пролагались  дороги 

за  Уралъ  и  въ  Сибирь,  которыя  служили  къ  ихъ 

же  разорению.  Съ  одной  стороны,  они  принуж- 

дены были  все  покупать  дороже,  еъ  другой  сто- 

роны имъ  приходилось  все  продавать  дешевле. 

Немудрено,  что  при  такихъ  уеловшхъ  обБдн-кше 
шло  возрастая.  Грошевые  подарки  правитель- 

ства были  только  ианлей  въ  морв  для  русскаго 

землевладения,  которое  чувствовало  себя  въ  без- 
выходномъ  положенш.  Поэтому,  не  смотря  на 

возвъчпеше  новой  эры,  жалобы  продолжались  съ 

прежнею  силой,  и  проекты  для  возстановлешя 

дворянства  становились  все  безобразнее  и  нелви1»е. 
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Но  еще  хуже  было  ноложенте  крестьянства. 

Къ  нвблагонрйатнымъ  экономическимъ  условшмъ 

присоединялось  полное  неустройство  внутренняго 

быта.  Положение  19-го  Феврали,  установивъ 

основный  правила,  определявши!  дареходъ  отъ 

крвностиаго  состояния  въ  свободное,  предоста- 

вило внутреннее  устройство  крестьянскаго  быта 

дальнейшему  развит!»)  законодательства  и  жизни. 

Но  наступившая  затемъ  реакция,  которой  вся 

государственная  мудрость  ограничивалась  ириня- 
Т1емъ  полицейскихт>  мвръ,  оставила  эти  вопросы 

нетронутыми.  А  такъ  какъ  жизнь  настойчиво 

требовала  ихъ  разрешения,  то  зд'Ьсь  водворилась 
полная  безурядица.  Крестьяне  не  знаютъ,  ка- 

ковы ихъ  нрава  и  что  юп>  принадлежит-!».  Столк- 

1ювен1я  происходят!»  на  ьаждомъ  шагу  и  разре- 

шаются совершенно  случайно.  Общинное  вла- 

дьн1е,  сохраненное  въ  великоросешскихъ  губер- 

ниях!», составляетъ  преграду  всякому  граждан- 
скому и  экономическому  развитно.  Нрнзнашемъ 

нрава  выкупа  за  каждым  ь  отдельным'»,  членомъ 
общины  Положение  19  Февраля  давало  изъ  него 

постепенный  н  правильный  выходъ:  но  именно 

этотъ  выходъ  былъ  заиертъ  реакцшннымъ  пра- 
вительством^ которое  воспретило  выкупъ  безъ 

согласия  м.ра  и  объявило  надельную  землю  неот- 
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чуждаемою.  Вместо  свободного  распорижешя 

своимъ  лицемъ  и  имуществомъ,  которое  имелось 

въ  виду  Ноложен'.емъ  19  Феврали,  крестьяне, 
какъ  отдельное  сослов1е,  были  вновь  закрепо- 

щены въ  свой  особый  малеиькш  м^рокъ,  съ  пол- 

ной неопределенностью  правъ.  Все  понят1я  о 

собственности  у  нихъ  перепутались.  Те,  которые 

въ  течеши  тридцати  л1>тъ  выкупали  своп  на- 

д-бль,  при  переделе  по  наличн ымъ  душамъ  ли- 

шались своей  земли  въ  пользу  другихъ.  Водво- 
рению сощалистическихъ  начал  ь  данъ  былъ  полный 

лроеторъ.  Правительство  возвращалось  къ  воз- 

зркшямъ  крепостнаго  права,  после  того  какъ 

крестьяне  объявлены  были  свободными.  Въ  чемъ 

состоять  услов1я  свободы  и  что  она  за  собою 

влечетъ,  объ  етомъ  въ  иравительственныхъ  сфс- 
рахъ  имели  столь  же  мало  поннтш,  какъ  и  о 

томъ,  что  прочность  права  собственности  состав* 

ляетъ  краеугольный  камень  всякаго  благоустроен- 

наго  гражданскаго  быта.  При  такихъ  поряд- 
ках ъ,  конечно,  объ  увеличен] и  благосостояния  не 

могло  быть  речи.  Народонаселеше  росло,  земля 

истощалась,  а  накоплеше  капитала,  которое,  при 

нравнльномъ  экономическомъ  развитии  должно 

съ  избыткомъ  восполнять  нроистекающш  отсюда 

недостатокъ.    не    только  не  шло   въ  уровень  съ 
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потребностями,  а,  можно  сказать,  почти  совер- 

шенно отсутствовало.  Результатом*  этого  про- 

цесса было  об^дн-вшс  крестьянства,  которое  вы- 
разилось наконецъ  въ  самых*  рФзкихъ  Формахъ 

въ  елЬдовавнис  другъ  за  другомъ,  на  недалеком  ь 

разстояши,  голодные  года.  Между  т^мъ  какъ 

тридцать  лФтъ  тому  назадъ  продовольственные 

капиталы  земства  лежали  нетронуты,  и  неко- 
торый собрашя  даже  ходатайствовали  о  томъ, 

чтобы  дать  имъ  бол'ье  производительное  упо- 

треблеше,  въ  настоящее  время  всб  эти  капи- 

талы исчезли,  и  правительство  принуждено  тра- 

тить сотни  миллшновъ  на  прокормление  голодаю- 

щего населешя.  И  къ  этимъ  сотнямъ  присоеди- 

няются еще  мнопе  миллионы,  пожертвованные 

частными  людьми,  и  все  таки  это  оказывается 

недостаточным'**  для  устрансшя  самыхъ  вошю- 
щихъ  явлен1й  голоднаго  тиФа  и  повальной  цынгн, 

охватывающихъ  обширный  губернии  и  уносящихъ 

ц^лые  слои  обнищавшаго  населен1я.  И  это  про- 

исходить при  громадномъ  развитии  путей  сооб- 
щения, когда,  казалось  бы.  помощь  могла  бы 

легко  получаться  отовсюду.  Если,  при  всякомъ 

недороде,  правительство  принуждено  кормить 

нассленле,  то  последнее,  очевидно,  находится 

на    краю  нищеты.     Это  Фактъ  явный,    котораго 
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не     могутъ    устранить     никакие     статистические 
СОФИЗМЫ. 

РосЫя  на  ворог!  двадцатого  столтлш  пред- 

ставляетъ  въ  матер'шьиош»  отношенш  странное 
кадете.  Финансы  ея  находятся  въ  болве  бле- 

стящем!» положеши,  нежели  когда  либо.  Кассы 

ея  наполнены  золотом!» :  доходы  постоянно  пред- 

ставляют!» значительный  избмтокъ  надъ  расхо- 

дами. Посл'к  многихъ  лъгь  бумажиаго  хозяй- 

ства, удалось  наконец?»,  съ  помощью  Фиксиро- 

вали курса,  ввести  въ  страну  металлическое 

денежное  обращение.  Правительство  сосредото- 

чило въ  своихъ  рукахъ  громадную  с4»ть  жел1>з~ 

ныхъ  дорогъ;  всФ»  потребности  государства  оно 

нокрывзетъ,  не  скупясь.  Но,  съ  другой  сто- 

роны, долги  въ  коротсИ  срокъ,  во  времена  нол- 

наго  мира,  возросли  бол'ке,  ч-вмъ  на  милл1ардъ 

рублей;  на  будущ'ш  поколвшя  наложены  страш- 
ный тягости;  землевладельцы  обременены  не- 

посильными долгами,  а  коренное  население  го- 

лодаетъ.  Очевидно,  денежный  средства  прави- 

тельства пршбрвтены  въ  угцербъ  производитель- 
нымъ  силамъ  народа.  Это  невольно  напоминаеть 

изречение  знаменитого  Французского  публициста: 

„когда  дик1е  народы  хотеть  собрать  плоды  съ 

дерева,    они    губить  дерево  и  срываютъ  плодъ; 
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таково  изображеше  деспотизма."  Правительство, 
которое  можетъ  налагать  на  народъ  всяк!я  тя- 

гости, не  спрашиваясь  никого,  всегда  рискуетъ 

подорвать  его  платежный  силы  и  гбмъ  самммъ 

поразить  основы  народна го  благосостояшя. 

Но  каково  бы  ни  было  материальное  ноложе- 

ше  русскаго  народа,  онъ,  въ  конц1?  концовъ,  изь 

него  вындетъ,  когда  съ  него  будутъ  сняты  опу- 
тывающая его  узы,  ибо  это  народъ  смышленый 

и  трудолюбивый.  Несравненно  хуже  то  нрав- 

ственное зло,  которое,  подъ  влйяшемъ  близорукой 

реакцш,  разъедало  несчастную  русскую  землю, 

проникая  во  вюЪ  сферы,  отравляя  лучпня  ея 

силы  и  искажал  велпя,  совершенный  въ  ней 

преобразования. 

Изъ  всъхъ  созданш  эпохи  реФормъ  одни 

обтде  суды  Формально  остались  нетронутыми;  но 

въ  нихъ  вселялся  новый  духъ,  совершенно  про- 

тивоположный тому  безкорыстному  и  благород- 

ному стремление  къ  правд/к,  которое  одушевляло 

кхъ  въ  первый  времена.  Всемогущему  прави- 
тельству не  трудно  искоренить  въ  еудахъ  всякую 

тФнь  независимости,  сохранивъ  отъ  вея  одну 

внешнюю  Форму.  Достаточно  производить  нуж- 

ное давление,  назначать  и  повышать  людей,  угож- 

дающихъ     власти,     действовать    развращающею 
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приманкою  иаградъ,  а  независимымь  людямъ  вы- 
казывать суровое  нерасположеше  начальства,  и 

можно  быть  ув'Ьреннымь,  что  суды  превратятся 

мало-по-малу  въ  послу шныхъ  клевретовъ  пра- 

вительства. Эту  роль  взялъ  на  себя  миниетръ 

юстищи  Манассеинъ,  посаженный  на  это  лгЬсто 

своимъ  школьнымъ  товарищемъ,  оберъ-ирокуро- 

ромъ  Св.  Синода,  Поб'Ьдоносцевьшъ.  Крутой  и 
властолюбивый,  чуждый  всякихъ  нравственныхъ 

побуждений  и  неразборчивый  на  средства,  а  съ 

Т'Ьмъ  вм'БСТ'Б  покорный  слуга  своего  патрона, 
онь  сдБлалъ  то,  что  суды,  созданные  для  того, 

чтобы  быть  гарант1ею  гражданъ,  обратились  въ 

оруд1я  релииознаго  гонеши.  Ц1>лый  |>ядъ  иро- 
цессовъ  ноказалъ,  что  судьи  позволяли  себ* 

самое  вошющее  пристрастие,  самый  явныя  на- 

рушешя  закона.  Некоторый  изъ  этихъ  д'влъ 

были  кассированы  Сенатомъ,  но  наконецъ  и  Се- 
натъ,  болйе  и  бол^е  наполняемый  креатурами 

реакцшннаго  правительства,  носл'вдовалъ  тому 
же  течению.  Недавно  насажденное  нравосуд1е 

грозить  снова  исчезнуть  съ  лица  русской  земли. 

Релипозное  гонеше  было  естественнымъ  спут- 
никомъ  реакцш.  Главнымъ  двигатслемь  его  былъ 

оберъ-нрокуроръ  Св.  Синода.  Въ  начал*  цар- 
ствования Александра  III,  когда,  поел*  страшнаго 
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собьшя  1  марта,  всЬ  трепетали  за  жизнь  цари, 

роскольниковъ  старались  приманить  некоторыми 

льготами.  Но  какъ  скоро  правительство  почув- 
ствовало свою  силу,  гоненгя  начались.  Первою 

жертвою  ихъ  сделалась  штундисты.  Эта  секта, 

близкая  къ  протестантекимъ  методистамъ,  сильно 

распространялась  на  ЮгЬ.  Не  удовлетворенные 

Формализмомъ  господствующей  церкви,  мнопе, 

даже  изъ  низшихъ  классовъ,  охваченные  рели- 
гиозною жаждой,  собирались  для  молитвъ  и  для 

чтеши  Св.  Иисашя.  Они  были  признаны  опас- 
ными для  государства  и  причислены  къ  особенно 

вреднымъ  сектамъ.  Собрашя  ихъ  были  воспре- 
щены; противъ  нихъ  принимались  садила  стропя 

полпцейшя  мъры,  суды  карали  ихъ  немилосердно. 

Еще  худшая  участь  постигла  духоборцевъ. 

Эти  сектанты  давно  были  выселены  въ  Закав- 

казски край,  гд*  они  достигли  цв^тущаго  ио- 
ложешя.  Въ  Восточную  войну  они  выказали 

самый  искреннш  патрштизмъ  и  оказали  отечеству 

значительный  услуги.  Внутренше  раздоры,  под- 
держанные правительствомъ,  повели  къ  тому,  что 

секта  раскололась,  и  большая  часть  ея,  нодъ 

вл'шшемъ  Фанатической  проповеди,  отказалась 
исполнять  военную  службу.  Примеры  людей, 

считающихъ  военную  службу  за  гръ-хъ,  не  новы. 
5 
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Обыкновенно  ихъ  нравственному  чувству,  хоти 

и  ложно  направленному,  оказывается  уважение: 

военная  повинность  заменяется  другими.  Такъ 

было  поступлено  и  въ  Росеш  въ  отношен'ш  къ 
меннонитамъ.  Но  съ  духоборцами  расправились 

иначе.  Предводителей  движешя  сослали  въ  са- 

мую глубь  Сибири,  гдф  они,  вместе  съ  полити- 

ческими ссыльными,  должны  были  жить  въ  са- 

мыхъ  ужасающихъ  услов1Яхъ.  Остальные  же 

были  выселены  въ  совершенно  бесплодный  край, 

гдф  имъ  не  дали  даже  земли.  Они  принуждены 

были  искать  себ'Б  пропиташя  поденнымъ  трудомъ, 
котораго  притомъ  часто  нельзя  было  добыть, 

такъ  что  они  не  только  въ  конецъ  разо рились, 

но  были  обречены  на  постоянный  голодъ.  Между 

ними  распространились  страшныя  болезни ;  мнопе 

отъ  истощешя  ослепли.  Некоторые  изъ  поклон- 

никовъ  известна™  писателя,  граоа  Л.  Н.  Тол- 

стого, отправились  на  мъхта,  чтобы  лично  убе- 

диться въ  положеши  вещей.  Они  вернулись  съ 

ужасающими  разсназами  о  томъ,  что  они  тамъ 

видели.  ГраФЪ  Толстой  сталъ  собирать  частную 

подписку  въ  пользу  духоборцевъ;  эти  разсказы 

проникли  и  въ  журналы.  Результатъ  былъ  тотъ, 

что  журналамъ,  осмелившимся  говорить  объ 

этомъ  дъ^лъ,  дали  предостережешя,  а  Толстовцевъ, 
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виновных!»  въ  человвколюбишшъ  собиранш  св-б- 
дФн1й  и  денегъ,  выслали  изъ  Россш.  Самого 

Толстого  однако  не  решились  тронуть;  это  былъ 

бы  скандаль  на  весь  м!ръ.  Изъ  опасения  скан- 

дала разрешено  было  самимъ  духоборцамъ  вы- 

селиться изъ  Россш.  ГраФъ  Толстой  собралъ 

для  этого  деньги,  и  несколько  тысячъ  сильнаго 

и  рабочаго  русскаго  населен! я  были  перевезены 

въ  Канаду,  гд*  ихъ  приняли  съ  радостью;  имъ 

дали  земли  и  пособ1я.  Тамъ  ихъ  не  считаютъ 

опасными  для  государства.  Это  выселеше  про- 

изошло уже  въ  настоящее  царствоваше. 

Релипозное  гонеше  постигло  не  однихъ  от- 

щененцевъ  отъ  православия;  оно  коснулось  и 

признанныхъ  вФфоисновъ-данш,  давно  имъ,ющихъ 
въ  Россш  право  гражданства.  Евреи  издавна 

подвергаются  у  насъ  значительнымъ  ствснешямъ. 

За  иеключешемъ  особо  поименнованныъ  разря- 

довъ,  имъ  воспрещено  жительство  въ  велико- 

россайскихъ  губершяхъ.  Въ  царствован.с  Алек- 

сандра III,  при  министерстве  графа  Игнатьева, 

эти  сгвснешя  были  еще  усилены.  Даже  въ  м1>-  Од^+с»* 

стахъ  жительства  имъ  воспрещены  покупка  и  <1&^*/ 

арендование  земель.  Поступление  ихъ  въ  выспня 

и  средняя  учебныя  заведещя  было  ограничено 

извФстнымъ  процентомъ.   Несчастныхъ  старались 

5* 
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стеснить  всеми  мърамн,  нигдт>  не  давать  имъ 

выхода.  И  вес  это  опять  совершалось  оезь 

всякого  повода.  На  нихъ,  иослаблешемъ  но- 

лицш,  напускались  шайки  грабителей,  а  нотомъ 

ихъ  же  за  это  подвергали  кар^ГЧПравительство 

играло  на  самыхъ  низменныхъ  страстихъ  рус- 

екаго  населения,  потакая  затаенной  въ  немъ  не- 

иршзни  къ  Еврсямъ.  Это  чувство  распростра- 

нено во  многихъ  странах?»,  даже  весьма  обра- 

зованныхъ;  въ  Евреяхъ  видятъ  не  только  чу- 

жеродцевъ  и  иновт;рцевъ,  но  и  оиасныхъ  кон- 

^  куррентовъ.  Однако,  всякШ,  кто  живалъ  въ 

Малороссш,  знаетъ,  что  народъ  сживается  съ 

*р  ««ими  очень  хорошо  и  отъ  приеутешя  ихъ  не 

бФдн'Ьетъ,  а  нанротивъ,  пользуется  болыпимъ 
благосостояшемъ,  нежели  тамъ,  гдъ  втихъ  такъ 

иазываС)Мыхъ  паразитов'!»  нътъ.  Безнристрастные 

^  помещики  и  даже  духовный  лица  нризнаютъ 

пользу,  приносимую  краю  этимъ  дтштельнымъ  и 

торговымъ  нлеменемъ.  Вредъ  происходить  глав- 

нымъ  образомъ  отъ  ихъ  скученности  и  отъ 

^'окружающихъ  ихъ  егкененш,  который  застав- 
ляютъ  ихъ  прибегать  ко  венкимъ  средствамъ, 

чтобы  добыть  себф  скудное  пропитание.  Но  въ 

такомъ  случае  единственная  рацшнальня  м^ра 

состоитъ  въ  дозволеши  имъ  селиться,  гдЬ  угодно, 
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и  заниматься,  ч1»мъ  угодно.  Это  —  единственный 
норядокъ,  совместный  съ  общественнымъ  строемъ. 

въ  которомъ  признаны  начала  гражданской  сво- 
боды. А  между  т1;мъ,  при  господстве  реакщи, 

век  нрсжшя  льготы  и  иослаблешя  были  отме- 

нены. Руссмя  власти  дошли  до  того,  что  Евре- 
ямъ  воспрещено  ездить  лечиться  на  Кавказшя 

воды,  иодъ  тЬмъ  прсдлогомъ,  что  Кавказъ  не 
принадлежать  кт>  области  ихъ  оседлости. 

Но  нигде  ати  гоненш  не  приняли  такихъ 

возмутительныхъ  раз>г1;ровъ,  какъ  въ  самомъ 

центр*  России  —  въ  Москве.  Здесь  старый 

генералъ-губернаторъ,  князь  Долгоруковъ,  при- 
выкши къ  мягкимъ  пр1емамъ  Александра  II, 

можетъ  быть  и  не  безъ  личнаго  интереса,  много 

летъ  смотрелъ  сквозь  пальцы  на  поселение  въ 

Москве  массы  Евреевъ,  не  имевшихъ  на  то 

Формальнаго  нрава.  Наконецъ,  это  обнаружи- 
лось. Его  за  это  сменили,  и  на  мвсто  его  на- 

значенъ  былъ  В.  Князь  Сергей  Александровича 

Но  перед*  этимъ  произведено  было  повальное 

изгнашс  Евреевъ  изъ  Москвы.  Сотни  семействъ, 

давно  въ  ней  поселенныхъ  и  занимавшихся  са- 

мыми невинными  промыслами,  были  высланы  на 

места  жительства.  Ремесленники,  коммисстнеры, 

торговцы  старинными  вещами,  ученицы  консер- 
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ваторм,  добывавшие  себе  хл!юъ  уроками  му- 
зыки, подверглись  безпощадному  изгнашю.  Имъ 

не  давали  даже  срока  для  устройства  своихъ 

дфлъ;  Москва  должна  была  быть  немедленно 

очищена  для  прибьтя  АвгустФйшаго  ея  началь- 
ника. Вопль  поднялся  отовсюду;  но  на  жалобы 

не  обращали  ни  малейшаго  внимашя.  Началась 

усиленная  эмигранта  Евреевъ  изъ  Россш.  Пра- 
вительство Соединенныхъ  Штатовъ,  изумленное 

внезапнымъ  ихъ  наплывомъ,  прислало  коммиса- 

ровъ,  чтобъ  осведомиться  на  м'бсгб  о  иоложенш 
д^лъ.  Они  представили  Конгрессу  вошюнця 

картины  бФдспйя  и  нищеты,  который  были  ио- 
следств1емъ  иринятыхъ  русскимъ  иравительствомъ 

меръ.  Знаменитый  аншйекш  историкъ  Ленки, 

въ  своей  кииг^  о  Демократт,  выставилъ  ихъ 

въ  иолномъ  свете  и  заклеймилъ  позоромъ  это 

возмутительнейшее  явление  въ  русской  жизни 

XIX  столе™.  Это  были  не  клеветы  иноетран- 
цевъ,  не  знающихъ  нашихъ  условш  и  нашего 

быта;  то  была  чистая  и  голая  правда.  Но  ко 

всему  этому  русское  правительство  осталось  со- 
вершенно равнодушиымъ.  Последняя  сдержка, 

стыдъ  нередъ  мн1зшемъ  образованной  Европы, 
исчезла.  Для  Москвы  это  имело  то  последствие, 

что     завнзавпияся,     съ     помощью     еврейскихъ 
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коммиссшнеровъ,  связи  между  московскими  Фа- 

брикантами и  Малороссией,  заменились  связью 

между  Малороссией  и  Лодзью.  Десятки  миллю- 
новъ  были  такимъ  образомъ  потеряны  для  Москвы. 

Столица  очистилась  отъ  еврейекихъ  ростовщи- 

ковъ;  но  остались  руссше,  которые,  не  опасаясь 

уже  конкурренцш,  стали  взимать  вдвое  болыше 

проценты.     $&*  ~оЧ* 

Не  мен^е  тяжела  была  судьба  польскихъ 

ушатовъ.  ЗдФсь  гоиеше  началось  еще  въ  ре- 

акционную пору  царствовашя  Александра  II;  оно 

было  следств1емъ  чиновничьяго  подлога.  Ли- 

товские ушаты,  какъ  известно,  были  присоеди- 

нены къ  православно  еще  въ  царствоваше  Ни- 

колая I,  деятельностью  ушатскаго  епископа  Ои- 

машки,  который  выдалъ  свою  паству  русскому 

правительству.  Но  въ  двухъ  губершяхъ  Цар- 

ства Польскаго,  Холмской  и  СЬдлецкой,  насе- 

ленныхъ  русскнмъ  илеменемъ,  ушя  сохранилась. 

Въ  Холмской  епархш  енисконъ  Поппель  носле- 

довалъ  примеру  Симашки,  и  ушаты  были  при- 

соединены къ  православно  безъ  всякаго  на- 

сил1я.  Но  иначе  обошлось  дело  въ  Сбд- 

лецкой  губерши.  Здесь  губернатором!-»  былъ 
Громека,  некогда  либеральный  писатель.  Видя 

успвхъ    действ!й    Цопнеля,    онъ    вознамерился 
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учинить  присоединение  ушатовъ  къ  православно 

давлешемъ  гражданской  власти  и  Т'Ьмъ  подслу- 

житься къ  правительству.  Съ  утою  п/блыо  со- 

браны были  депутаты  отъ  разныхъ  общинъ;  имъ 

иредставленъ  былъ  для  подписи  адресъ,  въ  ко- 

торому въ  совершенно  туманныхъ  вмряжешяхъ, 

говорилось,  между  ирочимъ,  что  они  одной  в1фы 

съ  царемъ.  Это  было  представлено  въ  Петер- 

бургу какъ  выражеше  желашн  населешя  при- 

соединиться къ  православно.  Актомъ  Св.  Си- 

нода присоединеше  было  учинено.  Когда  это 

было  объявлено  населешю,  оно  пришло  въ  изум- 

ление и  заявило,  что  никогда  подобного  поручения 

оно  своимъ  депутатами  не  давало,  и  сами  депу- 

таты не  думали  подписывать  ничего  лодобнаго. 

Жалобы  пошли  въ  Петербурга;  велено  было  на- 

рядить сл^дств^е.  Но  бюрократия  распорядилась 

по  своему.  Всякими  м-рами  было  собрано  но 

общннаяп»  некоторое  число  подписей,  и  это  было 

представлено,  какъ  выражеше  согласия  этихъ 

общинъ  на  присоединеше  къ  русской  церкви. 

Тогда  все  это  население,  согласные  и  несоглас- 
ные, подписавшееся  и  не  нодписавниеся,  было 

окончательно  объявлено  православными  Это  былъ 

явный  нодлогъ.  Тутъ  же  ушотете  храмы  были 

обращены    въ    православные.      Когда    изт,   иихъ 
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стали  выносить  органы,  иародъ  этому  воспро- 

тивился, И  Д'БЛО  дошло  до  кровопролития.  Мнопя 
тысячи  населешя  продолжали  упорствовать  въ 

уши.  Они  знать  не  хотели  православныхъ  свя- 
щенвиковъ,  и  всЬ  свои  требы,  браки,  крещеное 

детей,  совершали  у  католических'!»  ксендзовъ  или 
у  ушатскихъ  свшценниковъ,  лризываемыхъ  тайно 

изъ  Галищи.  За  это  ихъ  преследовали  и  са- 
жали въ  тюрьму;  священниковъ  ловили,  заточали 

или  ссылали  во  внутреншя  губерши.  Во  все 

царствоваше  Александра  III  продолжалось  ото 
возмутительное  гонеше.  Сотни  людей  томились 

въ  темницахъ;  тысячи  лишены  были  всякаго  ре- 
липознаго  угБшещя.  Даже  по  оФФИщальиымъ 

свФд'бшямъ,  всегда  умаляющимъ  истину,  более 

70  000  челов'Ькъ  доныне  упорствуютъ  въ  своемъ 
отчуждении  отъ  господствующей  церкви. 

Тоже  самое  было  и  въ  Остзейскомъ  крае. 

II  тутъ,  разнаго  рода  приманками,  часть  латыш- 
скаго  населения  была  некогда  привлечена  къ 

православно;-  но  затёмъ  она  оказалась  упорно 
преданною  своему  старому  лютеранскому  испо- 
ведашю.  Новообращенные  Латыши  и  ихъ  по- 

томки не  хотели  иметь  двла  съ  православными 

священниками;  дл.я  совершешя  таинствъ  они  при- 

бегали   къ    евоммъ  нрежнимъ  лютеранскимъ  па- 
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сторамъ,  которые  были  поставлены  въ  самое 

трудное  положешс  между  свяпденными  обязан- 
ностями нередъ  Богомъ  и  передъ  совестью  и 

оФФИщальнымъ  закономъ,  воснрещавшимъ  совер- 

шение требъ  надъ  людьми,  Формально  причислен- 

ными къ  другой  В'Ьр'Ь-  Въ  мягкое  и  гуманное 
царствоваше  Александра  II  на  это  смотрели 

сквозь  пальцы.  Разрешено  было  даже  при  смс- 

шанныхъ  бракахъ  крестить  д*тей  но  вол*  ро- 

дителей, ибо  въ  чисто  лютсранскомъ  крав  пра- 

вославная церковь  все-таки  признавалась  го- 

сподствующею и  въ  этомъ  отношении  пользова- 

лась нривилепею.  При  Александр*  III  это  со- 
гласное съ  свободою  совести  разр*шен1с  было 

отменено,  а  иротивь  пасторовъ,  совершающихъ 

незаконный  требы,  возбуждено  нреслЬдоваше. 

Бол*е  шестидесяти  пасторовъ,  свято  исполняв- 
шихъ  свои  релипозньш  обязанности,  были  такимъ 

образомъ  преданы  суду,  отрешены  отъ  долж- 

ности и  сосланы  во  внутреишя  губерши.  Ла- 
тыши, Формально  причисленные  къ  православно, 

были  лишены  всякой  христианской  помощи. 

И  поел*  всего  этого,  оберъ-прокуроръ  Св. 
Синода  им*лъ  см*лость,  передъ  лицемъ  всего 

М1ра,  утверждать,  что  у  насъ  существует!  сво- 
бода совести!     Въ  Свод*  Законовъ  она  значится, 



но  это  не  бол^е  какъ  мертвая  буква,  съ  которою 

действительность  находится  въ  вошющемъ  про- 
тивореча. 

Но  не  одно  религиозное  гонение  постигло 

Остзейекш  край.  Русское  правительство  приня- 
лось за  ею  обрусеше.  Это  была  давнишняя 

мечта  славяноФиловъ.  Ярый  нротивникъ  Н*м- 
цевъ,  Юрш  Самаринъ,  издалъ  за  границею  свои 

Окраины  Россги,  въ  которыхъ  онъ  злобно  на- 

надалъ  на  всЬ  порядки  въ  Остзейскихъ  губср- 
шяхъ.  Можно  сказать,  что  это  былъ  одинъ  изъ 

самыхъ  круиныхъ  грФховъ  этого  даровитого  и 

благороднаго  ума.  Вся  узкость  и  нетерпимость 

славянофильства,  преувеличенная  оценка  своего 

и  непонимание  чужаго,  сказались  здесь  вполне. 

Вытекавшая  изъ  ихъ  исторш  особенности  ост- 
зейскихъ Н1шцевъ,  трудное  ихъ  иоложеше  между 

самовластнымъ  русскимъ  правительством'!»  и  ино- 
племеннымъ  населемемъ,  ихъ  заботливое  охра- 

нсше  кориоративныхъ  учреждена!,  хотя  во  мно- 
гомъ  устар^лыхъ,  но  ограждавшихъ  прочность 

и  преемственность  права,  все  это  для  русской 

публициста  было  только  нредметомъ  ядовитыхъ 

нападковъ.  При  томъ  низменномъ  уровне,  на 

который  спустилось  русское  патриотическое  чув- 
ство   нослЬ    нцоновЬди  Каткова,    эти    обличсшя 
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жадно  воспринимались  русскимъ  обществом!»,  а 

наконецъ  и  правительство  поддалось  этому  на- 
правлению. 

Доселе  руеше  монархи  весьма  бережно  от- 
носились ьъ  остзейскимъ  норядкамъ.  Остзейскш 

край  былъ  присоединенъ  къ  Россш  съ  оГ>еща- 
шемъ  сохранить  все  его  особенности  и  права. 

Съ  гЬхъ  норъ  Остзейцы  верно  служили  пре- 
столу. Они  проливали  свою  кровь  за  Россш,  и 

мнопе  изъ  нихъ  оказали- ей  значительный  услуги. 
Немецкая  культурность  и  аккуратность  были 

иолезнымъ  элементомъ  и  въ  русской  админи- 

страции и  въ  общественной  жизни.  Въ  предан- 

ности Н'Ьмцевъ  нельзя  было  сомневаться,  а  по- 

тому даже  так1е  суровые  деспоты,  какъ  Ни- 

колай I,  не  трогали  ихъ  порядковъ  и  ихъ  при- 
вилегий. За  свои  Рижскгя  Письма,  писанный 

еще  въ  сороковыхъ  годахъ,  Юрш  Самаринъ 

былъ  посаженъ  подъ  арестъ.  Тоже  направлеше 

продолжалось  и  при  Александре  II.  Везъ  со* 
мнения,  многое  въ  Остзейскомъ  крае  требовало 

улучшешя,  особенно  после  того  какъ  въ  Россш 

были  произведены  Либеральный  реформы.  Осво- 
бождено креетьянъ  было  совершено  тамъ  еще 

вг»  начале  столеш,  съ  соглаод  дворянства;  но 

надобно  было   упорядочить  эти  отношения,    дать 
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Сюлышя  гарант»!  низшему  населешю.  Не  под- 
вода Остзейсмя  губернж  къ  одному  уровню  съ 

остальною  Росс1ей,  можно  было  бережно  и  осто- 

рожно изменять  устарФвиия  учреждения,  приме- 

няясь къ  особенноетямъ  края,  къ  установив- 
шимся въ  немъ  взглядамъ  и  иривычкамъ,  и 

обращая  должное  внимаше  на  связанные  съ  этими 

порядками  интересы.  Вместо  того,  русское  пра- 
вительство, съ  своими  обычными  медвежьими 

щиемами,  принялось  за  ломку  всего  существую- 

щая. Въ  то  время  какъ  оно  въ  Россш  уни- 

чтожило мировые  суды,  оно  ввело  ихъ  въ  Ост- 
зсйскихъ  губершяхъ,  только  съ  назначсшсмъ 

отъ  правительства,  то  есть,  бсзъ  всякой  связи 

съ  краемъ  и  безъ  всякой  самостоятельности. 

Главное  же,  оно  стало  всюду  вводить  русски! 
языкъ,  не  только  въ  оффищальныхъ  актахъ,  но 

и  въ  высшихъ  и  среднихъ  учебныхъ  заведешяхъ. 
Немецкий  языкъ  изгонялся  даже  изъ  заведши, 

учрежденнихъ  и  содержимыхъ  на  счетъ  нФмец- 
каго  дворянства.  И  эта  ломка  производилась 

нередко  просто  административными  расноряже- 
Н1ями,  не  прибегая  къ  сложному  и  медленному 

законодательному  пути.  Въ  Остзейскш  край 

посылались  губернаторы,    не   знавнлс  немецкого 
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языка,  и  имъ  говорили:    „вы  действуйте,  а  мы 

васъ  будемъ  поддерживать.*4 
Резулътатомъ  этой  политики  было  возбуж- 

дение всеобщего  неудовольств!я,  а  деЬегЬ  пол- 
ный разгромъ  всего  весьма  высоко  стоявшаго 

учебнаго  дъчш.  Въ  этомъ  отношении  Остзейски! 

край  досел*  составлялъ  въ  Россш  счастливое 
исключение.  Это  была  единственная  местность, 

въ  которой  н1?мецк1е  педагогичеше  лр1емы  и 

культурный  ПОНЯТ1Я  успели  противостоять  даже 

бюрократической  тупости  нашей  учебной  админи- 

страции и  произведеннымъ  ею  реФормамъ.  Те- 

перь все  это  было  разомъ  уничтожено  и  низве- 

дено къ  общему  уровню  всерошйскихъ  учеб- 
ныхъ  заведешй.  Въ  гимназ1яхъ  учителя,  отъ 

которыхъ  требовали,  чтобъ  они  преподавали  по 

русски,  массами  выходили  въ  отставку.  Дерпт- 

ск1й  университетъ,  некогда  стоявплй  столь  вы- 
соко, благодаря  своей  связи  съ  Германией,  давшш 

наук'1»  первоклассныхъ  деятелей,  России  Пиро- 
гова  и  Грубе,  Европе  Бергмана  и  другихъ,  пре- 

вратился въ  мъсто,  куда  стали  ссылать  всЬхъ 
тФхъ,  кто  по  неспособности  не  могъ  попасть  въ 

друпс  университеты.  Число  студентовъ  въ  немъ 

значительно  сократилось;    преподавание,    за    не- 
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многими  исключениями,  низошло  къ  весьма  не- 

высокому уровню.  Некогда  Катковъ,  когда  умъ 

его  не  былъ  еще  совершенно  отуманенъ  па- 

трттическимъ  задоромъ,  говорилъ,  что  обрусеше 

Дерптскаго  университета  было  бы  преступлешемъ 

противъ  просвещения.  Это  преступление  было 

совершено. 

До  чего  доходило  стремлеше  къ  обрусенм, 

можно  видеть  изъ  того,  что  иемецкихъ  докто- 

ровъ  предавали  суду  за  то,  что  они  на  своихъ 

дверяхъ  вывешивали  объявлешя  иащентамъ  на 

н-Ьмецкомъ  языке.  И  введенные  Манассеинымъ 
мировые  суды  налагали  на  нихъ  штрафы,  не  въ 

силу  закона,  ибо  такового  не  было,  а  на  томъ 

основании,  что  Государю  Императору  угодно, 

чтобы  русски!  языкъ  былъ  господствующимъ  въ 

крае.  Однако  Сенатъ  кассировал!»  эти  гнусный 

решения. 

Не  лучше  было  положение  и  въ  чисто  рус- 

скихъ  губершяхъ.  Тринадцать  летъ  протекло 

отъ  мученической  кончины  Александра  II  до 

смерти  Александра  III;  никакихъ  въ  этотъ  иро- 
межутокъ  не  было  ни  смутъ,  ни  покушенш;  а 

между  гЬмъ,  значительная  часть  Россш  и  въ 

особенности  столицы  состояли  подъ  усиленною 

охраной.     Власти  требовали  продолжешя  ея  изъ 
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года  въ  годъ,  уверяя,  что  Оезъ  этого  онъ  не 

могутъ  управлять.  Кавуръ  говорилъ,  что  всякий 

болванъ  можетъ  управлять  съ  осаднымъ  иоложе- 

шсмъ.  Руссмв  правители  хотели  оправдать  это 

изречете,  не  понимая,  что  въ  ихъ  требования» 

усиленныхъ  полномочий  заключается  созиаше  своей 

глупости.  II  эти  чрезвычайный  нрава,  уста- 

новленный для  преследован!»  политнчеекихъ  за- 

говорщиковъ,  прилагались  ко  всему  на  свете-. 
къ  извощикамъ,  къ  дворникамъ,  къ  мостовымь. 

Ссылаясь  на  положение  объ  усиленной  охране, 

начальники  губершй  налагали  на  домовладель- 

цев!, совершенно  произвольные  втраФЫ;  изда- 

вались правила  для  экипажей;  закрывались  тор- 

говые ряды  и  лавки;  требовалось  известное 

устройство  мостовыхъ.  То,  что  по  закону  пре- 

доставлялось городскимъ  думамъ,  было,  въ  силу 

безобразнаго  толковашя  полиомочш,  перенесено 

на  П0ЛИЦ1Ю,  которой  произволъ  не  зналъ  гра- 

ни цъ.  Въ  Москве,  беззаконные  штрафы,  на- 

лагаемые оберъ-полицеймейстеромъ  на  извощи- 

ковъ,  въ  одинъ  годъ  превзошли  100  000  рублей. 

Саман  организация  полицш  сделалась  крайне 

сложною  и  пустила  многочисленный  разветвлешя. 

Прежшя  явная  и  тайная  полиция  были  сохранены; 

но  рядомъ    съ    обыкновенно»»    тайною   нолшней, 
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представляемой  жандармскимъ  унравлешемъ. 

учреждена  была  особая  тайная  полищя  нодъ 

именемъ  охраны,  которая  частью  находилась  въ 

вбд-бнш  явной  полицш,  частью  же  непосред- 
ственно сносилась  съ  министерствомъ  Внутрен- 

нихъ  Дълъ  и  действовала  невФдомьшъ  иутемъ, 

на  основанш  невъ-домыхъ  инструкций.  Въ  срав- 
нении съ  нею,  самое  жандармское  управлеше 

являлось  иодомемъ  какого-то  законна  го  порядка. 
Вся  эта  крайне  спутанная  организащя  вела  лишь 

къ  тому,  что  всякш,  облеченный  властью,  иагёлъ 

право  человека  схватить  и  сослать  безъ  раз- 
бора, и  на  это  не  было  ни  суда,  ни  расправы. 

Административный  ссылки  умножались  въ  ужа- 

сающихъ  размъ^рахъ.  Он*  прилагались  не  только 
къ  политически  неблагонадежнымъ  людямъ,  но- 

няие,  которое  уже  само  по  себ*  открывало  воз- 
можность самаго  широкаго  произвола,  но  и  во- 

обще ко  всякому  лицу,  по  чему  либо  неугодив- 
шему начальству  или  просто  повздорившему  съ 

полмней.  Въ  управлеше  князя  Долгорукова  въ 

Москве  были  вошющ1е  примеры  такого  злоупо- 
требления полномочиями  изъ  чисто  личныхъ  ц^лей. 

Но  и  въ  провинцш  это  практиковалось  без- 
наказанно. 

И  на  все  это  приниженное  русское  общество 
б 
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смотрело  съ  какимъ-то  тупымъ  равнодупиемъ. 
Никто  не  дерзалъ  открыть  рта  изъ  онасен!Я 

неминуемой  кары.  За  всякое  сколько  нибудь 

независимое  слово  челов'Ькъ  немедленно  подвер- 
гался опал*  и  нигде  не  встрйчалъ  поддержки. 

Благородный  стремлешя  эпохи  преобразованы 

какъ  будто  отошли  въ  туманную  даль.  Обще- 
ство привыкало  видеть  въ  этихъ  ежедневныхъ, 

изъ  года  въ  годъ  повторяющихся  явлениях?, 

естественный  и  нормальный  порядокъ  вещей. 

Журналистика,  разумеется,  не  см^ла  пик- 

нуть. Самые  видные  ея  представители,  кото- 
рыхъ  властвующая  бюрократ  еще  несколько 
боялась,  сошли  вь  могилу:  Катковъ.  который 

всл*дств1е  своего  вдйяшя  при  дворе,  былъ  гро- 

зою министровъ;  Аксаковъ,  который  свой  бле- 

стящш  талантъ  и  свою  благородную  натуру  упо- 

требилъ  на  пустозвонную  проповедь  славяно- 
фильства, способную  только  внести  еще  бблыпую 

смуту  въ  сбитые  съ  толку  умы.  Поел*  нихъ 
остались  посредственности,  съ  которыми  нечего 

было  церемониться.  Цензура  не  была  возстз- 

новлена;  но  система  предостереженш  вполне  до- 

стигала цели.  Негласными  раепоряжешями  ре- 

дакторамъ  воспрещалось  говорить  о  самыхъ  живо- 
трепещущихъ    вопросахъ,     а    кто    осмеливался 
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преступить  запретъ,  подвергался  немедленной 

кар*.  Вс*  журналы  съ  сколько  нибудь  либе- 
ральаымъ  направлешемъ  висели  на  волоске,  а 

холопствующей  ватаг*  поклонниковъ  реакщи  да- 
вался полный  просторъ.  Они  могли  на  своемъ 

рабол*пномъ  жаргон*  прославлять  правительство 

на  вс*  лады,  восхвалять  вс*  его  самьш  во- 

Н1ЮЩ1Я  м*ры.  вид*ть  въ  немъ  спасителя  оте- 
чества. Бол*е  или  мен*е  значительною  свободой 

пользовались  и  социалисты.  Либерализмъ  казался 

правительству  онаснымъ;  но  сощализмъ,  пока 

онъ  являлся  въ  теоретической  Форм*,  представ- 
лялся безвредны.мъ.  Всл*дств1е  этого,  учете 

Маркса,  въ  книгахъ  и  брошюрахъ,  именно  въ 

это  время  иолучило  самое  широкое  распростра- 
нение, особенно  среди  учащейся  молодежи.  Только 

среднее,  умеренно  либеральное  направление  оста- 
валось въ  наклад*.  Въ  журналистике  оно  не 

им*ло  органа,  а  книги,  кром*  самыхъ  задор- 
ныхъ,  у  насъ  давно  перестали  читать. 

Отсюда,  и  въ  литератур*  и  въ  обществ*, 

преобладание  крайнихъ  направлен^,  изъ  которыхъ 

одно,  нагло  выставляясь  на  показъ,  теряло  од- 
нако бол*е  и  бол*е  подъ  собою  почву,  а  другое, 

скрываясь  подъ  личиной  теоретическихъ  изы- 
сканий и  любви  къ  пароду,  въ  тайн*  овладевало 

6* 
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неопытными  умами.  Это  явлеше  повторяется  во 

миогихъ  етранахъ  и  при  разныхъ  услов!яхъ,  но 

оно  всегда  служить  признакомъ  ненормальнаго 

лоложешя  вещей.  Это  —  симнтомъ,  указывающш 

на  внутреннюю  болезнь.  Въ  Росеш,  при  ску- 

дости нашего  образовашя,  эти  явления  приняли 

особенно  неприглядный  характеръ.  Реакционная 

ларпя,  кромЬ  владычествующей  бюрократе,  за- 

ключала въ  себгЬ  разорившихся  или  разоряю- 

щихся дворянъ,  которые  изъ  корыстныхъ  ви- 
довъ  возсылалн  свои  мольбы  къ  правительству, 

какъ  источнику  всякихъ  матер1алышхъ  и  чи- 
новныхъ  благъ.  Въ  ней  теснилось  и  созданное 

Катковымъ  иокол-кше,  получившее  прозваше  вин 
лодыхъ  подлецовъ,  которые  ничего  не  понимали, 

кроме  произвола  и  подобострастия,  и,  вел^дъ  за 

своимъ  кумиромъ,  н-вли  гимны  правительству, 
прославляя  въ  особенности  энерпю  и  мудрость 

Александра  III.  Къ  ней  примыкала,  наконец!,, 

вся  та  лаеса  ношляковъ,  наполняющихъ  всякое 

общество,  особенно  же  такое  невежественное,  какъ 

наше,  которая  ел  Ьдуетъ  общему  течешю  и  готова 

преклоняться  иередъ  всякою  властью.  Ни  одинъ 

изъ  этихъ  элементов*»,  конечно,  не  еодержалъ 

въ  себе  залоговъ  для  будущаго  развит1я  оте- 

чества   и  для  разумной  государственной   жизни. 

с/1 4с/ 
а  Л"4   <1 
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Можно  сказать,  что  это  были  худийе  изъ  эле- 
меитовъ  русскаго  общества,  которые  однако,  при 

господстве  реакцш,  пользовались  особеннымъ  по- 

кровительствомъ,  одни  имели  голосъ  и  повыша- 
лись по  чиновной  лестниц*.  Противоположное 

направлсше,  напротивъ,  обнимало  собою  всю 

волнующуюся  молодежь,  исполненную  благород- 

ныхъ  стремлешй,  но  лишенную  всякой  основа-  и  " 
тельной  подготовки  и  всякаго  разумнаго  руко- 

водства. Этотъ  элементъ,  еще  менее,  нежели 

первый,  могъ  способствовать  правильному  раз- 
витию русской  общественной  жизни.  Скорее,  оиъ 

быль  для  нея  величайшею  помехой.  Сощализмъ 

есть  беземысленное  отрицаше  всего  существую- 

щаго  общественнаго  строя  во  имя  Фантастиче- 

скаго  будущаго;  что  же  онъ  могъ  дать  граж- 

данскому порядку,  кроме  разрушешя?  Благо- 

даря социалистической  пропаганд*  русское  об- 

щество лишилось  плодовъ  великихъ  преобразо- 
ваний Александра  II.  Именно  эта  пропаганда 

вызвала  реакщю;  она  же  продолжала  служить  ей 

главной  опорой.  Когда  недоучивппеся  юноши 

сходились  вь  тайный  организации  и  возмущали 

народъ  на  Фабрикахъ,  то  для  иолищ'и  это  была 
.  пожива/    Лучшаго  себе  оправдашя  она  не  могла 

найт  ^л^^-  ̂ би*?^4' 
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Однако,  въ  русскомъ  обществ*  не  было  не- 
достатка въ  здоровыхъ  силахъ;  но  он*  были 

принижены  и  затеряны  среди  крайнихъ  направ- 
ленш.  Эти  люди  действовали  въ  тиши,  на  м*- 
стахъ;  они  заводили  школы  и  строили  больницы. 

Но  правительство  смотрело  на  нихъ  съ  недов*- 

р1емъ.  ВсякШ  независимый  человЬкъ,  не  пре- 

смыкающейся передъ  властью,  въ  высшихъ  кру- 
гахъ  считается  у  насъ  краснымъ;  онъ  становится 

лредметомъ  подозр*н1я.  Въ  обществ*  же  они 

не  находили  опоры.  Разоряющееся  дворянство 

потеряло  всякую  самостоятельность  и  ожидало 

своего  возрождешя  отъ  милостей  власти.  Купе- 
чество, вслЬдств1е  покровительственной  системы, 

находилось  всец*ло  въ  рукахъ  правительства,  ко- 
торое могло,  однимъ  почеркомъ  пера,  осыпать  его 

незаслуженными  благами  или  подорвать  самые  су- 

щественные его  интересы^  Крестьянство  представ- 
ляло косную  массу,  которая  им*ла  въ  виду  только 

насущный  кусокъ  хл*ба.  Вс*  прежшя  само- 
стоятельный силы  исчезли,  а  новыя  еще  не 

успФли  сложиться.  Къ  тому  же,  прежше  раз- 
садники  просвйщешя,  отъ  которыхъ  исходилъ 

св*тъ  по  русской  земл*,  были  придавлены,  а 

социалистическая  молодежь  смотрела  на  разум- 
ныхъ  и  ум*ренныхъ  людей,  какъ  на  отсталыхъ. 
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Не  граждански  порядокъ,  а  рабочШ  вопросъ  и 

крестьяншя  смуты  составляли  для  нея  пред- 

метъ  вождел-Бшй.  Не  мудрено,  что  русские  люди, 
которые  сохранили  еще  ясность  мысли  и  благо- 

родные идеалы,  пр1унылв,  не  видя  исхода  изъ 

страшнаго  иоложешя.  Русское  общество  оту- 
пело; его  умственный  и  нравственный  уровень 

значительно  понизился.  ОФФищальная  ложь  охва- 

тила его  со  всвхъ  сторонъ.  Выражеше  незавн- 
симыхъ  мнОДй  не  допускалось,  а  лицемерный 

изл!ян1Я  преданности  и  любви,  на  старинномъ 

язык*  холоиовъ,  желающихъ  подслужиться  къ 

барину,  неслись  къ  престолу,  ни  мало  не  соот- 
ветствуя истиннымъ  чувствамъ  писавшихъ. 

Если  таково  было  положеше  внизу,  то  на 

верху  оно  было  еще  несравненно  хуже.  Во 

всякомъ  благоустроенномъ  государств*  одна  изъ 

самыхъ  существенныхъ  задачъ  политики  состоитъ 

въ  томъ,  чтобы  привлечь  къ  правительству 

лучпля  общественныя  силы;  а  тутъ  поступали 

какъ  разъ  наоборотъ:  къ  верху  поднимались 

именно  худипе  элементы.  Все  независимое,  име- 
ющее свои  убФждешя,  тщательно  устранялось, 

а  возвышалось  все  гибкое,  угодливое,  пошлое. 

Чиновная  лестница  служила  какъ  бы  способомъ 

очищешя  бюрократии  отъ  веявахъ  независимыхъ 
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элементовъ.  Если  и  случалось,  что  порядочный 

человъ-къ,  силою  покровительства,  прюбр'Ьталъ 

вл%1ятельное  положите,  тоонъ  скоро нодпадалъ  дбй- 
ств1ю  среды;  она  его  заедала,  и  онъ  терялъ 

всякое  еознате  различия  между  добромъ  и  зломь. 

Отсюда  столь  частое  у  насъ  превращение  людей, 

какъ  скоро  они  достигаютъ  высшихъ  чиновъ: 

они  становятся  неузнаваемы.  Все  это  еостав- 
ляетъ  обычную  принадлежность  неограниченной 

власти  и  бюрократическая  управлешя.  Неогра- 
ниченные монархи,  вообще,  любятъ  окружать 

себя  угодниками;  самостоятельное  мн1>ше  имъ 

непр1ятно.  Это  —  общее  свойство  человеческой 

природы.  Раболепство  и  лесть  вездЬ  состав- 
ляютъ  отличительный  черты  царедворцевъ.  Только 

въ  тФ  времена,  когда  власть  чувствуетъ  себя 

шаткою  или  предстоитъ  совершить  какое-либо 

трудное  д^ло,  какъ  было  у  насъ  въ  эпоху  пре- 
образование, призываются  къ  участт  независимый 

обшествешшя  силы;  какъ  же  скоро  потребность 

миновалась,  такъ  он'Ь  удаляются.  Сь  своей 
стороны,  бюрократ1Я  представляетъ  громадную 

машину,  въ  которой  каждое  лице  играетъ  роль 

маленькаго  колеса.  Вступая  въ  нее,  чиновникъ 

долженъ  отречься  отъ  себя,  отказаться  отъ  всякой 
независимости.     Повиноваться  и  исполнять,    та- 
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ново  отнынФ»  его  прйзваше,  и  это  въедается  въ 

его  плоть  и  кровь,  становится  для  него  второй) 

натурой.  Таковъ  обычный  ходъ  вещей.  Но  вс-Ь 
эти  недостатки  учрежденШ  еще  въ  значительной 

степени  усугубляются  тамъ,  гд15,  какъ  у  насъ, 

ощущается  полное  отсутсше  сершзнаго  образо- 
вали. Когда  же  къ  этому  присоединяется  вл1яше 

реакц'ш,  которая  заподозриваетъ  всякое  самосто- 
ятельное движете  мысли  и  ничего  не  хочетъ 

знать,  кромгв  безмолвной  покорности,  то  зло  мо- 
жетъ  достигнуть  самыхъ  страшныхъ  размьровъ. 

Въ  Россш  нравственный  уровень  высшихъ  пра- 
вительственныхъ  СФеръ  никогда  не  былъ  высокъ; 

но  при  Александре  III  онъ  понизился  такъ,  что 

это  нревосходитъ  всякое  в,вроят1е.  Небольшое 

д-Ь ло,  случившееся  въ  то  время,  можетъ  слу- 
жить тому  нанлучшимъ  доказательством^ 

Строитель  Рязанско-Козловской  железной  до- 

роги, Навелъ  Григорьевичъ  Фонъ-Дервизъ,  оста- 

вилъ  по  себ-в  многомшшонное  состояние,  пере- 
шедшее къ  двумъ  его  сывовьямъ,  изъ  которыхъ 

старшш  быль  уже  совершеннолгктнш,  а  второй 

состоялъ  подъ  опекою  матери.  У  умершаго  бо- 

гача былъ  брать,  Дмитр*1й  Григорьевичъ  фонъ- 
Дервизъ,  членъ  Государственнаго  Совета.  Онъ 

изъ  за  чисто  личныхъ  вопросовь  поссорился  съ 
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нлемянникомъ  и  вознамерился  воспрепятствовать 

свободному  его  распоряжению  своимъ  имуще- 
ствомъ.  Добровольнымъ  оруд1емъ  этой  интриги 

явился  школьный  товарищъ  и  прхятель  фонъ- 
Дервиза,  министръ  Юстицш  Манассеинъ.  Онъ 

доложилъ  Государю,  что  молодаго  Дервиза  на- 

добно взять  въ  опеку,  ибо  онъ  расточаетъ  со- 
стойте, оставленное  ему  отцомъ,  и  разоряетъ 

малол^тняго  брата.  Были  даже  намеки,  что  деньги 

идутъ  на  неблагонадежный  цФли.  Государь, 

однако,  не  хотъ^лъ  решить  частное  д-вло  по  лич- 
ному докладу  министра;  но  вместо  того,  чтобы 

дать  ему  законный  ходъ,  то  есть,  вести  его  че- 
резъ  Дворянское  Депутатское  Собрате,  такъ  какъ 

Фонъ-Дервизъ  былъ  рязанск!й  дворянинъ,  онъ 

вел^лъ  разсмотр'вть  его  въ  Комитет*  Министровъ. 
Собрались  вс*  выспие  государственные  санов- 

ники, чтобы  произнести  приговоръ,  который  дол- 

ЖШЪ  былъ  имъчь  поел-вдств1емъ  лишете  лолно- 

лравнаго  дворянина  принадлежащихъ  ему  граж- 
данскихъ  правъ  и  наложение  на  него  позорнаго 

наказатя.  По  прочтеши  докладной  записки  ми- 

нистра Юстицш,  Абаза  зам*тилъ,  что  сл-вдовало 
бы  потребовать  объяснений  отъ  обвиняемаго.  На 

это  друпе  отвечали,  что  поел*  того  какъ  ми- 

нистръ собралъ  вс*  нужный  св*д*Н!Я,  это  со- 
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вершенно  излишне,  и  вс15>  не  обинуясь,  подпи- 
сали решете.  Тутъ  сидвли  юристы,  въ  томъ 

числи  ИобЬдоносцевъ,  которымъ  весьма  хорошо 

было  известно,  что  осуждеше  человека  безъ 

предъявления  ему  обвинешя  и  безъ  получешя  отъ 

него  ответа  есть  вошющее  нарушеше  самыхъ 

элементарныхъ  требованш  иравосуд1я.  Они  знали, 

что  по  нашимъ  законамъ,  когда  земское  собрате 

не  то,  что  предаете  суду,  а  только  предетав- 
ляетъ  Сенату  о  нреданш  суду  члена  управы, 

виновнаго  въ  какихъ-либо  злоупотреблешяхъ, 
Сенатъ  возвращаетъ  представление,  если  при 
немъ  н1*тъ  объяснения  обвиняемаго.  И  тъчиъ  не 

менЬе,  они  сочли  возможнымъ,  въ  угоду  това- 
рищу, попрать  ногами  и  правосудие  и  дов*р1е 

Государя.  Опеку  номъ  быль  назначенъ  другой 

товарищъ  и  приятель  Манаеееина,  сенаторъ  Ко- 
робьинъ,  которому  внезапно  съ  неба  свалились 

30  000  рублей  годоваго  дохода.  ВсФ»  поздрав- 
ляли его  съ  этимъ  радостным»»  собьтсмъ. 

Между  гЬмъ,  ни  въ  чемъ  не  повинный  Дер- 

визъ  еидъмъ  у  себя  въ  деревне,  вовсе  не  подо- 
зревая собравшейся  надъ  нимъ  грозы.  Вдругъ 

ему  объявляютъ,  что  онъ,  какъ  расточитель 

имъ-шя,  взятъ  въ  опеку!  Къ  счастью,  мать  его, 
живя  за  границею,  была  знакома  съ  одною  особой, 
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имевшей  положеше  и  связи  при  двор*.  Она  бро- 
силась къ  ней  и  объяснила,  что  все  это  чистая 

клевета,  что  никакого  разорешя  нФтъ,  а  нанро- 

тивъ,  со  времени  смерти  стараго  Дервиза,  капи- 

талы увеличились.  Та  посоветовала  подать  про- 

шеше  Государю  и  взялась  его  доставить.  Го- 
сударь увидФлъ,  что  онъ  былъ  обмануть  и  вел^лъ 

разсмотрФть  д-Ьло  вновь  въ  Комитете  Мини- 
стровъ.  На  этотъ  разъ  Манассеинъ,  видя,  что 

штука  не  удалась,  даже  не  явился  въ  засЬдаше, 

и  вс1>,  точно  также  безъ  всякаго  прекослов1Я, 

подписали  отмену  прежнего  решетя.  Разска- 
зывали,  что  поел*  этого  ПобФдоносцсвъ  плакался 

передъ  Государемъ,  увФряя  его,  что  онъ  былъ 

введенъ  въ  заблуждеше;  какъ  будто  можно  за- 
блуждаться на  счетъ  того,  что  непозволительно 

осуждать  человека,  не  потрсбовавъ  даже  отъ 

него  ответа  на  счетъ  взводимыхъ  на  него  об- 

винений! При  этомъ  Государь  будто  бы  сказалъ, 

говоря  о  главномъ  зачинщик*  этого  д*ла,  Д.  Г. 

Фонъ-ДервизФ:  „ужъ  я  до  этого  горбуна  добе- 

русь!4 Но  горбунъ  продолжалъ  спокойно  си- 

деть въ  Государственномъ  СовЬт'Ь,  и  самъ  ми- 
нистръ  Юстиции,  нагло  нроведшш  своего  Госу- 

даря и  пойманный  въ  мошенничеств*,  продолжалъ 

управлять    поиираемммъ    имъ    лравосуд'шмъ    въ 
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несчастной  русской  земли.  Манассеинъ  потерялъ 

место  уже  впоследствии,  когда  онъ  сочинилъ 

тлкъ  называемое  судилище  совести,  въ  которое,  по 

предложенному  имъ  проекту,  ему  предоставлялось 

право,  но  своему  усмотрены,  переносить  дела  изъ 

всЬхъ  судебныхъ  мФ»стъ  Империи.  Такое  власто- 

люб1е  показалось  уже  черезъ-чуръ  дерзкимъ. 
Можно  наверное  сказать,  что  еслибы  дело 

Фонъ-Дервиза,  вместо  того  чтобы  судиться  со- 
брашемъ  высшихъ  сановниковъ  Русской  Имнерш, 

было  передано  последнему  изъ  входящихъ  въ 

составь  ея  сословШ,  наприм^ръ  мещанамъ,  оно 

получило  бы  иное  решете.  Они  не  взяли  бы 

на  себя  осудить  человека,  не  нредъявивъ  ему 

вины  и  не  иолучивъ  отъ  него  ответа.  Въ  нихъ 

пробудилась  бы  совесть,  которая  въ  собраши 
сановниковъ  блистала  только  полнымъ  своимъ 

отсутств!емъ.  И  надобно  заметить,  что  въ  числе 

этихъ  сановниковъ  были  люди  несомненно  чест- 

ные и  порядочные.  Но  это  именно  показываетъ 

нравственный  уровень  среды,  въ  которой  самыя 

вошюпцн  нарушен1н  правды  и  нравственности 

считаются  д1>ломъ  столь  обычнымъ,  что  на  него 

не  стоитъ  даже  обращать  внимаше. 

Какую  же  после  этого  опору  могъ  найти  въ 

ней  молодой  Государь,    вступившей   на  нрестолъ 
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поел*  смерти  отца?  Неопытный  въ  дФлахъ  и 

неподготовленный  къ  управлению,  опутанный  це- 

лою  сетью  лжи,  онъ  не  им-Ьлъ  ни  одного  чело- 
века, на  котораго  бы  онъ  могъ  положиться. 

Очевидно,  при  самыхъ  дучшихъ  намерешяхъ, 

онъ  легко  могъ  сделаться  игралищемъ  въ  ру- 
кахъ  окружающихъ. 

Историческая  задача  новаго  царствовашя  рас- 

крывалась сама  собою.  Царствоваше  Алек- 

сандра Ш-го  все  определилось  катастрофою 

1-го  марта,  также  какъ  царствоваше  Николая  I 

определилось  возмущешемъ  14-го  декабря.  Въ 

обоихъ  случаяхъ  наступила  реакщя,  часто  не- 
умелая и  шедшая  черезъ  край,  но  вызванная 

предшествующими  событиями.  Царствовашя  же 

ихъ  преемниковъ  должны  были  снова  поставить 

Россио  на  путь  правильна™  развитая.  Однако, 

между  обеими  эпохами  была  существенная  раз- 
ница. Александру  II  предстояло  совершить  все 

упущенное  родителемъ,  преобразовать  русскую 

землю  на  новыхъ  начала хъ.  Передъ  Николаемъ  II 

не  было  такихъ  крупныхъ  задачъ,  ибо  вели- 
чайпия  преобразования  были  уже  совершены. 

Нужно  было,  прежде  всего,  возстановить  ихъ 

въ  полной  силе,  сделать  ихъ  истиной  и  утвер- 
дить на  нихъ  прочный  законный  порядокъ  вещей. 
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Это  не  было  бы  неуважешемъ  къ  памяти  отца, 

а  просто  сознашемъ  того,  что  разныя  времена 

и  царетвовашя  имвютъ  разныя  задачи.  Нельзя 

же  оставлять  людей  цФлые  десятки  л*тъ  въ  осад- 
номъ  положенш;  надобно  наконецъ  возвратиться 

къ  нормальному  порядку,  и  перемена  царство- 
ван1я  представляетъ  для  этого  самый  удобный 

поводъ.  Еслибы  молодой  царь,  даже  не  дФлая 

шага  впередъ,  пошелъ  по  пути,  указанному  д-Ь- 
домъ,  то  благоразумные  руссте  люди  были  бы 

довольны.  Они  съ  тревогою  обращали  свои  взоры 

къ  престолу,  спрашивая  себя,  чтб  вольметъ 

верхъ:  добрая  ли  натура  царя  или  вл1яше  окру- 
жающихъ,  которые,  конечно,  ничего  другаго  не 

желали,  какъ  продолжешя  произвола,  удовлетворя- 
ющего ихъ  личнымъ  интересамъ  и  составляющего 

единственное  доступное  нмъ  оруд1е  д4шств1я? 

Первый  гаагъ  былъ  горькимъ  разочаровашемъ. 

На  пр1емгЬ  собравшихся  со  всей  Россш  предводите- 
лей дворянства,  царь  счелъ  нужнымъ  въ  р^зкихъ 

выражетяхъ  дать  отпоръ  адресу  Тверичей,  ко-  <^ 
торые  въ  весьма  почтительной  Форм'Ь  просили  о  » 
возстановленш  законнаго  порядка.  Онъ  обозвалъ 

эти  стремлешя  „безсмысленнными  мечташями." 
Услыхавъ  эти  слова,  раболепные  представители 

благороднаго  сослов1я,    за    исключен  !емъ   весьма 
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немногихъ,  ноЬхали  отслужить  благодарственный 

молебень  въ  Казанскомъ  Соборе,  ч-Ьмъ  иоказади 
свой  нравственный  уровень;  но  въ  Россш  это 

выражеше  произвело  глубокое  и  неблагоприятное 

впечатлите.  Въ  тверскомъ  адрес*  говорилось 

не  о  конституции  а  объ  утверждении  законнаго 

порядка,  который  составляетъ  насущную  потреб- 
ность жизни.  Если  это  объявлялось  безсмыслен- 

нымъ  мечташемъ,  то  на  что  же  можно  было  на- 
деяться? Или  подданные  не  должны  дерзать 

просить  объ  облегчении  своей  участи,  даже  когда 
имъ  невыносимо  тяжело? 

Однако,  это  слово,  внушенное  юному  венце- 
носцу людьми,  которымъ  ненавистенъ  законный 

порядокъ,  могло  вырваться  у  него  случайно. 

Ожидали  дальн'Ъйшихъ  действий.  Они,  къ  сожа- 

л*Ьшю,   не  могли   разорять  перваго  впечатляя. 

Царь  псЬхалъ  въ  Варшаву.  Тамъ  его  при- 

няли съ  восторгомъ.  Несчастная  Польша  ожи- 
дала отъ  него  хотя  н^котораго  облегчешя  того 

нестерпимаго  гнета,  подъ  которымъ  она  стра- 
даетъ.  Въ  особенности  ушаты,  подлогомъ  при- 

численные къ  православдо,  надеялись,  что  имъ 

наконецъ  разрешено  будетт>  испов^дывать  ту 

в-Ьру,  къ  которой  они  издавна  принадлежали. 
Казалось,  что  молодой  монархъ  доступенъ  чело- 
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веческимъ  чувствомъ.  По  учебнымъ  заведешямъ 

разосланъ  былъ  приказъ,  которымъ  разрешалось 

ученикамъ  изъ  католиковъ  не  присутствовать  на 

молебств1яхъ  православныхъ.  Но  скоро  решеше 

но  делу  ушатовъ  положило  конецъ  всемъ  на- 

деждамъ.  Царь  собственноручно  написалъ  ни 

докладе:  „Поляки  безвозбранно  да  чтутъ  Го- 
сиода Бога  по  латинскому  обряду,  руссме  же 

люди  искони  были  и  будутъ  православные  и 

в*месте  съ  царемъ  своимъ  и  царицею  выше  всего 

чтутъ  и  любять  родную  православную  церковь/' 
Вследствие  этого,  век  подложно  присоединенные 

ушаты  объявлялись  православными.  „Надеюсь/* 

прибавлялъ  Государь,  „что  эти  правила  удовле- 
творяв всемъ  справедливымъ  требовашямъ  и 

предотвратят!,  всякую  смуту,  развеваемую  въ 

народ*  врагами  Россш  и  Православ1Я." 

Русски»  люди  пришли  въ  горестное  недоу- 
меше.  Неужели  же  царю  неизвестно,  что  въ 

Россш  есть  мнопе  миллшны  честныхъ  и  верныхъ 

сыновъ  отечества,  которые  вовсе  не  исповедуютъ 

православной  веры?  Неужели  никто  никогда  не 

объяснялъ  ему,  что  такое  свобода  совести,  не 

говорилъ,  что  государство  вовсе  даже  не  имЬетъ 

нрава  вмешиваться  въ  отношешя  души  къ  Богу, 

и  что    всякое    посягательство    на    эту  святыню 
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есть  отрицашс  нравственнаго  существа  человека? 

Или  онъ  не  знаетъ,  что  искренно  вврующаго, 

который  думаетъ  о  спасении  своей  души,  руко- 

водясь внутреннимъ  голосомъ  совести,  ука- 

зана на  то,  что  господствующая  релиия  ис- 

нов'Ьдывается  царемъ  и  царицей,  не  только 
не  способно  привлечь  къ  оффищальной  церкви, 

а  напротивъ,  какъ  выражеше  земиаго  угодни- 

чества, можетъ  скорее  его  оттолкнуть?  Неу- 

жели, наконецъ,  государь  можетъ  думать,  что  от- 

казывая подложно  присоединенным!»  ушатамъ  въ 

СВОбОДНОМЪ     ИСПОВгБДаН1И     ИХЪ    В'БрЫ,     ОНЪ     Т'БМЪ 

самымъ  полагаетъ  конецъ  вс1шъ  на  насъ  наре- 
кашямъ? 

ТФ,  которые  ожидали  лучшмхъ  дней,  приу- 

ныли, а  окружающие  престолъ  увидЬли,  что  царя 

легко  обойти,  и  притомъ  безнаказанно.  Не- 

большой инцидентъ  обнаружилъ  это  въ  полной 

М'вр'Б. 

Въ  Петербург*  происходили  выборы  город- 
скаго  головы.  Цервымъ  кандидатомъ  прошелъ 

молодой  граФЪ  Мусинъ-Пушкинъ,  а  вторымъ  ку- 
пецъ  Леляновъ.  Занимай  придворную  должность, 

граФъ  Пушкинъ,  еще  до  выборовъ,  поручалъ 

спросить  у  Государя:  будетъли  ему  угодно,  если 

онъ  выступитъ  кандкдатомъ?     На  это  онъ  по- 
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лучилъ  весьма  благосклонный  отвъчъ,  а  потму 

никто  ко  сомневался,  что  онъ  будетъ  утверж- 

денъ, какъ  вдругъ  обязалось,  что  утвержденъ 

Леляновъ,  на  томъ  основанш,  что  онъ  получилъ 

большее  количество  голосовъ.  Между  гбмъ,  въ 

городскихъ  выборахъ,  въ  отлич1е  отъ  дворян- 

скихъ,  количество  голосовъ,  нолучаемыхъ  пер- 

вымъ  и  вторымъ  кандидатомъ,  не  им'Ьетъ  ровно 
никакого  значения.  На  дворянскихъ  выборахъ 

избираются  два  кандидата  на  одномъ  и  томъ  же 

собраши  и  одинакимъ  количествомъ  голосовъ. 

Первымъ  считается  тотъ,  кто  получилъ  больше, 

а  вторымъ  сл1>дующш  за  нимъ.  На  практик*, 

этотъ  иорядокъ  порождаетъ  безпрерывныя  за- 

труднешя.  Второй  кандидатъ  не  есть  кандидатъ 

меньшинства,  а  того  же  большинства,  которому 

онъ  служитъ  только  подставнымъ  лицемъ,  на 

случай  если  первый  не  будетъ  утвержденъ. 

Поэтому  надобно  расчитать  голоса  такъ,  чтобы 

онъ  получилъ  ихъ  несколько  меньше  перваго. 

Но  такъ  какъ  и  меньшинство  кладетъ  свои  шары 

въ  тотъ  же  пщикъ,  то  оно  легко  можетъ  раз- 

строить  эти  расчеты,  переложивъ  второму  кан- 

дидату, который  черезъ  это  становится  первымъ. 

Такимъ  образомъ,  большинство  часто  лишается 

возможности  провести  своего  кандидата.   Всл1;д- 

7* 
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ств1е  такого  устройства   въ   дворянскихъ  собра- 

шяхъ  ироисходятъ  нескончаемый  закулисиыя  ин- 

триги.    Стараются  заранее  узнать,  иуда  будетъ 

класть  свои  шары  меньшинство,  подслушиваются 

разговоры,  строго  следить  за  ящиками,  такъ  что 

тайная  баллотировка    на    д-Ьлб  превращается  въ 
явную.     Иногда    посреди   баллотировки   внезапно 

меняются    инструкции,    ВСЛ-БДСТВ1С    подмъченныъ 
козней  меньшинства.     Во  изб^жаме  всЪхъ  этихъ 

происковъ    и    зам-Бшательетвъ,    для    городскихъ 
выборовъ    установлена    другая,    весьма    простая 

система:  оба  кандидата  баллотируются  отдельно, 

въ  разныхъ  собрашяхъ.     При  такомъ  порядке, 

каждый  избиратель  знаетъ,    въ  пользу  котораго 

изъ  двухъ  онъ  подаетъ  свой  голосъ,  и  какое  бы 

количество  голосовъ  ни  получилъ  второй  канди- 
дату   онъ    никогда  не  можетъ    стать   первымъ, 

который  и  есть  настоящш  избран ни къ  общества. 

Второй    представляется  только   на  случай,    если 

первый  но  чему  либо   не  можетъ  быть  утверж- 
денъ.     Все  это  весьма  хорошо  известно  вевмъ, 

кто  занимается  городскими  выборами,  а  также  и 

всякому   юристу;    но    эта    подробность   не  была 

известна  царю,    которому    впервые   приходилось 

решать  эти  вопросы.     Прямою  обязанностью  ми- 

нистра Внутреннихъ  Дъ-лъ,  который  докладывалъ 
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это  дФло  Государю,  было  разъяснить  ему  эти 

особенности.  Вместо  того,  онъ  сознательно  ввелъ 

его  въ  заблуждеше,  и  Леляновъ  быль  утверж- 

денъ  на  томъ  основанш,  что  онъ  получилъ  боль- 

шее число  голосовъ  противъ  Пушкина.  Министръ 

расчитывалъ,  что  Леляновъ  откажется,  и  тогда 

онъ  назначитъ  своего  кандидата.  Однако  расчетъ 

оказался  нев'Ьренъ;  Леляновъ  принялъ,  и  штука 
была  сыграна  напрасно.  Но  вина  остается  таже: 
это  былъ  явный  и  наглый  обманъ.  Тъ\мъ  не 

чен-ке,  министръ,  его  учинивплй,  спокойно  остался 
на  своемъ  мФсгв. 

Сановники  расходились.  Они  увидали,  что 

имъ  предоетавленъ  полный  нросторъ  д'Ьлать  все, 
что  угодно,  и  они  воспользовались  этимъ  для 

своихъ  ц-Ьлей.  Одни  за  другими  стали  появ- 
ляться самые  келтшые  и  невежественные  проекты 

и  записки,  въ  которыхъ,  иодъ  видомъ  возвели- 
чен!Я  самодержавия,  каждый  хогблъ  захватить 

большую  или  меньшую  частичку  его  въ  свою 

пользу.  Главноунравляющш  Канцелярией  для  при- 

нятая прошений,  Синягинъ  (нын-Ь  министръ  Вну- 
треннихъ  ДФлъ),  представилъ  вроектъ,  далеко 

оставлявши  за  ообою  нрежшя  зат1>и  Маиассеина. 

Онъ  доказывалъ,  что  существо  русекаго  само- 
даржав!Я  состоитъ  въ  томъ,    что   царь  долженъ 
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имФть  возможность  самъ  решать  век  д*ла  и 

служить  приб1>жищемъ  веЬхъ  пригЬсняемыхъ, 

ибо  только  къ  нему  народъ  ивгЬстъ  безграничное 

довФр!е.  Всл'Ьдств1е  этого  предлагалось  дать 

главноуправляющему  право  принимать  век  про- 
шешя,  какъ  но  частнымъ  дФламъ,  такъ  и  по 

дФламъ,  производимымъ  во  вевхь  администра- 

тивныхъ  и  судебныхъ  м-встахъ,  и  решать  ихъ 
путемъ  личныхъ  докладовъ  Государю,  согласно 

съ  волею  Его  Величества.  Очевидно,  Д.  С.  Си- 

пягинъ  хогЪлъ,  подъ  Фирмою  самодержавной 

власти,  самъ  быть  самодержавнымъ  царькомъ, 

ибо  веЪмъ  известно,  что  д1?ла  по  личнымъ  до- 

кладамъ  обыкновенно  решаются  согласно  съ  мн1>- 

шемъ  докладчика,  такъ  какъ  монархъ  не  им-Ьетъ 

ни  малейшей  возможности  проверить  основатель- 

ность преде тавлешя.  Едва  ли  этому  изумитель- 

ному предложена  суждено  осуществиться.  Ясно, 

что  век  министры  должны  иротивъ  него  воз- 

стать,  ибо  черезъ  это  они,  въ  сущности,  стано- 

вятся подчиненными  главноуправлящаго  Канце- 

лярией для  нриняш  прошешй;  но  самая  возмож- 

ность внесения  въ  Государственный  Сов-бтъ  та- 
кихъ  дикихъ  проектовъ  можетъ  служить  харак- 

тернымъ ирмзиакомъ времени.  Это иоказываетъ, что 

среди  сановниковъ  иечезъ,  паконецъ,  веямй  етыдь. 
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Мннистръ  Финансов*  не  хотЬлъ  отстать  отъ 

своего  товарища  и  друга.  Онъ,  въ  свою  оче- 

редь, но  поводу  нредложеннаго  микистромъ  Вну- 
тренннхъ  Дълъ  введения  земскихъ  учреждешй 

въ  Западныхъ  губершяхъ,  представилъ  записку, 

въ  которой,  возвеличивая  самодержав1е,  онъ,  во- 

преки самых*  элементарнымъ  поняшмъ  госу- 
дарственна™ права  и  политики,  вопреки  всей 

исторш,  какъ  западноевропейской,  такъ  и  рус- 
ской, доказывалъ,  что  съ  этимъ  образомъ 

правлешя  несовместны  всесословный  выборныя 

учрежден!».  Единственное  сообразное  съ  этимъ 

началомъ  оруд1е  улравлешн  есть,  по  мнънш  ми- 

нистра Финансовъ,  всемогущее  и  всеохватываю- 
щее чиновничество.  Китай  представляется  ему 

идеаломъ  государственна™  устройства.  Когда 

умный  челов1>къ  проповьдываетъ  подобный  не- 

былицы, въ  которыя  самъ  онъ  не  можетъ  вЬ- 

рить,  то  надобно  искать  за  этимъ  какой-либо 
задней  мысли.  Зд^сь  она  очевидно  заключается  въ 

томъ,  чтобъ,  играя  иередъ  юнымъ  Государемъ 

призракомъ  самодержавия,  забрать  какъ  моашо 
бол1>е  силы  и  власти  въ  свои  руки,  устранит» 

все,  что  можетъ  препятствовать  полному  ей  раз- 

гулу. Каждому  министру,  конечно,  выгодно  вы- 
ступать ярымъ  защитником?»  самодержавш,    ибо 
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на  этомъ  зиждется  собственное  его  положеше. 

Нодъ  этою  фирмой,  алчная  къ  власти  бюрократа, 

оторванная  отъ  почвы,  погруженная  въ  бумажное 

делопроизводство,  не  имеющая  поняпя  объ  истин - 
ныхъ  потребностяхъ  народа  и  представляющая 

ихъ  постоянно  въ  превратномъ  виде,   сообразно 

СЪ     ЛИЧНЫМИ      1ГБЛЯМИ     ПраВЯЩИХЪ      ЧИНОВНИКОВ!», 

хочетъ  руководить  всею  жизнью  русскаго  об- 
щества, направлять  его  по  своему  усмотрены, 

опутать  его  целою  сетью  агентовъ,  не  дать  ему 

дохнуть,  однимъ  словомъ  уничтожить  въ  немъ 

всякую  самостоятельность  и  всякую  самодеятель- 
ность. Можно  себе  представить,  что  бы  вышло, 

еслибы  эта  программа  осуществилась.  Это  быль 

бы  конецъ  Росеш;  все  ея  живыя  силы  были  бы 

подорваны,  и  она  задохнулась  бы  въ  бюрократи- 
ческихъ  тискахъ. 

Однако,  министерство  Внутреннихъ  Делъ  не 
оставило  этой  записки  безъ  ответа.  Оно  во  нее 

не  желало  выпустить  изъ  евоихъ  рукъ  подчи- 
ненное ему  и  удобное  во  многихь  отношешяхъ 

земство.  Поэтому  оно  выетуиило  въ  его  за- 

щиту, утверждая,  что  оно.  въ  сущности  пред- 
ставляеть  такое  же  чиновничье  учреждеше,  какъ 

и  всб  другая,  доказательством  чему  является 

то,  что  служащнмъ  въ  немъ   присвоены  чины  и 
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мундиры.  Единственная  б-вда  состоитъ,  но  мн$- 

нио  министерства,  въ  недостаточной  регламен- 

тации его  деятельности;  это  было  упущено  при 

составленш  Земскаго  положения.  Но  когда  ми- 

нистерство восполнить  этотъ  проб!>лъ,  когда 

оно  опутаетъ  земство  ц1злою  сетью  изданныхъ 

имъ  правилъ,  тогда  все  иридетъ  въ  надлежащей 

иорядокъ. 

Такимъ  образомъ,  на  несчастное  земство,^ 

которое  держитъ  себя  тише  воды,  ниже  травы, ; 

собирается  гроза  со  всйхъ  сторонъ,  во  имя  са- 

шодержавйя,  то  есть,  произвола  чиновниковъ.  У 

него  хотятъ  отнять  школы,  ограничить  его  право 

самообложешя,  поставить  его  подъ  бюрократи- 

ческую опеку,  выгнать  изъ  него  всякш  незави- 

симый духъ  и  превратить  его  въ  чисто  чинов- 

ничье учреждеше.  Насколько  этотъ  походъ  бу- 

детъ  им1>ть  усп1?хъ,  покажетъ  будущее. 

Рядомъ  съ  этимъ  проектируется  и  реформа 

судовъ.  И  тутъ  результатъ  еще  пеизвъстеиъ; 

но  при  существующемъ  настроены  въ  высшихъ 

сФерахъ,  можно  понять,  въ  какомъ  направленш 

должно  совершиться  иреобразоваше.  И  теперь  уже 

отъ  Судсбныхъ  Уставовъ  осталась  почти  что  одна 

Форма;  духъ,  ихъ  оживлявший,  давно  отлетъ-лъ. 
Къ   чести   Муравьева   надобно  сказать,  что  онъ 
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не  счелъ  начала  несменяемости  судей  несовмест- 

нымъ  съ  самодержавеемъ,  хотя,  при  открыта 

К0ММИСС1И,  онъ  коснулся  этого  вопроса  и  ври- 

м*ръ  товарищей  по  министерству  был7,  слиш- 
комъ  соблазнителенъ.  Однако,  въ  проекте  это 

начало  не  распространяется  на  низине,  близме 

къ  народу  суды,  которыми  предполагается  заме- 

нить упраздненные  мировые.  А  такъ  какъ  ри- 
домъ  съ  этнмъ  остаются  и  земстве  начальники, 

то  это  будетъ  лишь  новый  бюрократически  эле- 

мент?,, внедряющейся  въ  местную  жизнь.  Съ 

другой  стороны,  съ  введешсмъ  винной  монополш, 

провинция  наводняется  целою  массою  правитель- 

ственныхъ  агентовъ.  Русская  провинция,  въ  ко- 

торой доселе  еще  можно  было  дышать  лишь 

благодаря  тому,  что  правительственная  власть 

была  далека,  ныне  охватывается  ею  во  всЬхъ 

своихъ  углахъ.  Бюрократа  всюду  нускаетъ 

свои  развит  влешн,  стремись  опутать  всю  рус- 

скую жизнь  железною  цепью  произвола  и  Фор- 
мализма. Вольный  воздухъ  степей  заражается 

зпазмами,  идущими  изъ  нстербургскихъ  канце- 

лярий и  распространяющихся  по  всей  несчастной 

русской  земле. 

А  между  тЬмъ,  эта  бюрократия,  которая  стре- 
мится всюду  властвовать  и  все  забрать  въ  свои 
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руки,  оказалась  совершенно  несостоятельною 

именно  въ  той  отрасли,  откуда  ей  удалось  из- 
гнать всякую  самосостоятельность  въ  народи омъ 

нроев1лценш.  ЗдФсь  произошла  персм'Ьна,  ко- 

торая могла  им'вть  важныя  посл15дств1Я.  Раз- 
давившш  руссие  университеты  и  возведенный  за 

это  въ  граФское  достоинство  Деляновъ  умерь, 

покоясь  на  лаврахъ.  На  его  м'Ьсто  назначенъ 
былъ  впервые  человФкъ,  вышсдшш  изъ  учащаго 

сослов1я,  а  потому  близко  знакомый  съ  его  по- 

требностями и  взглядами  —  II.  П.  БоголЬновъ, 

недавно  еще  д-влышй  проФессоръ  римскаго  права, 
сперва  выборный,  иотомъ  назначенный  отъ  пра- 

вительства ректоръ  Московскаго  университета,  а 

загЬмъ  возведенный  въ  попечители  Московскаго 

учебнаго  округа.  Онъ  пользовался  репутащей 

безукоризненной  честности,  и  можно  было  ожи- 
дать, что  онъ  воспользуется  евоимъ  иоложешемъ, 

чтобы  возвратить  университстамъ  безсмысленно 

отнятыя  у  нихъ  права  и  возстановить  въ  нихъ 

нормальный  норядокъ.  Этого  требовало  уважеше 

къ  университетамъ  и  къ  просвещенно,  и  минута 

была  самая  благоприятная.  Однимъ  этимъ  ак- 

томъ  прюбр1>талась  огромная  популярность  не 

только  новому  министру,  но  и  молодому  дарю, 

который    явился  бы  иокровитслемъ  нросвтлцешя 
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и  тъмъ  привлекъ  бы  къ  себ-Ь  всФ  сердца.  Но 
такова  уже  у  насъ  судьба  люде»,  что  когда  они 

возвышаются  по  чиновной  лЬстшш/Ь  и  вступаютъ 

въ  затхлую  атмосферу  высшей  бюрократии,  у 

нихъ  отуманивается  голова  и  ведая  здравыя  по- 

нятая исчезаютъ.  Новый  министръ  Народнаго 

Просвещения  явился  первымъ  противникомъ  ав- 

тономш  ушшерситетовъ.  Полицейские  взгляды 

возобладали  надъ  уважен1еш>  къ  нросвйщенш. 

То,  что  въ  деспотическое  правлешс  Николая  I 

представлялось  естественнымъ  и  нормальнымъ, 

выборъ  ректора  и  декановъ,  то  въ  концф  Х1Х-го 

вЬка,  поел*  великихъ  преобразована,  обновив- 

шихъ  всю  русскую  землю,  министру,  вышедшему 

изъ  среды  ученаго  сослов1Я,  показалось  опас- 
нымъ.  Ему  было  однако  известно,  что  не  далее, 

какъ  пятнадцать  лФтъ  тому  назадъ,  при  введенш 

поваго  устава,  министерство  Народнаго  Нросвъ- 

щетя,  какъ  уже  сказано  было  выше,  назначило 

на  эти  должности  т1зхъ  самыхъ  лицъ,  который 

передъ  тъмъ  были  выбраны  университетами,  и 

этимъ  яснйе  дня  доказало,  что  выборы  не  за- 

ключали въ  еебъ-  ничего  опаснаго,  а  напротивъ, 
заслуживали  доверия  правительства.  Съ  тъхъ 

норъ  оно  властвовало  безгранично,  наполняло 

университеты  своими  клевретами,  сажало  на  долж- 
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ности  кого  ему  было  угодно.  Если  за  это  время 

иоложеше  такъ  изменилось,  что  выборы  сдела- 

лись опасными,  то  это  могло  быть  только  горь- 

кою ирошей,  самою  злою  критикой  устава  1884 

года;  этимъ  доказывалось  полное  безсгше  пра- 

вительства и  необходимость  возвращешя  къ  нор- 

мальному порядку.  Но  для  людей,  ослепленныхъ 

властью,  самые  очевидные  доводы  пропадаютъ 

даромъ.  Минута  была  упущена,  и  гнусный  по- 
рядокъ  вещей,  порожденный  уставомъ  1884  года, 

нродолжалъ  существовать. 

Горьк1е  плоды  этого  устава  не  замедлили 

обнаружиться.  По  самому  пустому  поводу  въ 

Нетербургскомъ  университете  возникли  безпо- 

рндки,  которые  загБмъ  распространились  но 

всемъ  университетамъ  и  другпмъ  высшимъ  учеб- 
нымъ  заведениям  ь.  Поводъ  состоялъ  въ  томъ, 

что  иередъ  актомъ  ректоръ  вывесилъ  объявлеше, 

въ  которомъ  перечислялись  ваказаша,  установ- 
ленный закономъ  за  безнорядки  на  улицахъ. 

Студенты  обиделись  и  на  акте  освистали  рек- 
тора, но  затемъ,  въ  доказательство,  что  въ  этой 

демонстрации  не  было  ничего  политическая,  са- 
мымъ  чяннымъ  образомъ  пропели  гимнъ:  Боже, 

%щ\)Я  храни!  Между  темъ,  иолиидя,  заранее 

извещенная  о  готовившихся  въ  стенахъ  универ- 



—    по    — 

ситета  безпорядкахъ,  вздумала  почему-то  при- 

нять миры  на  улицахъ.  При  выход*  изъ  уни- 

верситета, студенты  нашли  прегражденнымъ  путь 

по  Дворцовому  мосту  и  по  НевФ.  Они  хотЬли 

прорваться,  но  полищя  ихъ  не  пускала.  Они 

стали  кидать  въ  полицио  снежками,  отъ  чего 

лошади  конной  стражи  испугались.  Тогда  конный 

полицейски!  отрядъ  нринялъ  въ  нагайки  всю  эту 

толпу,  въ  которой  находились  не  одни  студенты, 

но  также  профессора  и  постороння  лица.  Это 

была  дикая  расправа,  которая  возмутила  не 

только  студситовъ,  но  и  все  петербургское  об- 

щество; оно  горою  стало  за  молодежь.  Въ  уни- 

верситегЬ  начались  сходки;  студенты  решили 

прекратить  иоевщеше  лекщй,  пока  имъ  не  дано 

будете  удовлетворена.  Но  вгбмъ  другимъ  уни- 
верситетамъ  разосланы  были  эмиссары,  и  везд* 

было  решено  не  ходить  на  лекщи.  Оказалось, 

что  профессорская  кориоращя  была  разрушена, 

но  студенты  были  организованы.  Иротивъ  этого 

движешя  тупое  университетское  начальство,  ли- 

шенное всякихъ  средствъ  нравственного  возд'Бй- 

ств1Я,  приняло  чисто  иолицейшя  мФры.  Студен- 

товъ,  безъ  всякаго  разбора  и  суда,  массами  ис- 
ключали изъ  университета,  а  полищя  немедленно 

высылала  ихъ  на  м-вета  жительства. 
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Никогда  прежшя  выборный  университетски! 

власти  не  вели  себя  такимъ  недостойнымъ  обра- 

зомъ.  Случалось,  что  онъ-  твердо  стояли  про- 
тивъ  студенчеекихъ  безпорядковъ,  какъ  было  въ 

Московскомъ  университет*  въ  1861  году;  ио 

онЬ  бережно  и  любовно  относились  къ  учащейся 

молодежи.  Он-Ь  чувствовали  свою  нравственную 
связь  съ  студентами  и  съ  университетомъ. 

Исключение  изъ  университета  считалось  етрогимъ 

наказашемъ,  которое  никогда  не  прилагалось 

безъ  тщательнаго  разбора  двла.  Противъ  по- 

лицш  универеитетшя  власти  явллялись  заступ- 

никами за  студентовъ.  При  всякихъ  полицей- 

скихъ  разслБдовашяхъ  былъ  депутатъ  отъ  уни- 
верситета, который  старался  отстоять  невинныхъ 

и  облегчить  судьбу  виновныхъ.  Студенты  чув- 
ствовали, что  о  нихъ  есть  поиечеше.  Новыя 

же  власти,  созданный  уставомъ  1884  года,  по- 

казали себя  тъиъ,  ч'Ьмъ  онФ»  были  на  самомъ 

д-блЬ,  —  чисто  полицейскими  чиновниками.  Он-в 

превзошли  даже  нолищю  въ  повальномъ  приме- 

нены! административна™  произвола.  Когда  же 

профессора  хогбли  вступитьтя  въ  эти  обострив- 
1шяся  отношения  и  просили  разртлнешя  собраться 

въ  СовФтъ  и  обсудить  ноложсше  вещей,  какъ 

было    въ    Шсв-б  и  въ  Казани,    ммъ    объявляли, 
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чтобы  они  не  вмешивались  не  въ  свое  дело  и 

Формально  воспрещали  собираться.  Въ  Москве 

ироФессоръ  физики,  который  старался  успокоить 

студентовъ  увещашями,  сперва  на  каоедре,  а 

нотомъ  на  дому,  иолучилъ  такое  же  внутеше. 

И  все  ото  поддерживалось  микистеретвомъ,  ко- 

торое, кро>гЬ  самыхъ  крутых  ъ  полицейскихъ 

м-Ьръ,  ничего  не  хотело  знать.  Понятно,  что 

это  могло  произвести  только  вящее  раздра- 
жеше. 

Однако,  и  въ  петербургскихъ  высшихъ  бю- 

рократическихъ  сФерахъ,  благодаря  внутрениимъ 

раздорамъ  министровъ,  нашлись  заступники  за 

студентовъ.  Въ  пику  министру  Внутреннихъ 

Д-влъ,  министръ  Финансовъ  подалъ  записку,  въ 
которой  онъ  резко  нападалъ  на  нолищю,  дока- 

зывалъ,  что  въ  студенческомъ  движенш  нетъ 

ничего  политического,  и  иредлагалъ  учреждение 

коммиссш,  подъ  нредседательсгвомь  доверен- 

наго  Государю  лица,  для  разслъ-дованш  иричинъ 
студенческихъ  безпорядковъ.  Это  предложеше 

было  принято;  назначена  была  коммиссхя,  подъ 

нредсФдательствомъ  бывшаго  военнаго  министра, 

генерала  Ванновскаго.  Вместе  съ  т^мъ,  сту- 
дентамъ  было  объявлено,  что  до  окончательная 

разследовамя  дела,  все  исключенные  и  высланные 
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ихъ  товарищи  будутъ  возвращены.  Это  воз- 

имФло  свое  д1шств1е;  волнешя  временно  прекра- 
тились. 

Но  правительство  само  позаботилось  объ  ихъ 

возобновлен^.  Высланные  студенты  действи- 
тельно были  возвращены  везде,  исключай  №ева; 

но  здесь  министерство  упорно  въ  этомъ  отка- 

зывало, вероятно  всл,Ьдств1е  того,  что  въ  числе 
исключенныхъ  были  многие  Нолики  и  Евреи,  за- 

мешанные въ  прежнихъ  безнорядкахъ,  бывшихъ 

но  поводу  открьшя  памятника  Мицкевичу.  К1ев- 
ск1е  студенты  раздались  на  две  партии,  изъ 

которыхъ  одна  стояла  за  продолжение  забастовки, 

пока  высланные  не  будутъ  возвращены,  а  другая 

хотела  только  просить  о  ихъ  возвращенш  и 

между  т1шъ  посещать  лекцш.  Разумной  власти 

не  трудно  было  поддержать  нослФ.днихъ;  вместо 

того,  она  отдала  ихъ  на  жертву  забастовщиками 

Когда  же  профессора  хотели  выступить  посред- 

никами и  подали  о  томъ  записку,  имъ  воспре- 

тили собираться.  Такой  способъ  д1>йств1Я,  ра- 
зумеется, могъ  только  разжечь  огонь  и  дать 

силу  крайнимъ  элементами,  которые  начали  при- 
бегать даже  къ  намшямъ  для  достижешя  своихъ 

целей.  Отъ  шевскихъ  студентовъ  посланы  были 

повсюду   эмиссары,    съ    просьбою  о  поддержке, 
8 
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всл'Ьдс'пие  чего  и  въ  другихъ  уииверситетахъ 
прекратившаяся  было  забастовка  возобновилась 

съ  новою  силой.  Тогда  министерство  приняло 

самую  необыкновенную  мФру:  оно  исключило 

всЬхъ  студентовъ  изъ  всъ-хъ  русскихъ  универ- 
ситетовъ,  при  чемъ  имъ  было  объявлено,  что 

они  могутъ  подавать  прошения  объ  обратномъ 

встунлеши,  но  начальство  будетъ  принимать,  по 

своему  усмотръшю,  только  тъ'хъ,  которыхъ  оно 
признаетъ  благонадежными.  Это  было  циническое 

возведете  административного  произвола  въ  прин- 

цннъ  университетскаго  управлешя.  Часть  сту- 
дентовъ, которымъ,  во  что  бы  ни  стало,  нужно 

было  держать  экзаменъ,  на  это  пошли,  но  зна- 

чительная часть  осталась  исключенною.  Универ- 

ситеты подверглись  полному  разстройству;  сту- 

денты были  оскорблены,  профессора  были  оскорб- 
лены, общество  было  возмущено,  но  полицейская 

сила,  въ  л'иц1>  министра  и  его  клевреювъ,  тор- 
жествовала побФду. 

Между  гЬмъ,  коммисш  Ванновскаго  кончила 

свои  разелФдовашя.  Каковъ  былъ  ея  -докладъ, 

публике  осталось  неизвъ*стнымъ.  Говорить,  что 
на  него  не  обратили  никакого  внимашя,  ч*мъ 

гснералъ  Ванновшй  былъ  очень  огорченъ.  Россш 

сообщили    только  последовавшую  заг*мъ  Высо- 
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чайшую  резолющю,  писанную,  какъ  утверждаютъ, 

Победоносцевыми  Въ  ней,  съ  высоты  Престола, 

именемъ  Государя,  слегка  осуждалась  полищя, 

но  главнымъ  образомъ  делался  выговоръ  иодчи- 

иеннымъ  властямъ  и  въ  особенности  профессо- 

рам^ которые  не  сумели  пр^оГфФсти  надъ  сту- 
дентами должнаго  нравственнаго  авторитета  и 

удержать  ихъ  отъ  волненш.  Министерству  пред- 

писывалось сделать  имъ  на  этотъ  счстъ  вну- 
шеше,  а  если  нужно,  то  и  принять  стропя 

м1>ры.  Осуждалось  и  общество,  которое  своимъ 

сочувств1емъ  поддерживало  волнующихся  студен- 
товъ.  Однимъ  словомъ,  осуждались  всб,  кромФ 

тФхъ,  на  которыхъ  лежала  настоящая  ответствен- 
ность за  безпорядки.  Съ  больной  головы  вина 

сваливалась  на  здоровую. 

Если  правда,  что  эту  резолющю  писалъ  По- 
бедоносцеву то  это  опять  ничто  иное  какъ 

явный  обманъ,  въ  который  оиъ  сознательно 

вовлекъ  нев^дующаго  истинного  положешя  д$лъ 

Государя.  Ему,  некогда  близко  стоявшему  къ 

университетамъ,  противнику  новаго  устава,  было 

весьма  хорошо  известно,  что  этимъ  уставомъ 

всякая  корпоративная  связь  проФессоровъ  была 

уничтожена,  что  имъ  оказано  было  полное  недо- 

в-Ьр1е    и    нравственный    авторитетъ  ихъ  подор- 

8* 
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ванъ;  ему  было  известпо,  что  въ  телеши 

многихъ  л1?тъ  вся  цФль  правительства  состояла 

въ  томъ,  чтобы  разъединить  про.Фессоровъ  и  сту- 
деитовъ  и  ограничить  нервыхъ  однимъ  чтешемъ 

лекщй;  что  веяш  разъ  какъ  они  вступались  въ 

етуденчеемя  отношешя,  имъ  делали  выговоры  и 

говорили,  что  это  вовсе  не  ихъ  дело;  что  даже 

въ  настояпця  волнешя,  когда  профессора  просили 

разрешения  собраться  и  обсудить  положеше,  имъ 

въ  этомъ  отказывали,  а  гЬмъ,  которые  старались 

успокоительно  действовать  на  студентовъ,  де- 
лали стропа  внушешя.  И  вдругъ,  этихъ  самыхъ 

всячески  униженныхъ  профессоров!»  правитель- 
ство упрекало  въ  томъ,  что  они  не  сумели 

нр1обр1»сти  нравственнаго  авторитета  надъ  сту- 
дентами, между  гЬмъ  какъ  оно  само  делало  все, 

чтобы  этотъ  авторитетъ  уничтожить!  И  какое 

понятие  о  нравственность  авторитете  должны 

иметь  люди,  которые  воображаютъ,  что  для 

пршбретешя  его  могутъ  употребляться  меры 

строгости  со  стороны  правительственной  власти! 

Неужели  писавшему  эту  странную  резолюцию 

неизвестно,  что  нравственный  авторитетъ  надъ 

юпошествомъ  приобретается  только  независимыми 

людьми,  въ  силу  взаимнаго  довгЬр1я  и  уважешя? 
Первое  его  условие  заключается  въ  искренности 
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и  правдивости;  а  что  можстъ  искренни!  и  прав- 

дивый проФессоръ  сказать  студентамъ  относи- 
тельно положешя  университетовъ  и  отношения  къ 

нимъ  правительства?  Онъ  можетъ  только  ска- 

зать, что  правительство  разрушило  универси- 
теты, оказало  полное  недовесе  ироФессорамъ  и 

полное  презрите  къ  просвещению,  что  оно  пре- 

вратило университеты  въ  канцелярш  или  въ  со- 
брашя  полицейскихъ  чиновниковъ,  неспрсобныхъ 

иметь  ни  малейшаго  нравственна™  вл1пн1я  на 

вверенную  имъ  молодежь.  Этимъ  ли  онъ  мо- 

жетъ удержать  ихъ  отъ  волненм?  Какъ  зре- 
лый и  благоразумный  человекъ,  онъ,  пожалуй, 

можетъ  доказывать  имъ,  что  въ  стране,  где 

господствуют  необузданный  произволь  и  лице- 

мерное раболепство,  где  власть  есть  все,  а  об- 
щество ничего,  безполезно  и  опасно  стремиться 

къ  справедливости  и  искать  какихъ  либо  гарантш 

для  лица;  но  послушается  ли  взволнованное  юно- 

шество проповеди,  противоречащей  самымъ  бла- 
городнымъ  стремлешямъ  человеческой  души?  При 

существующихъ  услов*яхъ,  также  какъ  и  нять- 

десятъ  летъ  тому  назадъ,  въ  знаменитые  соро- 

ковые годы,  нравственный  авторитетъ  надъ  сту- 

дентами можетъ  пршбрести  только  тотъ  про- 

Фессоръ, который  стоитъ  въ  ошюзицш  къ  пра- 
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вительству;  тотъ  же,  который  старается  ему 

подслужиться  и  пользуется  его  благосклонностью, 

теряетъ  всякое  нравственное  вл^яше.  Въ  эпоху 

реФормъ  положеше  было  иное;  но  само  прави- 

тельство разрушило  те  зачатки  разумно  консер- 

вативнаго  направления,  которые  въ  то  время  на- 
чинали укореняться  въ  русскихъ  университетахъ. 

Вина  въ  этомъ  всецело  лсжитъ  на  немъ,  и  если 

оно  теперь  хочетъ  взвалить  ее  на  нроФессоровъ, 

то  это  не  более  какъ  возмутительная  недобро- 
совестность. 

Но  если  редакторъ  Высочайшей  резолюции 
взялъ  на  себя  всю  ответственность  за  лживое 

нредставлеше  Фактовъ  и  за  все  те  нелепости, 

которыя  въ  ней  заключаются,  то  еще  хуже  но- 
ложешс  министра  Народнаго  Нросвещення.  Есть 

слухи,  что  онъ  былъ  устраненъ  отъ  рсдакцни; 

въ  такомъ  случае  это  для  него  оскорбленно,  и 

тогда  какъ  можстъ  онъ  оставаться  на  своемь 

месте?  Съ  нравственной  точки  зрЬжя  это  темъ 

мен'Ьс  допустимо,  что  оставаясь,  онъ  принимаетъ 
на  себя  всю  ответственность  за  выговоръ,  сде- 

ланный его  нодчиненнымъ,  между  темъ  какъ 

ему  занодлинно  известно,  что  они  его  не  за- 

служили. Онъ  знаетъ,  что  онъ  самъ  воспре- 
щалъ  ихъ  собрания,    делалъ    имъ    выговоры  за 
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вмешательство,  и  водой  этого  на  нихъ  же  сва- 

ливается вина!  Тутъ  не  можетъ  быть  отговорки, 

что  онъ  на  своемъ  м-Ьст*  остается  противъ  воли: 
честный  челов1>къ  не  остается  тамъ,  гд*  отъ 

него  требуется  то,  что  противно  чести  и  со- 

вЬсти.  Если  же  онъ  самъ  участвовалъ  въ  ре- 
дакдж,  основанной  на  ложномъ  нредставлснш 

Фактовъ,  то  какъ  назвать  подобный  посту  покъ? 

Въ  виду  его  честнаго  прошлаго,  не  решаешься 

его  въ  этомъ  заподозрить. 

Но  каково  бы  ни  было  его  участие  въ  со- 

ставлен^ Высочайшей  рсзолющи,  это  еще  наи- 

меньшее изъ  его  прегр'Ьшешй.  Съ  незаслужен- 
нымъ  выговоромъ  примириться  легко.  Нрав- 

ственный укоръ  надаетъ  на  т1>хъ,  кто  его  даетъ, 

а  не  на  гЬхъ,  кто  его  получаегъ.  Этимъ  уни- 

жается только  достоинство  правительства.  Не- 

сравненно хуже  тЬ  суровыя  м1>ры  противъ  уча- 
щейся молодежи,  который  были  выработаны  въ 

совФщаши  управляющихъ  различными  учебными 

заведениями  министровъ,  военнаго,  Финансовъ, 

землсд1шя,  народнаго  просвещения  и  внутрен- 
нихъ  д4?лъ,  и  который  получили  Высочайшее 

утверждение.  Не  только  за  произведете  без- 
порядковъ  ьъ  зазедетяхъ  или  внЪ  оныхъ,  но  и 

за  упорное  уклонение,  по  уговору,  отъ  учебныхъ 
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занятШ  и  за  подстрекательство  къ  такому  укло- 
нению, молодые  люди  присуждаются  къ  отбывант 

воинской  повинности,  на  срокъ  отъ  одного  до 

трехъ  л1>тъ,  не  смотря  ни  на  льготы  по  семей- 

ному положешю,  ни  на  избавляющей  отъ  повин- 

ности жребш,  ни  даже  на  недостаточный  воз- 

расту и  нритомъ  съ  потерею  пр'юбрйтенныхъ 
уже  по  образованию  льготъ.  Негодные  для 

строевой  службы  назначаются  въ  нестроевыя 

должности.  Впервые  такая  мФра  является  въ 

вид*  общаго  закона.  Въ  дореФорменныя  вре- 
мена, виновныхъ,  особенно  въ  политическихъ 

нроступкахъ,  отдавали  иногда  въ  солдаты;  но 

это  были  исключительные  случаи  и  на  это  требова- 

лось каждый  разъ  особое  Высочайшее  новел-Ьже. 

Только  кр-Ьпостные  отдавались  въ  рекруты  но  вол* 
господъ.  Со  введешемъ  же  всеобщей  воинской 

повинности  все  это  исчезло.  Солдатская  служба 

перестала  быть  карой;  служеще  отечеству  полу- 
чило болФе  возвышенное  и  благородное  значеше. 

Въ  настоящее  время  мы  снова  возвращаемся  къ 

дореФорменнымъ  понят!ямъ  и  пр!емамъ;  русская 

арм1Я  опять  низводится  на  степень  арестантской 

роты.  Въ  добавокъ,  то,  что  прежде  допуска- 
лоеь  лишь  какъ  редкое  исключеше,  по  личному 

р1лпен1ю  монарха,  то   шшЛ  возводится  въ  нра- 
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вило,  нриложеше  которого  предоставляется  ми- 

нистрами Для  суда  надъ  провинившимися  юно- 

шами учреждаются  особый  совтщашя  изъ  пред- 

ставителей разныхъ  в'Ьдомствъ,  и  на  решете 

подлежащего  министра  н-Ьтъ  апеллянт.  Судьба 

цФлой  массы  молодыхъ  людей,  даже  пршбр'втенныя 

права,  всецело  предаются  министерскому  произ- 

волу. Къ  довершенно  безобразия,  вся  эта  м'Ьра 
носить  характеръ  полн^йшаго  беззакошя.  Она 

была  просто  объявлена  Сенату  министромъ  Вну- 

треннихъ  Д*лъ,  тогда  какъ,  по  основнымъ  за- 

конамъ  Русской  Имнерш,  для  отмены  законода- 
тельныхъ  постановлен^  требуется  Именной  указъ, 

подписанный  Государемъ.  П  вся  эта  жестокая 

расправа,  напоминающая  худиня  предания  доре- 

Форменнаго  быта,  вводится  при  участ1и  и  подъ 

ответственностью  министра  Народнаго  Просв*- 

щешя,  вышедшаго  изъ  среды  проФессорскаго 

сословия,  питомца  Московскаго  университета!! 

Надобно  впрочемъ  сказать,  что  эти  мъры 

служили  больше  для  устрашешя.  Прилагать  ихъ 

доселЬ  не  приходилось,  ибо  университеты,  носл'Ь 
ваканцш,  открылись  при  полномъ  спокойствии. 

ВсЬмъ  исключеннымъ  студентам!»  дана  была  воз- 

можность вернуться  къ  заннпямъ,  и  поводы  къ 

волнешямъ    были    такимъ    образомъ    устранены. 
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Надолго  ли  наступило  затишье,  мудрено  сказать. 

Возстановить  вн^пгаш  порядокъ  въ  униворсите- 
тахъ,  конечно,  не  трудно.  Но  воображать,  что 

грубая  полицейская  расправа  въ  состоянш  произ- 
вести нравственное  умиротворение,  можно  только 

при  отсутствии  всякаго  ноняш  о  свойствахъ  и 

стремлешяхъ  юношества.  Подобиыя  м*ры  спо- 

собны только  возстановить  учащихъ  и  уча- 
щихся и  сделать  ихъ  непримиримыми  врагами 

правительства.  А  между  г&мъ,  у  правительства 

нФтъ  инаго  способа  д1*йств1я,  ибо  оно  само  раз- 

рушило корпорацию  профессоров!*,  единственное 

возможное  орудие  нравственна™  вл1яшя.  Не  по- 

ражающими своею  наивностью  наставлениями  ин- 

спекции, не  устройствомъ  литературныхъ  круж- 

ковъ  и  студеическихъ  общежитий  можно  успо- 
коить взволнованные  умы.  Для  этого  надобно 

прежде  возстановить  въ  университетахъ  нор- 
мальный порядокъ,  то  есть,  возвратить  имъ  тФ 

права,  который  принадлежать  имъ  но  существу, 

и  который  были  даны  имъ  старыми  уставами 

1804,  1835  и  1863  годовъ.  Но,  конечно,  одер- 
жимымъ  полицейскимъ  духомъ  министрамъ  такая 

ягЬра  покажется  крайнею.  Пожалуй,  ее  сочтутъ 

даже  уступкой  студепческимъ  волнешямъ.  Кто 

на    это    решится    при    нын^шнемъ    направлен!!! 
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правительствеиныхъ  сФеръ?  Къ  тому  же,  она 

одна  не  принесетъ  желанной  пользы.  Чтобъ 

успокоить  умы,  нужно  полное  изм'Ьнеше  всей 
внутренней  политики.  Шка  студенты  всецело 

отданы  на  жертву  всеможнымъ  тайнымъ  и  яв- 
нымъ  нолищямъ,  пока  людей  массами  хватаютъ 

и  ссылаютъ  безъ  суда,  поводы  къ  волнешямъ 

всегда  будутъ.  Сохранится  и  тайная  организа- 

фя,  и  она  будетъ  встречать  сочувств1е  обще- 
ства, какъ  нротсстъ  нротивъ  царящаго  у  насъ 

произвола.  Русское  общество  не  смъстъ  под- 
нять голосъ,  но  оно  въ  тайн1*  сочувствуетъ 

гЬш,  кто  дерзаетъ  его  поднимать.  Этимъ  въ 

значительной  степени  объясняется  успъхъ  ниги- 
листовъ,  и  это  будетъ  повторяться  постоянно, 

пока  не  наступить  такой  норядокъ  вещей,  ко- 

торый способенъ  удовлетворить  разумным. тре- 

бования общества.  Когда  русски!  человъкъ  смо- 

тритъ  на  современное  ноложеше  своего  отече- 
ства, чувство  глубокого  уиышя  и  даже  отчаншн 

охватываетъ  его  душу.  Поэтому  онъ  съ  нъко- 

торымъ  утЪшешемъ  останавливается  на  явле- 
шяхъ,  который  показы ваютъ,  что  въ  Росся  есть 

еще  живыя  силы  и  благородный  побуждения: 

этимъ  ноддерживаается  надежда  на  лучшее  бу- 
дущее.   Какъ  ни  безсмысленны  бывать  волиешя 
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и  ц1>ли  недоучившагося  юношества,  все  же  они 

несравненно  выше  и  благороднее  той  тупой  по- 
корности, съ  которою  масса  русскаго  общества 

переносить  тягогЪющш  надъ  нею  иронзволъ, 

безмолвно  принимая  всякш  новый  ударъ.  кото- 

рый иостигаетъ  его  въ  видй  милости,  и  равно- 

душно относясь  къ  тФмъ  ударамъ,  которые  до- 
ражаютъ  связанный  съ  Россию  народности. 

Изъ  вс1»хъ  странъ,  нодвластныхъ  скиптру 

русскихъ  царей,  была  одна,  которая  пользова- 

лась полнымъ  благоуетройетвомъ  и  благососто- 
яшемъ;  это  была  Финлянд1я.  Между  т*мъ  какъ 

въ  настоящее  время  можно  пройти  всю  русскую 

землю  отъ  Ледовитаго  моря  до  Туркестанскихъ 

степей  и  не  встретить  ни  одного  отраднаго  яв- 
лсн1Я  и  ни  одного  довольнаго  человека,  кромй 

тФхъ,  которые,  пользуясь  нокровительствомъ 

власти,  ловятъ  рыбу  въ  мутной  водф,  зд1>сь  люди 

жили  мирно  и  счастливо,  довольные  своею  судь- 

бой и  своими  учреждешями,  благословляя  охра- 
няющую ихъ  длань  русскихъ  монарховъ.  Въ 

Россш  всюду  произволъ  и  пригкснеше,  здЬсь 

законный  порядокь  и  свобода  —  вотъ  контрастъ, 
который  можно  было  наблюдать  у  самыхъ  воротъ 

столицы.  Онъ  съ  полною  очевидностью  доказы- 

валъ  преимущества    конституцюннаго    нравлешя 
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перодъ  неограниченной  монархией.  Этого  нельзя 

было  терпеть.  Финляндия  была  бельмомъ  на  глазу 

у  петербургской  бюрократы,  и  нротивъ  нея  на- 
чался походъ. 

Конституцюннып  ираваФииляндш  были  утверж- 
дены на  совершенно  нсномъ  и  точномъ  основанш 

законовъ  н  никогда  не  подвергались  на  малей- 
шему сомнение.  До  присоединения  къ  Россш 

она  входила  въ  составь  шведскаго  государства 

и  пользовалась  искони  принадлежавшими  швед- 
скому народу  политическими  правами.  Эти  права 

существенно  состояли  въ  участш  государствен- 
ны хъ  чиновъ,  составленных!»  изъ  представителей 

четырехъ  сословий,  дворянства,  духовенства,  го- 

рожанъ  и  сельчан ъ,  въ  законодательстве  и  обло- 

женш.  Одно  время  въ  Швещи  преобладала  ари- 

стократия, и  это  повело  къ  разстройству  госу- 
дарства. Но  при  ГуставФ>  III  монархическая 

власть  была  возстановлена  въ  прежней  силе. 

Ея  нрава  и  ея  отношешя  къ  чинамъ  были  опре- 
делены Формою  Иравлешя  1772  года  и  Актомъ 

Соглашения  и  Безопасности   1789  года. 

Однако,  съ  техъ  норъ  какъ  русская  дер- 

жава придвинулась  къ  Балтшскому  морю,  поло- 
жено Финляндш  между  Швещей  и  Росшей  было 

трудное.     Со  временъ  Петра  Великаго  она  была 
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иостонннымъ  театромъ  войны.  Вследствие  этого 

въ  ней  пробудилось  стремление  отделиться  отъ 

Швецш  и  образовать  самостоятельное,  нейтраль- 

ное государство.  Русское  правительство  под- 
держивало эти  вождел*н1Я.  Въ  манифесте  1742 

года,  изданномъ  по  поводу  войны  съ  Швещей, 

Елисавета  прямо  обратилась  съвоззвашемъкъФин- 

ляидцамъ,  объявляя  имъ,  что  если  они  хотятъ  от- 
делиться отъ  Швецш  и  образовать  независимое 

государство,  то  Россия  будетъ  имъ  въ  этомъ 

помогать.  При  Екатерин*,  во  время  Шведской 

войны,  стремлеше  къ  отделешю  проявилось  при 

образовании  Аньяльской  конФедерацш,  состав- 

ленной офицерами  шведскаго  войска  нротивъ  ко- 

роля; она  черезъ  Спренгтпортена  вошла  въ  сно- 
шешя  съ  русскимъ  дворомъ.  На  его  доклад* 

Императрица  собственноручно  написала:  „Еслибы 

проектъ  независимости  Финляндш  былъ  вопро- 

сомъ,  то  отв*тъ,  что  этотъ  проектъ  не  проти- 
воречить интересамъ  Роесш,  не  трудно  было  бы 

найти."  Дело  было  предложено  совещанию  выс- 
шихъ  сановниковъ,  и  оно  постановило,  что  „такъ 

какъ  соединение  Финляндии  съ  Швещей  никогда 

не  можетъ  быть  въ  нашихъ  выгодахъ,  то  мы 

должны  прежде  всего  требовать  отделсшя  Фин- 

ляндии  отъ   этой   страны/'     Однако,  при  Ека- 
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тершгЬ  эти  сно'шешя  не  привели  ни  къ  чему. 
Но  Спренгтнортенъ,  встушшпйй  на  русскую 

службу,  продолжалъ  свои  происки  при  Алек- 

сандрф  I.  Оиъ  стремился  образовать  изъ  Фин- 

лянд1и  особое  государство,  соединенное  съ  Рос- 

сией, и  Александръ  вошелъ  въ  эти  виды,  ко- 
торые вполне  соответствовали  его  образу  мыслей. 

Они  осуществились  послЬ  войны  съ  Швещей, 

поведшей  къ  завоевашю  Финляндм. 

Еще  прежде  окончашя  войны  въ  Петербургъ 

были  вызваны  депутаты  отъ  всФхъ  чиновъ  для 

обсужденш  съ  ними  положения  д^лъ  и  необхо- 
димыхъ  мЬръ  для  устройства  Финляндии.  Однако 

депутаты  не  сочли  себя  уполномоченными  для 

какихъ  либо  р*Ъшешй.  Они,  а  съ  ними  и  Снренгт- 
портенъ,  настаивали  на  созваши  настоящаго  сейма, 

выбраннаго  по  законамъ  страны.  Спренгтпортенъ 

нредставлялъ,  что  это  единственное  средство 

привлечь  къ  себе  сердца  Финляндцевъ  и  привязать 

ихъ  къ  Россш.  Александръ  согласился,  такъ 

какъ  это  входило  въ  его  виды;  сеймъ  былъ 

созванъ  въ  Борго.  Въ  манифесте  15  Марта 

1809  года  было  сказано:  ,Л1роизволен1емъ  Все- 

вышияго  вступивъ  въ  обладаше  Великаго  Кня- 
жества Фннляндш,  признали  Мы  за  благо  симъ 

вновь  утвердить    и   удостоверить   релиию,   ко- 
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решило  законы,  орана  и  преимущества,  коими 

каждое  состоите  сего  Княжества  въ  особенности 

и  вс*  подданные,  оное  населиющмз,  отъ  мала  до 

велика,  по  конституц1ямъ  ихъ  досел-Ь  пользова- 
лись, обещая  хранить  оные  въ  ненарушимой  и 

непреложной  ихъ  сил+>  и  д1?йств1и;  во  утверж- 

дение чего  и  спо  грамоту  ообственноручнымъ 

подписашемъ  Нашимъ  утвердить  благоволили." 
Въ  р1;чи,  произнесенной  при  открытш  сейма, 

Алсксандръ  говорилъ:  „Я  хогблъ  видеть  васъ, 

чтобы  дать  вамъ  новое  доказательство  моихъ 

нам-вренж  для  блага  вашего  отечества.  Я  обй- 

щалъ  сохранить  вашу  конституцию,  ваши  корен- 

ные законы;  ваше  собрате  зд1>сь  гарантируетъ 

вамъ  мое  об'Ьщате."  Въ  иредложешяхъ,  пред- 

ставленныхъ  сейму,  было  сказано:  „Е.  И.  Ве- 
личество, сзывая  чины  Финдяндш  въ  общш 

сеймъ,  хот^лъ  этимъ  дать  торжественное  дока- 

зательство своихъ  великодушныхъ  намйрснш  со- 

хранить и  поддержать  ненарушимо  релипю,  за- 

коны, конституцию  края,  нрава  и  привилегии 

всбхъ  чиновъ  вообще  и  ьаждаго  гражданина  въ 

особенности." 

Александръ  хогЬлъ  еще  бол1>е  торжествен- 
ным!» актомъ  закрепить  связь  между  Финлянд1ей 

и  Россией.    Въ  Воргосскомъ  соборв,  сидя  на  пре- 
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стол*,  украшевномъ  финляндскимъ  гербомъ,  онъ 

принялъ  присягу  чинокь.  Въ  перемотали  было 

сказано  (ст.  7):  „НослЬ  чего  генерал ь-губер- 

наторъ  обънвитъ,  что  Е.  И.  Величество  соизво- 

лилъ  торжественно  утвердить  констйтуцш  Фин- 

ляндии, освящая  ее  своею  подписью;  онъ  громко 

нрочтетъ  Актъ  Утверждешя  и  персдастъ  его 

маршалу  дворянства. "  Присяга  дворянства  была 
такова:  „Мы,  рыцарство  и  дворянство,  собранный 

въ  этомъ  общемъ  сейм*,  какъ  за  насъ  самихъ, 

такъ  и  за  гЬхъ  изъ  нашего  сослов1я,  которые 

остались  дома,  обЬщаемъ  и  клянемся,  вс*  вмести 

и  каждый  въ  особенности,  передъ  Богомъ  и 

Святымъ  Его  Евангел1емъ,  что  мы  признаемъ 

своимъ  Государемъ  Александра  I,  Императора  и 

Самодержца  всей  Россм,  Великаго  Князя  Фин- 

ляндскаго,  и  что  мы  хотимъ  сохранить  ненару- 
шимо основные  законы  и  констйтуцш  края,  такъ 

какъ  они  существуютъ  и  дъ-йствуютъ,  а  также 

быть  опорою  Верховной  Власти"  №  проч. 
Такнмъ  образом*,  еще  до  заклшчешя  мира 

съ  Швещей,  Александръ  I  торжественнымъ  ак- 

томъ  присоедииилъ  Финляндию  къ  Россш,  обЬ- 

щавъ  сохранить  ея  права  и  ей  конституцию. 

Поэтому,  когда  при  мирныхъ  переговорахъ  швед- 
ск1е  уполномоченные  настаивали  на  томъ,  чтобы 

9 
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въ  трэктатъ  включена  была  статья,  гласящая, 

что  Русекм  Ймператоръ  обязывается  сохранить 

ненарушимыми  права  и  конституцш  Финляндии, 

какъ  обыкновенно  делается  въ  подобныхъ  слу- 

чаяхъ,  то  Румянцевъ  отв'Ьчалъ,  что  тутъ  поло- 
жеше  совершенно  иное,  нежели  обыкновенно,  что 

Государь  пршбр'влъ  уже  любовь  Финляндцевъ, 
принялъ  ихъ  присягу  и  утвердилъ  ихъ  права. 

„Этотъ  аргументъ  под1>йствовалъ,"  писалъ  Ру- 

мянцевъ Государю.  Всл-Бдств1е  этого,  въ  6-ой 
статье  Фридрихсгамскаго  трактата  сказано  только, 

что  ,.поелику  Е.  В.  Ймператоръ  Всеросмйсшй 

самыми  песомнънными  опытами  милосердия  и  пра- 

восудия ознаменовалъ  уже  образъ  правлешя  сво- 

его жителямъ  прюбр-Ьтенныхъ  имъ  нынФ  обла- 
стей, обезпечивъ,  но  единственнымъ  побужде- 

шямъ  великодушнаго  своего  соизволения,  свобод- 
ное отправлсше  ихъ  вФры,  права  собственности 

и  преимущества:  то  Его  Шведское  Величество 

тъ*мъ  самымъ  освобождается  отъ  священнаго 
впрочемъ  долга  чинить  о  томъ  въ  пользу  преж- 

нихъ  своихъ  подданныхъ  катя  либо  условш." 
Стало  быть,  государственное  иоложеше  Фин- 

ляндш  потому  только  не  сделалось  предметомъ 

международнаго  обязательства,  что  ея  консти- 

туция   была    уже  утверждена  русскимъ  Импера- 
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торомъ.  Если  это  было  сделано  по  собствен- 

ному его  соизволешю,  то  и  присяга  Финлянд- 
цевъ  была  принесена  добровольно.  Это  было 

прямо  сказано  въ  манифест*  23  Марта  1809  года: 

„Обьавляя  о  семъ,  Мы  полагаемъ  должнымъ 

вм'Ьст*  съ  т^мъ  известить  нашихъ  в^рвыхъ 
поддан ныхъ  Финляндии,  что  основываясь  на  ста- 
ринномъ  и  чтимомъ  въ  этомъ  край  обычай,  мы 

взирасмъ  на  присягу  верности,  добровольно  и 

по  собственному  побуждению  принесенную  со- 
словиями вообще  и  депутатами  отъ  крестьянъ  въ 

частности,  за  себя  и  за  своихъ  доверителей, 

какъ  на  действительную  и  обязательную  для 

всФхъ  жителей  Финлянд'ш."  Александръ  наме- 
ренно подчеркивалъ,  что  Финляндия  присоеди- 
няется къ  Россш  не  какъ  завоеванный  край,  а 

какъ  добровольно  отдавшая  себя  въ  подданство 

русскому  Императору. 

Решено  было  сохранить  и  военный  учреж- 

дешя  края.  Въ  изданномъ  по  этому  поводу  ма- 
ниФесгЬ  15  Марта  1810  г.  сказано:  „Съ  т^хъ 

лоръ  какъ  Провид-ёше  вверило  намъ  судьбу 
Финлнндм,  Мы  решили  править  этою  страною, 

какъ  народомь  свободными  пользующимся  тФми 

правами,  который  гарантированы  ему  его  кон- 
ституцию. .  .  .      ВсФ    акты,    изданные    досел* 

9* 
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для  знутренняго  управления  края,  суть  только 

послт;детв1Я  в  нриложешя  этого  начала.  Сохра- 

неше  релипи  и  законовъ,  созывъ  сейма,  учреж- 

дение Правительствующего  Совета  внутри  нацш, 

ненарушимое  сохранение  порядка  судебнаго  и  ад- 

ми  нистративнаго,  суть  тому  доказательства,  ко- 

торый должны  упрочить  Финскому  народу  права 

его  политическая  существовашя." 

Учрежденный  Александромъ  Правительству- 

ющей Сов1>тъ  былъ  виосл'вдетвш  переименованъ 
въ  Сенатъ,  дабы  поставить  его,  какъ  верховное 

государственное  учреждение,  на  ряду  съ  Сена- 
тами Русской  Имперш  и  Царства  Польскаго.  Въ 

изданномъ  по  этому  поводу  манифест*  1816  г. 

сказано:  „Бывъ  удостоверены,  что  конституция 

и  законы,  къ  обычаямъ,  образованно  и  духу 

Финляндскаго  народа  примененные  и  съ  дав- 

нихъ  временъ  положивпне  основате  гражданской 

его  свободв  и  устройству,  не  могли  бы  быть 

ограничиваемы  и  отменяемы  безъ  нарушешя 

оныхъ,  Мы,  при  военр1ятш  царствовашя  надъ 

симъ  краемъ,  не  только  торжеетвенн-Ьйше  утвер- 
дили конституцию  и  законы  е1и,  съ  принадлежа- 

щими, на  основании  оныхъ,  каждому  Финляндскому 

согражданину  особенными  правами  и  преиму- 

ществами, но,  по  предвармтельномъ  разеуждеши 
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о  семъ  съ  собравшимися  земскими  сего  края  чи- 

нами, и  учредили  особенное  Правительство,  подъ 

назвашемъ  Правительствующая  Совета,  состав- 

ленная изъ  коренныхъ  Финляндцевъ,  который 

досел*  унравлялъ  гражданскою  частью  края  сего 

и  р'вшилъ  судебныя  д'Ьла,  въ  качеств*  последней 
инстанцш,  не  зависввъ  ни  отъ  какой  другой 

власти,  кром*Б  власти  законовъ  и  сообразующейся 
съ  оными  Монаршей  Нашей  воли.  Таковыми 

мъ-рами  оказавъ  наше  доброе  расположеше,  ко- 

торое имФ»ли  и  впредь  будемъ  имъ-ть  къ  фин- 

ляндскимъ  в-врнонодданнымъ  Нашимъ,  над-вемся 

Мы,  что  довольно  утвердили  на  всегдашшя  вре- 

мена данное  Нами  объ-щаше  о  святомъ*  сохра- 

нена особенной  конституции  края  сего  подъ  дер- 

жавою Нашею  и  Насл-вдниковъ  Натихъ." 
Поел*  всего  этого,  кажется,  не  можетъ  быть 

ни  малЬйшаго  сомн*шя  для  всякаго  челов*ка, 

который  не  хочетъ  намеренно  закрывать  глаза 

на  истину,  что  Финлянд1я  присоединена  къ  Россш 

не  какъ  завоеванная  область,  а  какъ  отдельное 

государство,  неразрывно  связанное  съ  Росшей, 

но  имеющее  свою  особенную  конституцию.  Въ 

доклад*  Сперанскаго  императору  Александру  по 

финляндским ъ  д*ламъ  отъ  11  Февраля  1811  г. 

прямо  сказано:    „Финляндии  есть  государство,  а 
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не  губершя."  Поэтому  и  статья  4  Основныхъ 
Законовъ  Русской  Имиерм  гласить:  „Съ  престо- 

ломъ  Российской  Империи  неразрывно  связаны 

престолы  Царства  Польскаго  и  Великаго  Кня- 

жества Финляндскаго."  Это  совершенно  ясно  и 
иначе  быть  не  дюжеть,  ибо,  хотя  монархъ  одннъ, 

но  власть  его  въ  обоихъ  государствахъ  разная: 

въ  одномъ  онъ  является  монархомъ  неограни- 

ченнымъ,  въ  другомъ  онъ  ограниченъ  конститу- 
цией и  нравами  чиновъ.  Образъ  правления,  то 

есть  устройство  верховной  власти,  въ  соединен- 

ныхъ  государствахъ  разный.  Эта  связь  есть 

то,  что  въ  государственномъ  ирав$  называется 

реальнымъ  соединешемъ.  Вс1>  возражешя,  ко- 

торый делаются  противъ  этого  опред'Ьлешя,  на 
томъ  основании,  что  въ  настоящемъ  случа*  эти 

государства  неравноправны,  не  им'Ьютъ  силы, 

ибо  реальное  соединеме,  также  какъ  и  консти- 

туционная монархия,  не  есть  устройство,  которое 

подводится  непременно  к.ъ  одному  шаблону. 

Условия  могутъ  быть  разный;  но  существо  от- 
ношешй  не  нодлежитъ  сомн1шно:  оно  основано 

на  самой  букв-Ь  закона. 

Вводя  такое  устройство  въ  завоеванной  рус- 

скимъ  оруж1емъ  стране,  Александръ  I  руковод- 

ствовался  не  одними  либеральными  уб-Ьждешями 
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своей  молодости;  онъ  имФлъ  въ  виду  весьма 

определенный  политическая  цъ\ли:  онъ  хотъчгъ  не 

только  осчастливить  покоренный  народъ,  но  и 

соблюсти  истинные  интересы  Россм.  Въ  опу- 

бликованномъ  Дашэльсономъ  секретномъ  ре- 

скрипте Финляндскому  генералъ-губернатору  по 
вопросу  объ  отношешяхъ  къ  Швеции,  сказано: 

„'  ъ  нрисоединен1емъ  Финляндш  къ  Росши,  вся 
цЬль  нашихъ  въ  сей  стран*  предположены  была 

достигнута.  Два  главныя  правила  отсюда  про- 
истекали: 1)  чтобы  не  входить  ни  подъ  какимъ 

видомъ  во  внутренняя  дъла  Швещи;  2)  чтобъ 

внутреннимъ  устройстаомъ  Финляндии  предоста- 
вить народу  сему  несравненно  болъе  выгодъ  въ 

соединенш  съ  Рошею,  нежели  сколько  онъ  им*лъ 

бы  подъ  обладашемъ  Швещи.  Изъ  перваго  пра- 
вила произошло  все  поведете,  какое  въ  дълахъ 

Швецш  доселЬ  было  наблюдаемо.  Изъ  втораго 

возникло  то  устройство,  которое  теперь  въ  Фин- 

ляндш д*йствуетъ."  И  дал*е:  „Нам*реше  Мое 
при  устройств*  Финляндш  состояло  въ  томъ, 

чтобы  дать  этому  народу  бьше  политическое, 

чтобы  онъ  считался  не  иорабощеннымъ  России, 

но  иривязанныъ  къ  ней  собственными  еге  оче- 
видными пользами;  для  сего:    1)  сохранены  ему 
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не  только  гражданств,  но  н  политичеше  его 

законы   " 

Истор!Я  оправдала  эту  гуманную,  а  вместо 

1  дальновидную  политику.  Въ  течеши  девяноста 

лФтъ  Финляндия  соединена  съ  Роспей  и  во  все 

это  время  она  не  подавала  ни  малФ.йшаго  по- 
вода къ  политическимъ  осложнешямъ.  Еслибы 

въ  двъ-надцатомъ  году  недовольная  область  стре- 

милась вновь  присоединиться  къ  Швецш  и  рус- 
ское правительство  принуждено  было  бы  держать 

тамъ  большее  или  меньшее  количество  войска,  то 

исходъ  войны  могъ  быть  иной.  При  Николае  I 

Финлянд1я  была  вовлечена  въ  Восточную  войну 

во  имя  интересовъ  совершенно  ей  чуждыхъ;  она 

потеряла  въ  ней  весь  свой  торговый  флотъ, 

уничтоженный  Англичанами;  но  это  нисколько  не 

поколебало  ея  верности.  Объ  этомъ  свидетель- 

ствовали русс-юе  монархи  съ  высоты  престола, 

и  это  болФе  тЬмъ  перев^шиваетъ  расточаемый 

нынФ  клеветы,  въ  подкръилеше  которыхъ  не 

приводится  даже  и  гЬни  доказательства. 

Однако  Александръ  I,  который,  какъ  известно, 

во  вторую  половину  своего  царствовашя  изм'Ь- 
нилъ  своимъ  либсральнымъ  стромлешямъ,  не  со- 

зывалъ  бол-Ье  сеймовъ,    что  производило  застой 
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въ  законодательстве.  По  финляндской  консти- 

туцш,  основанной  на  шведскихъ  уставахъ,  со- 

брате чинов!»  предоставлялось  вполне  усмотрен»» 

Государя.  Тоже  самое  продолжалось  и  въ  долго- 
летнее царствоваше  Николая  I.  Возникавшая  въ 

жизни  потребности  разрешались  правительствен- 

ными ностановлен.ями.  Всякому,  несколько  зна- 

комому съ  государствепвымъ  правомг,  известно, 

что  различие  между  закономъ  и  поетановлешемъ 

весьма  шатко,  вследств.с  чего  снльныя  прави- 

тельства нередко  дозволяютъ  себе  решать  пу- 
темъ  постановлена,  то,  что  по  существу  дела 

должно  было  бы  решаться  закономъ.  Финлянд- 

ская же  конститущн  въ  этомъ  отношении  предо- 

ставляла монарху  значительный  просторы  вся 

экономическая  и  административная  область  могла 

регламентироваться  лутемъ  указовъ.  Темъ  не 

менее,  основания  финляндской  конституции,  утверж- 

денной Императоромъ,  даже  и  въ  это  деспоти- 

ческое царствование  оставались  неприкосновен- 
ными. Финляндсше  писатели  наноминаютъ  слова, 

сказанный  въ  другомъ  случае  этимъ  монархомъ: 

„Когда  божественное  Провидеше  поставило  че- 
ловека во  главе  шестидесяти  миллюновъ  себе 

подобныхъ,  то  это  делается  затемъ,  чтобы  по- 

давать свыше  примерь  вернссти  своему  слову  и 
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добросовестна™  исполнены  своихъ  обтлцашй." 
Объ  этих т»  словахъ  не  дурно  бы  поразмыслить 

въ  настоящее  время.  Могучи  властитель  про- 

тивостоялъ  даже  искушешямъ  тогдашняго  фиы- 

ляндскаго  генералъ-губернатора  Закревскаго,  ко- 

торый убъчкдалъ  его,  при  вступлении  на  пре- 

столъ,  не  утверждать  финляндской  конституцш, 

а  заставить  Финляндцевъ  присягать  по  русскому 

закону.  Онъ  зналъ,  что  такое  действие  было 

бы  нарушешемъ  закона  и  торжественныхъ  обе- 

щаний Александра  I.  Оно  было  бы  равносильно 

отречен!»  отъ  Финляндскаго  престола,  и  тогда 

отношешя  Финляндш  къ  Россш  определялись  бы 

голымъ  иравомъ  силы. 

Знаменательное  для  Россш  царствование  Алек- 
сандра II  было  и  для  Финляндш  началомъ  новой 

жизни.  Въ  первый  разъ  после  1809  года  снова 

былъ  созванъ  сеймъ.  Этимъ  не  только  подви- 

галось решеше  многихъ  важныхъ  дЬлъ,  требо- 

вавшихъ  содействия  чиновъ,  на  что  было  ука- 

зано въ  изданномъ  но  этому  поводу  Высочайшемъ 

иовел1ш1и,  но  Государь  хотел  ъ,  передъ  лицемъ 

всей  Европы,  показать,  что  если  онъ  въ  тоже 

самое  время  подавлялъ  польское  возсташе,  то 

онъ  дтзлалъ  это  не  какъ  врать  свободы  наро- 

довъ.    Онт>  хотт>лъ  выказать  себя  другомъ  кон- 
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ституцюнныхъ  учрежден! и,  когда  они  являются 

не  какъ  революционное  требоваше,  а  какъ  за- 

конный иорядокъ  вещей,  согласный  съ  истин- 
ными интересами  народа.  Въ  р1;чи,  сказанной 

при  открытии  сейма,  онъ  обЪщалъ  даже  расши- 

реше  конститущоняыхъ  правъ:  „сохраняя  мо- 

нархичестй  конст-итуцгонный  прииципъ,  при- 
сущей нравамъ  Финляндскаго  народа,  и  отъ  ко- 

тораго  всв  его  законы  и  учрежденш  носятъ 

свой  отнечатокъ,"  говорилъ  великодушный  мо- 

нархъ,  „Я  намФренъ  допустить  и  бол'ве  широкое 

право,  нежели  то,  которое  досел-в  им-бютъ  чины 
относительно  податнаго  обложешя  и  законода- 

тельного почина,  издревле  имъ  принадлежав- 

шего" . .  .  „Вы,  представители  Великаго  Кня- 

жества," заключалъ  онъ,  „должны  доказать,  до- 
стоинствомъ,  умеренностью  и  слокойствйемъ  ва- 

шихъ  сов^щатй,  что  въ  рукахъ  разумнаго  на- 
рода, решившегося  работать,  въ  согласш  съ 

Государемъ,  въ  нрактическомъ  дух*,  надъ  раз- 
вяиемъ  своего  благосостояния,  либеральный  учреж- 

ден! я  не  только  не  нредстлвляютъ  опасности,  но 

становятся  гарант!ями  порядка  и  благосостоя- 

ния." Представители  Финдяндш  вполне  онрав- 
дали  эти  надежды. 

Важнййшимъ  расширен!емъ  правъ  было  уста- 
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новлеше  нерюдичности  сеймовъ.  По  2-й  статье 
издаинаго  въ  1869  году  Сеймоваго  Устава,  они 

должны  созываться  по  крайней  м*р*  каждый 

пятый  годъ.  Статьсю  71  того  же  Устава  по- 
становлено, что  основные  законы  страны  могутъ 

быть  изменяемы  не  иначе,  какъ  по  предложению 

Государя  и  съ  соглапя  вс*хъ  сословш,  а  въ 

утверждении  Устава  сказано,  что  Государь  со- 
храняетъ  за  собою  принадлежащее  ему  право  въ 

томъ  вид*,  какъ  оно  установлено  въ  Форм* 

Правлешя  1772  года  и  въ  Акт*  Соглашешя  и 
Безопасности  1789  года,  ч*мъ  самымъ  оба  эти 

закона  признаны  основными  законами  Финляндии. 

При  Александр*  II,  въ  1878  году,  прове- 
денъ  быль  и  новый  законъ  о  воинской  повин- 

ности, зам*нивиий  прежнюю  устарелую  ном*ст- 
ную  систему.  Какъ  водится  при  переговорахъ, 

это  было  сделано  на  основании  обоюдныхъ  усту- 

покъ.  Финлянд1Я  обязалась  содержать  5000  ио- 
стояннаго  м*стнаго  войска  для  защиты  края. 

Изъ  134  статей  этого  устава,  14,  по  ходатай- 

ству чиновъ,  были  признаны  основными  зако- 
нами Великаго  Княжества,  такъ  какъ  ими  отме- 

нялся прежшй  основной  законъ.  Остальное  под- 
лежало изм*ненио  въ  обыкновенном!»  законода- 

телышмъ    порядк*,    то    есть,    не    съ    соглас1я 
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всЬхъ     четырехъ     сосдовш,     а    большинствомъ 

трехъ. 

Расширеше  нрава  законодательна™  почина, 

обещанное  Александромъ  И,  не  было  однако  приве- 
дено имъ  въ  исиолнеше;  но  это  было  сделано  его 

преемникомъ,  который  въ  этомъ  отношенш  слФдо- 
валъ  но  стоиамъ  отца.  Казалось,  конститущя  и  права 

Финляндш,  утвержденные  всеми  следовавшими 

другъ  за  другомъ  монархами,  покоятся  на  са- 
мыхъ  твердых?*  основашяхъ.  Если  царское 

слово  что  пиоудь  значитъ,  то  въ  этомъ  случай 

оно  должно  было  имъть  полную  силу,  ибо  не 

было  ни  мал-Ьйшаго  повода  къ  нарушению  тор- 

жественныхъ,  съ  высоты  престола  дакныхъ  объ4- 

щанШ.  Мирная  страна,  подъ  съныо  своихъ  за- 

коновъ,  не  смотря  на  свою  скудную  природу  и 

суровый  климатъ,  пользовалась  полньшъ  вну- 

тренпимъ  порядкомъ  и  довольствомъ.  При  вос- 

шествии на  престолъ  нынФ  царствующаго  Госу- 

даря, ея  права  были  вновь  подтверждены,  также 

какъ  и  при  веФхъ  нредшественникахъ,  какъ 

вдругъ  произошелъ  неожиданный  иоворотъ. 

Походъ  противъ  Финляндш  предпринять  былъ 

еще  въ  царствоваше  Александра  III  и,  вопреки 

русскимъ  обычаямъ,  онъ  начался  съ  тяжело- 
въснаго    сочинешя.     Г.  Ординъ,    произведенный 
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за  это  въ  придворный  чинъ,  издалъ  объемистое 
изс;гЬдоваше  о  завоеванш  Финляндии  и  о  томъ 

положенш,  которое  было  дано  ей  Александромъ  I. 

Невидимому,  оно  основывалось  на  архивныхъ 

документахъ;  но  въ  действительности  это  было 

не  только  крайне  пристрастное,  но  и  прямо  лживое 

язложеме,  съ  умолчашемъ  однихъ  Фактовъ,  пре- 
вратнымъ  толковамемъ  другихъ  и  извращеннымъ 

лредставлешемъ  третьихъ.  ТЬмъ  же  мен^е, 

Академ1Я  Наукъ  признала  это  сочинеше  достой- 
нымъ  нремш,  ч*мъ  взяла  на  себя  тяжелый  грФхъ 

иередъ  отечествомъ  и  истор1ей.  За  г.  Ординым'ь 
послЬдовалъ  г.  Еленевъ  и  вся  ватага  раболФпст- 
вующихъ  журналистовъ,  для  которыхъ  весь  смыслъ 

патрштизма  заключается  въ  насилш  и  пригьс- 
ненш  другихъ.  Доказывали,  что  Финлянд1я  вовсе 

не  есть  соединенное  съ  Росшей  государство, 

имеющее  свою  особенную  конститущю,  а  просто 

завоеванная  нровинц1Я,  получившая  некоторый 

права  отъ  милости  русскихъ  монарховъ,  которые 

всегда  могутъ  отнять  то,  что  они  дали.  Все- 
народно объявленный  этими  монархами  завФрешя 

и  обФщашя  ставились  ни  во  что.  Самые  рус- 
сше  основные  законы  или  вовсе  игнорировались 

или  толковались,  какъ  неловкая  редакция.  Уве- 
ряли,   что    подъ    именемъ    коренныхъ    законовъ 
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Финляндж  русские  государи,  ихъ  утверждавпне, 

разумели  вовсе  не  политическая  учреждемял  а 

лишь  законы  гражданств,  церковные  и  админи- 

стративные. Только  Финляндцы  лживымъ  тол- 

ковашемъ  пытались  вывести  отсюда  как'ж-либо 
политически  и  рана.  Когда  Александръ  1  и  его 

преемники  торжественно  утверждали  все  права 

сослов'!й,  то  въ  вто  не  включалось  право  участш 
въ  законодательств*  и  въ  обложении ;  путемъ 

!езуитскаго  умолчашя  подразумевалось:  все  права, 

кром/ъ  политическихъ.  Пытались  установить  со- 
вершенно нелепое  и  безсмысленное  различие  между 

коренными  и  основными  законами,  между  кон- 
ституциями и  конституцией.  Когда  же  наконецъ 

никакая  толкования  не  помогали,  ибо  текстъ  былъ 

совершенно  очевидный,  тогда  прибегали  къ  по- 
следней уловке:  уверяли,  что  русские  государи 

были  обмануты  и  сами  не  звали,  что  подписы- 
вали, хотя  для  подобиыхъ  нарекашй  никогда  не 

представлялось  и  тени  доказательства.  И  русские 

цари  и  ихъ  советники,  какъ  Спераншй  и  даже 

Аракчеевъ,  изображались  въ  виде  куколъ  въ 

рукахъ  иноземныхъ  интригановъ,  единственно  по- 
тому, что  у  нихъ  были  более  возвышенный  понятая 

о  призвании  государства  и  объ  интересахъ  России, 

нежели  те,  которыя  бродятъ  въ  головахъ  нашихъ 
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холопствующихъ  пуСшщистовъ.  Тв  самые  люди, 

которые  ложь  и  клевету  сделали  главнымъ  ору- 

Д1емъ  своихъ  д'Бйствш,  обвиняли  во  лжи  и  об- 
мане ни  въ  чемъ  неповинныхъ  Финляндцевъ, 

которые  искренно  приняли  дары  русскихъ  мо- 
нарх о  въ  и  свито  соблюдали  данную  имъ  присягу 

верности. 
Какъ  ни  безстыдна  была  эта  кампания,  она 

возникла  свое  действие:  ,,Са1отше2,  са1от« 

шег  (снуоигз;  II  еп  гез(ега  ^ие1^ие  сЬозе." 
Мнопе  русские  государственные  люди,  иные  со- 

знательно, друпе  безеознательно,  усвоили  себ-Ь 

эту  точку  зрвшя,  которая  приходилась  имъ  со- 
вершенно но  вкусу,  ибо  главнымъ  предметомъ 

ихъ  ненависти  былъ  конституционный  порядокъ, 

полагающш  нредФлъ  бюрократическому  произволу. 

Благоустройство  Финлнндш,  подъ  охраною  закона, 

было  живымъ  укоромъ  тому  безконтрольному 

владычеству  чиновничества,  которое  извратило 

вев  лучпля  создашя  Царя-Освободителя.  Уже 

при  Александр*  III  назначенъ  былъ  комитетъ 

для  раземотр-вшя  отношешй  Финляндм  къ  Россш. 

Однако  онъ  остался  безъ  послгвдствш.  Не  смотря 
на  свою  склонность  къ  реакщи,  монархъ  былъ 

честный  челов'вкъ.  Онъ  понималъ,  что  нарушеше 

торжественно  даннаго  об'Бщашн  будетъ  для  него 
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вечнымъ  упрекомъ.  Притомъ  окружающее  не- 
сколько его  побаивались  и  не  смели  приступать 

къ  нему  съ  явно  лживыми  объяснешями.  Но  по 

встунленш  на  престолъ  Николая  II  они  увидали, 

что  неоиытнаго  монарха  можно  подвинуть  на 

что  угодно,  уверивъ  его,  что  это  необхо- 
димо для  пользы  Россш  и  для  возвеличения  са- 

модержав!Я.  Решительный  шагъ  быль  сделанъ. 

Какъ  ириготовлеше  къ  замышляемому  дей- 

ствию, генералъ-губернаторомъ  Финляндш  назна- 

ченъ  былъ  генералъ  Бобриковъ,  который  съ  пер- 
ваго  же  шага  объявилъ  Финляндцамъ,  что  оте- 

чество ихъ  вовсе  не  Финлянд1я,  а  Россля.  По- 

видимому,  для  генерала  Бобрикова  отечество  есть 

нФчто  такое,  что  меняется  по  приказанию  на- 
чальства. Онъ  этимъ  себя  обезсмертилъ.  Нужды 

нетъ,  что  въ  Уставе  о  воинской  повинности,  въ 

статье  123,  сказано,  что  „военный  силы  Фин- 

ляндш имеютъ  целью  защищать  Престолъ  и  Оте- 
чество, и  темъ  содействовать  также  и  защите 

Имперм,"  чемъ  самымъ  признается,  что  ихъ 
отечество  вовсе  не  Россия,  а  Финлящця.  Для 

русскаго  генерала  законъ  имеетъ  столь  же  мало 

значешя,  какъ  и  самыя  святыя  человечешя  чув- 
ства: приказано  менять  отечество,,  такъ  слушайся 

и  не  разеуждай. 
ю 
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Наконецъ,  какъ  ударъ  грома,  носл-вдовалъ 
маниФестъ  3-го  Февраля  1899  года,  которымъ 

для  общихъ  д1иъ  Имиерш  и  Великаго  Княже- 

ства, установляется  особый  законодательный  по- 

рядокъ.  Всб  такого  рода  д'вла  должны,  съ  за- 

ключешемъ  Сейма,  поступать  на  разсмотр'вшс 
русскаго  Государственна™  Сов1гга,  и  загвмъ, 

ми$Н1е  утвержденное  Государемъ  публикуется  во 

всеобщее  сведите.  Этимъ  сразу  ниспроверга- 

лись всб  торжественно  утвержденныя  нрава  фии- 
ландскаго  народа.  Но  финляндской  конститущи, 

ни  одинъ  завонъ,  касающШся  Финляндш,  не  мо- 

жетъ  быть  изм'Ьненъ  безъ  соглаш  Сейма,  Для 

нзм'Ьнен1Я  основвыхъ  законовъ  нужно  согласие 

всвхъ  четырехъ  сословй!.  А  зд'всь  отъ  нихъ 
требуется  только  заключеше,  которое  поступаетъ 

на  дальнейшее  обсуждеше  въ  русское  учреж- 
деше  съ  чисто  совещательнымъ  характеромъ, 

поел*  чего  Государь  можетъ  утвердить  все,  что 

ему  угодно.  Такъ  какъ,  притомъ,  самое  опре- 

деление д1злъ  общихъ  Имперш  и  Великому  Кня- 

жеству совершенно  зависитъ  отъ  воли  монарха, 

и  подъ  эту  рубрику  можно  подвести  всб  от- 

расли управления,  и  военныя  дФла,  и  торговый, 

и  монету,  и  почту,  то  понятно,  что  отъ  консти- 

тущонныхъ  гарантий  не  остается  ничего.    Огра- 
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ничейная  моиартш    превращается    въ  неограни- 
ченную. 

Несчастная  страна  застонала.  Вс*  ея  в'Ъ- 
ковыя  права,  которыми  она  дорожила,  какъ  свя- 

тыней, который  составляли  основу  ея  благосо- 
стояшя,  ниспровергались  разомъ.  Она  мирно 

покоилась  подъ  державою  русскихъ  царей,  по- 
лагаясь на  самыя  торжественный,  съ  высоты 

престола  данныя  об*щашя,  и  вдругъ  все  это 

оказалось  призракомъ.  Почва  заколебалась  подъ 

ногами;  вс*  залоги  общественна™  благоустрой- 

ства, прочнаго  порядка  и  мирнаго  развит  ис- 
чезли. Финляндск1й  Сенатъ,  перевФсомъ  одного 

голоса,  рФшилъ  обнародовать  маниФестъ,  но  сд*- 

лалъ  представлеше  о  его  незаконности,  а  про- 

куроръ  предъявилъ  протестъ.  Раздались  про- 

тесты и  со  стороны  чиновъ.  Председатели  со- 
брашй  просили  ауд1енщи  у  Государя,  но  имъ 
было  въ  этомъ  отказано.  Но  всей  ФииляндМ 

начали  собирать  адресъ,  подъ  который  подпи- 
сались 523000  человФкъ;  для  поднесешя  его 

съехались  въ  Петербургъ  депутаты  отъ  всФхъ 

общинъ;  но  и  ихъ  отправили  домой,  не  допу- 
стивши до  царя.  Какъ  нротиводМств1е  этой 

всенародной  маниФестащи  нашли  въ  Выборгской 

губернш  общину,  состоящую  изъ  1500  челов^къ, 

10* 
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въ  которой  над*ялись  набрать  подписи  подъ 

в*рноподданичешй  адресъ.  Ихъ  получили  всего  7, 

но  зат*мъ,  всякими  средствами,  наверстали  еще 

некоторое  число;  т*мъ  не  мен*е,  эту  подложную 

бумагу  нубликовали,  какъ  выражеше  мн*мяц*лой 

общины,  которой  за  это  изъявлена  Высочайшая 

благодарность.  Наконецъ,  въ  Петербурга  яви- 
лась даже  международная  депутащя  съ  адресомъ 

въ  пользу  Финляндш;  разумеется,  и  ее  отка- 

казались  принять.  Если  ее  хотели  слушать  под- 
данныхъ,  то  т*мъ  бол*е  иностранцевъ. 

Однако  петербургское  правительство  не  им*ло 

довольно  мужества,  чтобы  сознаться,  что  оно 

царское  слово  ставитъ  ни  во  что.  Къ  насилию 

присоединилось  лицем*р1е.  Людей  раздавили,  но 

ихъ  хотели  уверить,  что  ихъ  вовсе  не  тро- 

гаютъ,  и  что  вс*  ихъ  жалобы  напрасны.  Ге- 

нералъ  Бобриковъ  разослалъ  циркуляръ,  въ  ко- 
торомъ  онъ  разъяснялъ  населенно,  что  никто  не 

думалъ  нарушать  финляндскую  конституцию,  что 

вс*  подобный  толкования  суть  лживые  происки 

злонам*ренныхъ  людей,  которые  стараются  рас- 

пространить въ  народ*  мн*ше,  будто  вс*  за- 
коны, гражданские,  церковные,  административные 

и  самое  право  собственности  подвергаются  опас- 
ности,   между    т*мъ    какъ  вс*  м*стные  законы 



—     149     — 

Финляндш  остаются  ненарушимыми  и  только  для 

д-Ьлъ  общихъ  Финляндш  и  Имперш  установлены 
новыя  правила.  Хорошо  это  только!  Кого 

можно  было  этимъ  морочить?  Конечно,  не  Фин- 
ляндцевъ,  которые  очень  хорошо  знали,  что  все 

эти  ув'врешя  состоять  въ  явномъ  противоречии 
съ  истиной.  Темъ  не  менее,  этотъ  циркуляръ 

нолучилъ  одобрение  свыше.  Государя,  очевидно, 

уверили,  что  маниФестомъ  3-го  Февраля  вовсе 
не  нарушается  Финляндская  конституция.  Это 

убеждеше  выразилось  и  въ  Выеочайшемъ  ре- 

скрипте генералъ-губернатору,  изданномъ  по  за- 

крытии сейма.  Въ  немъ  делается  стропи  вы- 

говоръ  ландмаршалу  и  тальманамъ,  которые  до- 
зволили себе  неуместный  суждения  о  принятыхъ 

м^рахъ.  Генералъ-губернатору  поручается  объ- 
явить во  всеобщее  сведете,  что  суждешя  эти 

неправильны  и  не  соответствую™  положенш 

делъ,  при  коемъ  Финлянд1Я  есть  составная  часть 

государства  россшскаго,  съ  нимъ  нераздельная. 

„Я  желаю  также,"  сказано  далее,  „чтобы  Фин- 
скому народу  было  известно,  что  принявъ  при 

восшествш  на  Престолъ  священный  долгъ  пещись 

о  благе  всехъ  народностей,  Российской  Державе 

иодвластныхъ,  И  призналъ  за  благо  сохранить 

за  Финлянд1ей    особый   строй  внутренняго  зако- 
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иодательства,  дарованный  ей  Моими  Державными 

Предками.  Въ  тоже  время  Я  принялъ  на  Себя, 

какъ  насл15Д1е  прошлаго,  заботу  объ  опред-Ьленш, 
силою  положительнаго  закона,  отношение  Вели- 

каго  Княжества  къ  Российской  Империи.  Въ  этихъ 

вкдахъ  Мною  утверждены  основныя  положешя  3-го 

Февраля  сего  года,  опред'влякнщя  правила  объ 
изданш  общегосударственныхъ  законовъ,  касаю- 

щихся Финляндш."  Этотъ  порядокъ  объявляется 
непоколебимымъ  и  впредь. 

Между  т-бмъ,  никогда  предшествующее  госу- 

дари не  нрисиоивали  себ*  права,  но  собствен- 

ному усмотр-Бшю,  силою  положительнаго  закона 
определять  отношения  Финляндии  къ  Имперш. 

Эти  отношешя  были  определены  Императоромъ 

Александромъ  I  за  себя  и  за  своихъ  иреемни- 

ковъ  и  утверждались  загвмъ  всеми  последую- 
щими монархами.  Они  состоять  въ  томъ,  что 

Финляндгя  соетавляетъ  отдельное  государство, 

соединенное  съ  Русской  Имнер1ей,  но  имеющее 

свое  особую  конституцию  и  свое  особое  законо- 
дательство. Въ  силу  этой  конституцш,  ни  одинъ 

законъ,  касающшся  Финляндии,  не  можетъ  быть 

нзданъ  безъ  соглаш  чиновъ.  Присвоение  себъ- 
такой  власти  русскимъ  Императоромъ  есть  прямое 

нарушеше    съ    сгшаго    начала   установленкаго  и 
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нмъ  самимъ  подтвержден  на  го  Ирана.  Это  совер- 

шенно очевидно  для  всякаго,  кто  не  хочетъ  на* 

мйренно  закрывать  глаза  на  истину.  Газета 

„Таймсъ",  приводя  эти  объяснешя,  говорить, 
что  они  могутъ  быть  пригодны  для  погруженныхъ 

въ  варварство  мужиковъ  или  для  классовъ,  ко- 

торые не  см-Ьютъ  думать  изъ  опасешя  тайной 

полищи,  но  въ  образованныхъ  странахъ  они  мо- 

гутъ вызвать  только  улыбку  презрФшя. 

Финляндская  и  русская  печать,  разумеется, 

не  см*ли  поднять  голоса.  Въ  Финляндш  гене- 

ралъ-губернаторъ  объявилъ,  что  онъ  будетъ 
прилагать  самый  стропя  наказашя  къ  т*мъ, 

кто  осмелится  толковать  м*ры  правительства  въ 
ихъ  истинномъ  смысл*.  Въ  этомъ  отношении 

Финляндсме  законы  предоставляютъ  администращи 

полный  просторъ.  Мнопя  газеты  закрыты,  друпя 

принуждены  молчать.  О  русской  печати  и  гово- 

рить нечего.  Втьстникъ  Европы  иолучилъ  зад- 

нимъ  числомъ  предостережете  за  статью,  напе- 
чатанную за  несколько  мъчшцевъ  до  манифеста, 

въ  которой  г.  Мехелинъ  доказывалъ,  что  при 

ходатайств*  о  внесении  въ  основные  законы 

Финляндш  н*которыхъ  статей  Устава  о  воинской 

повинности  1878  года  никакого  обмана  не  проис- 

ходило.    Предостережете  было  дано  за  простое 
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возстановлеше  Фактической  истины,  искаженной 

нашими  ФинноФобами.  Зато  посл^днимъ  предо- 

ставлена была  полная  свобода,  и  они  съ  яростью 

накинулись  въ  особенности  на  речи,  произне- 
сенныя  на  сейм*,  объявляя  ихъ  неслыханною 

дерзостью,  оскорбительною  для  русскаго  чувства. 

Действительно,  иривыкшимъ  къ  раболепному  жар- 

гону нашихъ  ОФФищальныхъ  адресовъ  благород- 
ный языкь  свободныхъ  людей,  сознающихъ  свое 

достоинство  и  свое  право,  должснъ  казаться  не- 

слыханною дерзостью.  Но  для  русскаго  чувства, 

не  холопскаго,  а  здороваго,  это  не  оскорбительно, 

а  отрадно.  Такой  языкь  можетъ  служить  намъ 

поучешемъ. 

Систематическое  разсЪваше  лжи  не  могло 

однако  успокоить  населеше,  которое  хорошо  зна- 
етъ  и  понимаете  истинное  положеше  делъ.  Чтобы 

в^рпее  достигнуть  цели,  старались  его  разъ- 
единить, приманивъ  къ  русскому  правительству 

беднейшую  часть  народа.  Вдругъ  оказалось, 

что  въ  Финляндш  есть  значительная  часть  без- 

земельныхъ  крестьянъ,  о  судьбе  которыхъ  до- 
селе никто  не  заботился.  Велено  было  изъ  из- 

бытковъ  финляндской  кассы  ежегодно  отчислять 

два  миллюна  марокъ  для  наделен'ш  ихъ  землею. 
Едва    ли    однако    эта    машвелическая  мера  въ 
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состояши  будетъ  лривязать  Финновъ  къ  русскому 

владычеству;  они  слишкомъ  хорошо  понимаютъ, 

ч*мъ  она  вызвана  и  къ  чему  она  клонится. 

Возбужденнаго  нацюнальнаго  чувства  она  не  по- 

бедить, а  скорее  заставить  богатыхъ  и  б*д- 
ныхь,  Финновъ  и  Шведовъ,  т*снее  сплотиться 

противъ  притесняющей  ихъ  власти.  Не  достиг- 

ветъ  цели  и  организованная  генераломъ  Бобри- 
ковымъ  обширная  система  шшонства.  Русскихъ 

шшоновъ,  разеылаемыхъ  но  всей  стран*  въ  вид* 

странствующихъ  торговцевъ,  населев1е  не  хо- 

четъ  принимать,  и  казна  принуждена  кормить 

ихъ  на  свой  счетъ.  Все  эти  меры,  имеющая 

въ  виду  развратить  народъ,  съ  тФмъ  чтобы 

вернее  его  скрутить,  падаютъ  только  на  тт>хъ, 

кто  ихъ  издаетъ.  Финлянд1я,  безъ  сомневш, 

будетъ  сокрушена  въ  неравномъ  спор*.  Что 

можетъ  маленькая  страна  противъ  безграничной 

власти,  управляющей  ста  тридцатью  миллшнами 

людей?  Услов'ш  теперь  иныя,  нежели  при  борьб* 
Грековъ  съ  Персами  и  Нидерландовъ  противъ 

Нспанш.  Цивилизащя  въ  этомъ  отношении  по- 

двинула человечество  не  впередъ.  а  назадъ. 

При  господств*  грубой  силы  въ  современное 

5Йр*?  всюду,  на  С*вер*  и  на  Юг*,  въ  Транс- 
ваале,   какъ  и  въ  Финляндш,    раздается    одинъ 
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крикъ:  горе  слабымъ!  Тъ-мъ  не  менве,  право 
носить  въ  себФ  нравственную  силу,  которая  не 

нарушается  безнаказанно.  Единодушную  стой- 
кость народа,  который  дорожить  своими  правами, 

не  легко  превозмочь.  Окончательно  побФдите- 
лемъ  выходить  тоть,  кто  умнеть  выдержать  до 
конца. 

Спрашивается:  для  кого  и  для  чего  нужна 

была  вся  эта  система  насил1я  и  лжи?  Требо- 
валась ли  она  интересами  Россш?  Но  интересъ 

Росс!и  состоитъ,  прежде  всего,  ръ  томъ,  чтобы 

привязать  къ  себь-  подвластный  народности,  а 
не  въ  томъ,  чтобы  отталкивать  ихъ  отъ  себя  и 

дтшть  ихъ  себт*  врагами.  Такъ  понимали  этотъ 

интересъ  Александръ  I  и  вс*  его  преемники. 

Задача  состояла  въ  томъ,  чтобы  поставить  по- 
коренную страну  въ  такое  положение,  чтобы  ей 

выгодно  было  оставаться  въ  соединеши  съ  Рос- 
шей, а  не  стремиться  къ  отторженш.  Катя  бы 

сплетни  и  розсказни  ни  ходили  о  нерасположенш 

Финлпндцевъ  къ  Русскимъ,  нерасположенш,  ко- 
торое естественно  вызывается  опасешемъ  быть 

поглощенными  русскимъ  колоссомъ  и  можетъ 

только  усилиться  принимаемыми  въ  этомъ  смысле 

м-рами,  д-вло  вовсе  не  въ  этихъ  частныхъ  от-' 
ношешяхъ,  весьма  впрочемъ  разнообразна™  свой- 
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етва,  а  въ  томъ,  что  собственный  интересъ 

Финляндцевъ  нооуждаетъ  ихъ  держаться  связи 

съ  Империей.  Еслибы  въ  нихъ  проявлялись  ре- 

волюционный стремлешя,  то  насильственное  нис- 

провержеше  нрава  могло  бы  найти  себ-в  нтшо- 

торое  оправдание.  Но  ничего  подобнаго  Н'Бтъ; 
самые  злые  ихъ  враги  этого  не  утверждаютъ. 

Подъ  скиптромъ  русскихъ  царей  Финляндия  бла- 

годенствовала и,  согласно  съ  характеромъ  на- 

рода, всегда  оставалась  в^рна  своему  долгу. 

Объ  этомъ  неоднократно  свидетельствовали  сами 

русские  государи.  Александръ  Ш,  который  вовсе 

не  благоволилъ  къ  иноплеменникамъ  и  стремился 

къ  обрусенпо  окраииъ,  жаловалъ  Финляндцевъ. 

Онъ  любилъ  1>здить  въ  финляндсш  шхеры,  за- 

•взжалъ  въ  ГельсингФорсъ,  и  студенты  д-влали 

ему  овац'ш.  Единственное  желаше  Финляндии 
состоитъ  въ  томъ.  чтобы  ея  не  трогали  и  по- 

зволили ей  мирно  развиваться  нодъ  охраною 

учреждешй,  дарованныхъ  ей  русскими  царями. 

Зач'вмъ  же  нужно  было  всю  эту  мудрую  и  съ 
такимъ  иостоянетвомъ,  въ  течении  почти  ц^лаго 

вФ>ка,  поддержанную  политику  опрокидывать  ра- 

зомъ,  вносить  смуту  и  разстройство  въ  мирную 

страну,  делать  себ'Б  изъ  Финляндцевъ  враговъ 
и  заставлять  ихъ,  волею  или  неволею,  вид1»ть  въ 
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Россм  притеснителя  и  обращать  свои  взоры  въ 

другую  сторону?  Этого  ли  требуютъ  выгоды 

русскаго  государства?  Можно  сказать,  что  такая 

перемена  политики  не  только  не  вызывается  ин- 

тересами Росеш,  а  идетъ  имъ  прямо  на  пере- 

коръ.  Те,  которые  подвинули  Царя  на  такой 

способъ  Д-БЙСТВ1Я,  обнаружили  полное  отсутств!е 
нолитическаго  смысла. 

У  Россш  есть  и  другой  интересъ,  еще  важ- 

н'бйшш  —  интересъ  нравственный.  Счастье  под- 
чиненных!» ея  держав*  народовъ  возвышаетъ  ея 

нравственное  достоинство;  Финлянд1Я  была  луч- 

шимъ  перломъ  въ  ея  венце.  Но  еще  важнее  для  нея 

то,  чтобы  на  данныя  отъ  ея  имени  обещашя  можно 

было  положиться,  какъ  на  твердыню,  чтобы  царское 

слово  не  было  пустымъ  звукомъ,  а  внушало  бы 

къ  себ*  непоколебимое  довер1е,  не  только  по- 

стороннихъ,  но  прежде  всего  подвластныхъ. 

Выше  были  приведены  слова  Николая  I.  Между 

Имъ,  все  это  въ  глазахъ  властвующей  бюро- 

краты не  имеетъ  никакого  веса.  Для  сановни- 
ковъ,  нын*  стоящихъ  во  глав*  управления, 

играть  царскимъ  словомъ,  подрывать  къ  нему 

всякое  доверие,  подвергать  честь  Россш  поно- 
шенно, ровно  ничего  не  значитъ.  Въ  дел* 

Дервиза    это    презреше    къ  самьшъ  элементар- 
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нымъ  требованшмъ  нравственна™  закона  выра- 
зилось только  въ  притеснении  частнаго  лица; 

здесь  оно  коснулось  престола  и  отечества.  Когда 

монархи  отдаютъ  себя  въ  руки  людей,  для  ко- 

торыхъ  правда  и  неправда,  истина  н  ложь,  со- 

вершенно безразличны,  это  рано  или  поздно  от- 
ражается на  иихъ  самихъ. 

Но,  можетъ  быть,  военный  соображешя  тре- 

буютъ  этой  ломки?  Для  оценки  этого  аргу- 

мента достаточно  указать  на  то,  что  пятитысяч- 
ное Финляндское  войско,  въ  сравненш  съ  русскимъ, 

представляетъ  каплю  въ  море.  Каково  бы  ни 

было  его  устройство,  ниспровергать  изъ  за  этой 

безделицы  весь  существующш  порядокъ  есть 

опять  таки  совершенная  нелепость.  Рост  имъетъ 

въ  Финляндш  одинъ  интересъ:  это  —  для  нея 

военная  позиция.  Этотъ  интересъ  вполне  удовле- 

творяется тЪмъ,  что  она  всегда  можетъ  зани- 
мать важнейшие  пункты  и  въ  случае  войны 

ввести,  сколько  угодно,  русскаго  войска.  Въ 
этомъ  отношенш  желать  больше  нечего.  Ны- 

нешнее устройство  Финляндскаго  войска  основано 

на  устав*,  предложенномъ  сейму  самихмъ  рус- 

скимъ правительствомъ  и  утвержденномъ  Госу- 

даремъ,  следовательно  оно  приноровлено  къ  по- 
требностямъ  Россш.    Те,  которые  видять  высшую 
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государственную  мудрость  въ  однообразна  мо- 
гутъ  считать  отдельное  местное  войско  такою 

аеомал1ей,  которую  сл'Ьдуетъ  во  что  бы  ни  стало 
уничтожить;  но  истинно  государственный  чело- 
в*къ,  который  знаетъ,  что  политика  состоитъ, 

прежде  всего,  въ  умФши  применяться  къ  раз- 

нообразт  обстоятельствъ  и  въ  особенности  ща- 

дить существующее  интересы,  конечно,  не  увле- 
чется такого  рода  соображениями.  Указываютъ 

на  то,  что  Финляндия  несетъ  гораздо  меньппя 

военныя  тягости,  нежели  Росш;  но  не  хотнтъ 

знать,  что  Финляндия  не  есть  Росс1я.  Она  не 

играетъ  роли  великой  державы,  а  потому  неспра- 

ведливо было  бы  налагать  на  нее  то  бремя,  ко- 
торое руешй  народъ  несетъ  для  поддержашя 

своего  историческаго  значешя.  Предложенное 

русскимъ  правительствомъ  уравнение  повинности, 

притомъ  съ  возложешемъ  увеличенныхъ  расхо- 

довъ  на  средства  бедной  страны  и  съ  подчи- 

нешемъ  финскихъ  войскъ  полному  произволу  рус- 
скаго  военнаго  министра,  есть  высшая  степень 

неправды.  Если  хотятъ  увеличешя  военной  по- 

винности въ  сносныхъ  разм-крахъ  и,  вообще,  если 
требуются  частный  изменения  въ  устав*,  то 

этого  можно  достигнуть  законнымъ  путемъ,  безъ 

ниспровержешя  существующихъ  учреждешй.    Со- 
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званный  по  этому  случаю  финляндшй  сеймъ  въ 

своемъ  предложенш  возвысилъ  количество  войска 

съ  5000  до  12,  чтб  для  бедной  страны  со- 
ставляем весьма  тяжелое  бремя.  Слйяше  асе 

Финляндскаго  войска  съ  русскимъ  цутемъ  насил1Я 

и  беззакошя  можетъ  повести  къ  резульгатамъ 

совершенно  противоположнымъ  ттшъ,  которые 

ожидаются  отъ  подобной  м^ры.  Если  желаютъ 

им^ть  въ  финляндскомъ  войскФ  крепкую  под- 

держку противъ  вторжешя  неприятеля,  то  на- 

добно, прежде  всего,  чтобы  Финляндия  была  до- 
вольна, а  принятый  мтфы  направлены  къ  тому, 

чтобы  возбудить  всеобщее  неудовольствие.  Хо- 

тятъ  имъчъ  надежное  и  преданное  войско  и  дФ- 

лаютъ  все,  чтобы  подорвать  эту  преданность. 

Съ  какой  стороны  ни  возьми  вопросъ,  кромъ' 
полнаго  хаоса  мыслен  тутъ  иичего  не  найдешь. 

Н'Ьтъ,  не  государственный  потребности  и  не 

военный  соображешя  вызвали  т'Ь  странный  м*ры, 
который  разгромили  несчастную  страну  и  внесли 

печаль  въ  сердца  мирныхъ  гражданъ.  Корень 

ихъ  лежитъ  въ  той  ненависти,  которую  бездушные 

бюрократы,  раболепствующее  сановники  и  гене- 

ралы, ничего  не  знаюпце,  кромФ  кулачной  ра- 

справы, питаютъ  ко  всякому  законному  порядку, 

ко  всякимъ  гарантшмъ  права,  ко  всякимъ  огра- 
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ничешямъ  произвола.  Благоустроенная  Финлянд1я 

была  имъ  нестерпима;  надобно  было,  во  что 

ни  стало,  ее  раздавить  —  и  ее  раздавили. 
Скорбью  и  стыдомъ  наполняется  сердце  руескаго 

человека,  когда  передъ  его  глазами  разверты- 
вается эта  печальная  картина;  но  еще  более  оно 

проникается  неизмеримою  жалостью  къ  юному 

венценосцу,  опутанному  сетью  лжи,  вовлеченному 

на  такой  путь,  изъ  котораго  нетъ  исхода.  Чемъ 

смоетъ  онъ  то  пятно,  которое  онъ,  по  неведе- 
Н1ю,  налагаетъ  на  себя  и  на  отечество? 

Съ  этимъ  пятномъ  Росс1я  вступаетъ  въ  двад- 
цатый векъ.  Что  сталось  съ  темъ  подъемомъ 

духа,  съ  т^ми  великими  надеждами,  съ  которыми 

она  встретила  преобразовашя  Царя-Освободителя? 
Все  это  разлетелось  въ  прахъ.  Къ  счастью, 

крепостнаго  права  уже  не  вернешь;  это  одно, 

что  нодаетъ  надежду  на  лучшее  будущее.  Но 

если  Росс1я  уже  не  клеймена  игомъ  рабства,  то 

но  прежнему  она,  какъ  и  въ  дореформенное 

время, 

Безбожной  лести,  лжи  тлетворной, 

И  лени  мертвой  и  позорной 
И  всякой  мерзости  полна. 

Бедная  Росс1я!  А  сколько  въ  ней  было  хо- 
рошихъ  силъ!    Сколько  благородныхъ  стремлений! 
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И  какъ,  въ  сущности,  легко  было  бы  правитель- 
ству, понимающему  свое  призвание,  править  этимъ 

добрымъ,  умнымъ,  иодатливымъ,  но  вместе  внер- 
гическимъ  и  даровитымъ  народомъ!  Нужно  только, 

чтобы  оно  покровительствовало  не  тому,  что  есть 

въ  немъ  худшаго,  а  тому,  что  есть  лучшаго,  не 

раболепству  и  угодничеству,  а  здоровымъ  и  не- 
зависимымъ  елементамъ.  Нынешняя  политика 

есть  повтореше  политики  дореформенного  времени; 

она  неизбежно  приведетъ  къ  гбмъ  же  резуль- 
татами: сперва  къ  умственному  и  нравственному 

пониженно  общественнаго  уровня,  что  уже  на- 
ступило, а  затФмъ  къ  какой  нибудь  катастрофе, 

которая  выбьетъ  Россио  изъ  ложной  колеи,  въ 

которую  она  застряла,  и  заставить  ее  снова 

вступить  на  правильный  путь  законом1>рнаго  раз- 
вит. 

Но  катастрофа,  во  всякомъ  случае,  есть  дФло 

случайное.  Она  можетъ  быть  близкая  или  от- 
даленная; она  можетъ  быть  вызвана  внутренними 

смутами  или  внешними  собьтнми:  все  это  — 
тайна  исторш.  Задача  мыслящей  части  руескаго 

общества  состоять  въ  томъ,  чтобы  заранее  при- 
готовиться къ  лучшему  порядку  вещей.  Надобно 

выяснить  себе  настоящее  положение  дЬлъ,  знать, 

чего    сл^дуетъ    желать    и    къ    чему  идти.     Въ 
и 
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дореформенное  время  луише  умы  наметили  уже 

всю  программу  будущихъ  преобразована ;  по- 
этому они  и  совершились  легко.  Обязанность 

мыслящихъ  людей  въ  настоящее  время  состоять 

въ  томъ,  чтобы  точно  также  выяснить  себе  и 

обществу  назрввшьч  задачи  русской  жизни. 

Эти  задан»  уже  не  те,  которые  предстояли 

въ  дореформенное  время.  То,  что  тогда  наме- 

чалось, теперь  уже  совершено.  Иснравить  иска- 
жения и  возвратиться  къ  нормальному  порядку 

вещей  не  представляло  бы  большой  трудности; 

но  надобно  ясно  уразуметь,  при  какихъ  усло- 
В1яхъ  это  возможно,  а  для  этого  нужно  знать, 

где  лежитъ  главная  причина  зла. 

Для  всякаго  мыслящаго  наблюдателя  совре- 
менной русской  жизни  очевидно,  что  главное  зло, 

насъ  разъедающее,  заключается  въ  томъ  безгра- 
ничном!» произволе,  который  царствуетъ  всюду, 

и  въ  той  с^ти  лжи,  которою,  сверху  до  низу,  опу- 

тано русское  общество.  Корень  того  и  другаго  ле- 
житъ въ  бюрократическомъ  управленш,  которое, 

не  встречая  сдержки,  подавляетъ  все  незави- 
симый силы  и,  более  и  более  захватывая  власть 

въ  свои  руки,  растлеваетъ  всю  русскую  жизнь. 

Это  —  зло  стародавнее,  но  казалось,  что  мы 

нашли  изъ  него  выходъ.     Великое  значение  пре- 
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образований  Александра  II  заключалось  именно 

въ  томъ,  что  устроен  русское  государство  на 
иовыхъ  для  него  началахъ  свободы  и  права,  они 

давали  общественным!»  силамъ  возможность  стать 

на  свои  ноги.  Эти  преобразована  обнимали  од- 
нако не  век  стороны  государственной  жизни. 

Между  т'Ьмъ  какъ  внизу  все  нерестроивалось 
заново,  на  верху  все  оставалось  по  старому. 

На  первыхъ  порахъ  это  было  полезно,  ибо  все- 
общая ломка  могла  повести  къ  общему  крушение 

Только  при  сохранеши  твердаго  центра,  который 

давалъ  нужную  точку  опоры,  преобразована 

могли  совершиться  мирно  и  правильно.  Но  рано 

или  поздно  противо|Фие  между  старымъ  и  но- 
вымъ  должно  было  оказаться:  или  бюрократ 
должна  была  подавить  независимый  общественный 

силы,  или  ноагЬдшп  должны  были  изменить 

ирюмы  и  привычки  бюрократимескаго  управлешя. 

Нигилистическое  движете  дало  карты  въ  руки 

бюрократ,  и  она  воспользовалась  этимъ  для 
подавления  общественныхъ  силъ  и  для  искажен»! 

созданныхъ  реформою  учреждений.  Очевидно, 

что  возвратиться  къ  нормальному  порядку  можно 

только  положивъ  пред'влъ  бюрократическому  про- 
изволу. 

Но    ограничить    бюрократе  невозможно,    не 

II* 
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коснувшись  той  власти,  которой  она  служитъ 

ору(мемъ,  и  которая,  еще  чаще,  служитъ  ей  ору- / 
Д1емъ,  то  есть,  неограниченной  власти  монарха.. 

Пока  последняя  существуешь,  безграничный  про- 
изволъ  на  вершин*  всегда  будстъ  порождать 

такой  же  произволъ  въ  подчинснныхъ  СФерахъ. 

Законный  норядокъ  никогда  не  можетъ  упро- 
читься тамъ,  гдк  все  зависитъ  отъ  личной  воли 

и  гд*  каждое  облеченное  властью  лице  можетъ 

поставить  себя  выше  закона,  прикрывъ  себя  Вы- 

еочайшимъ  иове.ТБшемъ.  Если  законный  поря- 
докъ  составляетъ  самую  насущную  потребность 

русскаго  общества,  то  эта  потребность  можетъ 

быть  удовлетворена  только  нереходомъ  отъ  не- 
м ,  ограниченной  монархш  къ  ограниченной.  Въэтомъ 

и  состоитъ  истинное  завершеше  реФормъ  Алек- 

сандра II.     Инаго  исхода  для  Россш  н'бтъ. 
Нротивъ  такого  взгляда,  безъ  сомн^шя,  подни- 

мется вопль  со  стороны  всбхъ  теоретическихъ  и 

нрактичсскихъ  поклоиниковъ  самодержавия,  кото- 

рые видятъ  въ  немъ  н'вчто  такое,  что  неразрывно 

•рослоеь    съ    самою    жизнью    русскаго    народа.  ( 

мъ  давно  на  вс*  лады  повторяютъ,  что  рус- 
1нй  народъ  въ  одного  царя  верить,  его  одного 

любитъ,    что  для   него  царь  такая  же  святыня, 

какъ  и  самое  Божество.    Указываете  на  то,  что 
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самодержзв1е  создало,  устроило  и  просветило 

русскую  землю,  что  оно  связано  со  всЬми  ея 

нредашями  и  ея  развииемъ;  ув^ряютъ,  что  безъ 

него  Росс1Я    распадется  на  клочки.     Иные  воз- 

(Ь 

&Ф 

водятъ    даже    этотъ    национальный    кумиръ    въ  ̂   ; 

идеалъ  государственна™  уетройства.Л^/^^^Ж^ 
Изъ  всЬхъ  этихъ  разглагольствовали  мождо  г^ 

принять  во  внимание  весьма  немногое.  Рабол^п- 

иые  толки  о  мистическом*  единенш  царя  съ  на- 
родомъ,  которое  существует*  будто  бы  только 

у  насъ  и  нигд^  более,  тогда  какъ  истор1я  за-  . 

падно-европейскихъ  стран*  представляет*  тому 

самые  назидательные  примеры,  следует*  предо- 
ставить оФФищальнымъ  адресам*,  чиновничьимъ 

донесениям*  и  извьстнаго  разряда  газетнымъ 

статьям*.  Сершзно  обсуждать  вопросъ  можно 

только  съ  политической  точки  зр1>ь1Я. 

Самодержав1е  несомненно  имело  великое  исто- 
рическое значеше,  как*  у  западныхъ  пародов*, 

такъ  и  въ  особенности  у  насъ.  Оно  собрало  и 

устроило  русскую  земли»,  насадило  въ  ней  про- 
ев1>щеше;  наконец*,  оно  освободило  народъ  и 
поставило  на  ноги  общественный  силы.  Но  этим* 

самым*  оно  совершило  свое  нризваше.  Неогра- 

ниченная монархия  есть  образ*  праалешя  при- 
годный для  младенческих*  народов*,    а    отнюдь 



не  для  зр&шхъ.  Какъ  скоро  общественный 

силы  начннаютъ  рости,  такъ  она  становится  по- 
мехою развитию.  Она  можетъ  донести  народъ 

до  известной,  довольно  низкой  ступени,  но  ни- 

какъ  не  дал-ке.     Высшее    развитиГ  совершается 

/уже  въ  опнозицдо  неограниче^ной^влас!^^  ко- 
торая хочетъ  подавить  свободное  движете  жизни, 

но  не  въ  силахъ  ато  сделать,  ибо  ребенокъ  вы- 
ростаетъ  наконецъ  изъ  пеленокъ.  Когда  же, 

вынужденная  неотразимыми  жизненными  потреб- 
ностями, она  водворяетъ  наконецъ  либеральный 

начала,  она  гШъ  самымъ  нолагаетъ  основаше 

своему  унразднеиш.  Ировозглашеше  всеобщей 

гражданской  свободы  есть  знакъ,  что  общество 

созрело  и  можетъ  стоять  на  своихъ  ногахъ;  за 

этимъ  неизбежно  должна  следовать  свобода  по- 

литическая. Раньше  или  позднее  ато  совер- 
шится, завися  гь  отъ  мЬстиыхъ  и  временныхъ 

!-условШ;  но  это  непременно  должно  быть,  ибо 

*.'е"      это  въ  порядке  вещей. 
ТЬ,  которые  ссылаются  на  тесную  истори- 

ческую связь  между  монархомъ  и  народомъ,  не 

хотять  знать  законовъ  и  условш  историческаго 

развипи.  Воображать,  что  одинъ  и  тотъ  'же 
образъ  правлешя  пригоден*  для  народа,  находя- 

щаяся въ  кр-Ьпостномъ  состоянии   и  для  граж- 
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данскаго  быта,  основаниаго  на  свободе,  есть 

политически  абсурдъ.  Крепостное  право,  также 

какъ  и  самодержав!е,  имеетъ  свое  историческое 

назначеше;  оно  также  содействуешь  екрепленш 

государства.  Не  даромъ  оно,  силою  вещей, 

установилось  у  насъ  при  утверждении  государ 

ственнаго  порядка.  Оно  тесно  связано  и  съ 

самымъ  образомъ  правлешя:  крепостное  право 

внизу  порождаешь  крепостное  право  на  верху, 

и  обратно.  Пока  все  низшее  населеше  нахо- 

дится въ  рабстве,  инаго  государственная  устрой- 
ства быть  не  можетъ,  кроме  аристократии  или 

чистой  моиархм.  Но  последняя  ведетъ  къ  еди- 
нен1ю,  а  первая  къ  раздорам».  Вследствие  этого, 

установлсше  неограниченной  монархш,  при  этихъ 

услов1Яхъ,  становится  требовашемъ  государствен- 
ной жизни  и  залогомъ  высшаго  общественнаго 

развиш.  Но  какъ  скоро  крепостное  право  от- 
менено внизу,  такъ  требуется  упразднеше  его 

и  на  верху.  Тогда  для  народной  жизни  насту- 
пать иныя  задачи;  свобода  предъявляешь  свои 

права.  Когда  подумаешь,  что  единая  воля  иногда 

вовсе  къ  тому  неподготовленнаго  лица,  не  име- 

ющего ни  высокихъ  способностей,  всегда  состав- 
ляющихъ  исключеше,  ни  надлежаго  опыта  въ 

государственныхъ  делахъ,  должна,  по  собствен- 
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ному  усмотрит,  управлять  пятидесятые  ми 

даже  ста  миллюнами  людей,  со  веъ\ми  безко- 
нсчно  сложными  отношешями,  вытекающими  изъ 

свободы,  то  все  безуаме  подобнаго  порядка  вещей 

представляется  съ  иолвою  ясностью.  Тутъ  не- 
чего ссылаться  на  помощь  Бояню.  Богъ  помо- 

гать не  тъ\мъ,  кто  себя  превозносить  и  не 

тернитъ  границъ  своей  вол*,  а  тъмъ,  кто  смиренно 

сознаетъ  собственную  слабость  и  свой  произволъ 

подчинястъ  закону.  Изъ  исторм  мы  знаемъ,  что 

Богъ  не  вдохновляетъ  хватающихся  за  свою 

власть  самодержавныхъ  монарховъ:  слишкомъ 

часто  они  являются  недостойными  своего  ноло- 

жешн  и  д^лаютъ  такш  крупныя  ошибки,  которыя 

ведутъ  ихъ  къ  погибели,  а  государство  къ  разо- 

рению. 
Для  народа  действительно  большое  благо, 

когда  судьба  его  свазана  въ  известною  дина- 

стией, которая  умъма  ир^обрЬсти  любовь  поддан- 

ныхъ.  Монарх1я  есть  одно  изъ  великихъ  на- 
чалъ  историк  но  надобно,  чтобы  она  способна 

была  принимать  различный  Формы,  сообразный 

съ  потребностями  развитая,  а  не  коснъда  на  одной 

ступени,  пригодной  только  для  младенческого  об- 

щества. Съ  развит1емъ  народной  жизни  неогра- 

ниченная монархия    должна    перейти    въ  ограни- 
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ченную;  тогда ;-  только  она  можетъ  остаться  ея 

центромъ.  Если  же  она  не  умъ-етъ  приспособ- 
ляться къ  новымъ  услошямъ,  если  она  не  понл- 

маетъ  своего  высокаго  призвания  и  упорно  стоить 

за  безграничное  евоевлас/пе,  то  любовь  на- 
рода отъ  нея  отвертывается,  а  мыслящая  часть 

общества  начннаетъ  смотреть  на  нее,  какъ  на 

врага,  и  тогда,  рано  или  поздно,  падете  ея  не- 

избежно. Истор1Я  представляетъ  тому  поучи- 
тельные примеры.  Поел*  того  обоготворешя, 

которымъ  пользовался  во  Францш  Людовикъ  XIV 

и  даже  недостойный  его  преемникъ,  прошло  не- 

много лъ-тъ,  и  монарх!Я,  не  умЬвшая  своевре- 
менно преобразоваться  и  совершить  нужный  ре- 

Формы,  пала  среди  неистовыхъ  криковъ  париж- 
ской черни. 

Въ  Родом  мы  тоже  видели,  кыгь  въ  цар- 

ствоваше  Николая  I  вся  мыслящая  масть  рус- 

ская) парода  смотрела  на  правительство,  какъ 

на  своего  врага.  Даже  вслиш  реформы  Царя- 
Освободителя  не  могли  излечить  общество  отъ 

этого  глубоко  влоренившагоея  недуга,  и  благо- 

детель своихъ  иодданныхъ  налъ  жертвою  гнус- 

наго  заговора.  Последовавшая  зат'кмъ  реакщя 
всего  менФ>е  способна  была  залъчить  эти  раны. 

ВагЬето  того,  чтобы  опираться  на  здоровыя  об- 
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щественныя  силы,  правительство  выказывало  имъ 

полное  недоверие,  а  недоварю,  въ  свою  очередь, 

вызываетъ  недоверие.  Между  правительствомъ 

и  обществомъ  образовалась  глубокая  пропасть,  ко- 
торую не  могутъ  прикрыть  льстивый  зав4>решя  въ 

преданности  и  любви.  ВсякШ,  живущм  въ  Россш, 

знаетъ,  что  эти  завФрешя  ничто  иное  какъ  вы- 
ражеше  оФФИщальной  лжи,  которая  господствуем 

у  насъ  сверху  до  низу.  Въ  действительности, 

никто  не  доверястъ  правительству;  всякая  его 

мЬра  встречается  съ  онасешемъ.  И  это  иедо- 
в1;р1е  вполне  понятно  при  томъ  нравствснномъ 

уровне,  на  которомъ  стоятъ  у  насъ  иравящш 

сферы.  Самодержавная  власть  русскихъ  царей 

превратилась  въ  игралище  личныхъ  интересовъ 
самаго  низменнаго  свойства. 

•уВыдти  изъ  этого  ноложешя  она  можетъ  только 

преобразовавшись  сама,  после  всехъ  ткхъ  ире- 

^/Ичабразовашй,  который  она  совершила  въ  стране, 

}ш/Г       Установив!»  всеобщую  свободу,  поетавивъ  обще- 

р/Ътт  на  ноги7~"она  должна  довершить  свое  дело, 
,|'л  ограничивъ  сама  себя.  Это  и  составляетъ  на- 

стоящую ея  задачу.  Только  этимъ  она  можетъ 

вырваться  изъ  той  растлевающей  среды,  ко- 

торою она  окружена;  только  этимъ  путемъ  воз- 

можно   водворение     въ     Росши    законнаго     но- 
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рядка  и  обуздаше    всюду    давящего    насъ  про- 
извола. 

Но  готово  ли  русское  общество  къ  такой  пе- 
ремФнФ?  Не  внесетъ  ли  она  еще  ббльшую  смуту 

въ  безъ  того  уже  разслаблснный  организмъ? 

Еслибы   д1;ло  шло  о  зам-внЬ  неограниченной 
монархм    парламентским  ь  нравлешемъ,    то,    ко- 

нечно,   объ  этомъ,    при  настоящихъ  услов1яхъ, 

не  можетъ  быть  рйчи.     Парламентское  правлеше 

требуетъ    политической    опытности,  образовэтя,^  ̂ л  ( 
сложившихся  нарш.     Всего  этого  у  насъ  нФтъ. 

Но  вопросъ  ставится  гораздо  проще.    Требуется 

положить  нред'Ьлъ  неограниченной  власти  и  вы- 
рвать   монарха  изь  развращагощаго  в.ияшя    го- 

сподствующей бюрократы.     А  для  этого  доста- 

точно созвать    въ   столицу  собрате  выборных?»,  &3&*' 
наирим'Ьръ  но  два  или  по  три  человека  отъ  кмк-%4и>*АА< 
даго  губернскаго  земства,  и  дать  ему  обеуждеше 

законовъ  и  бюджета.     Если,    рядомъ   съ  этимъ, 

-   ■   ■   ■   -   -  ц товъ,  которые  находятся  тамъ  только  по  чину,      и  V* 
то  конституционное  устройство  готово.    Не  нужно 

много  ломать  себ-Ь  голову.   &л&4&ф*^  ̂ А*^7** 
Но  необходимо,  чтобы  выборное  собрате  не-   ,. 

премвнно    было    облечено    правами.     Сов'Ьща- 

преобразовать  Государственный  СовФтъ  въ  Верх- 
нюю Палату,    очистнвъ    его    отъ    т1?хъ  элемен- 



—     172     — 

тельное  собрате,  мнФтю  котораго  можно  сле- 

довать или  не  следовать,  всегда  будетъ  въ  ру- 

кахъ  правящей  бюрократии  а  ее-то  именно  и 

сл^дуетъ  обуздать.  Противов'Ьсомъ  окружающему 
престолъ  чиновничеству  можетъ  служить  только 

вполне  независимый  органъ,  съ  р1>шающимъ  го- 

л  у  лосомъ  въ  общественныхъ  дЬлахъ.  Только  со- 

.  '  братемъ,  облеченнымъ  правами,  можетъ  быть 
ограничена  и  самая  воля  монарха,  а  это  и  есть 

первое  услов1е  законнаго  порядка.  Пока  монархъ 
не  привыкнетъ  къ  мысли,  что  воля  его  не  все 

можетъ,  что  есть  независимый  оть  него  законъ, 

(ст.  которымъ  онъ  долженъ  сообразоваться,  на- 

прасно мечтать  о  какихъ-ЛЁбв  гараншхъ  права 

и  объ  обузданш  чиновничьего  произвола.  Все 

=  иойдетъ  по  старому.  Везнравиое  собрание  скоро 

утомится  безплодною  длительностью  и  явится 

лишь  безеильною  помехою  бюрократическому 

унравленш,  которое  легко  сум'Ьетъ,  если  не 
совершенно  его  устранить,  то  низвести  его  къ 

нулю. 

Не  слЬдуетъ  опасаться,  что  облеченное  пра- 

вами собрате  окажется  слишкомъ  нритязатель- 
нымъ.  При  настроены  русскаго  общества  можно 

скорее  ожидать  противоположной  крайности.  Оно 
явится  слишкомъ  подлтливымъ  и  не  будетъ  стоять 
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въ  уровень  съ  свонмъ  призвамемъ.  Составлевпое 

изъ  людей,  мало  св^дущихъ  и  онытныхъ  въ  го- 

сударственныхъ  д'Ьлахъ,  оно  часто  окажется  не- 
достаточно подготовленные  къ  ихъ  обсуждению. 

Но  это  не  о'Ьда,  лишь  бы  создалась  среда,  въ 

которой  возможно  правильное  политическое  раз-  #  ̂  

вит!е.  Опытъ  и  знаше  ирюбр-Ьтаютея  временемъ 
и  деятельностью.  Въ  собран»!  будутъ  все-таки 

заседать  здоровые  и  независимые  элементы  об- 
щества, а  не  чиновники,  преследующее  свои  личныя 

ц^ли  или  угождающее  начальству.  Въ  немъ 

независимый  челов1>къ  будетъ  иметь  возможность 

возвышать  свой  голосъ,  и  ему  нельзя  будетъ 

зажать  ротъ,  какъ  въ  настоящее  время.  Нужды 

и  желашя  народа  будутъ  доходить  до  верховной 

власти  черезъ  людей,  близко  съ  ними  знакомыхъ, 

а  не  черезъ  искажающую  призму  чиновничьихъ 

донесешй.  Наконецъ,  что,  можетъ  быть,  всего  Л<$** 
важнее,  русское  общество  будетъ  призвано  къ 
политической  жизни,  а  это  одно,  что  можетъ 

вывести  его  изъ  той  умственной  и  нравственной 

апатш,  въ  которую  оно  ныне  погружено.  Въ 

немъ  проявится  новый  подъемъ  духа,  когда  оно 

будетъ  призвано  къ  рФшенш  новыхъ,  высшихъ 

задачъ.  Лучння  силы  въ  немъ  воспрянуть,  и 

самыя  молодыя  поколФшя  будутъ  готовиться  къ #4*  '■■■  ■"; 

и  С 
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плодотворной  деятельности,  вместо  того,  чтобы 

напрасно  чубить  свои  способности  въ  сошали- 
стической  агитацм. 

Можно  ли  однако  надеяться,  что  такая  пе- 

ремена совершится  въ  бол-ке  или  менке  близ- 
комъ  будущемъ?  Надобно  признаться,  что  вЬ- 
роятш  на  это  мало. 

Воображать,  что  монархъ,  но  собственному 

почину,  въ  силу  великодушного  нобуждешя,  огра- 
ничить свою  власть,  значить  не  знать  человЬ- 

ческой  природы.  Конечно,  оиь  можетъ  почув- 

ствовать всю  тяжесть  лежащаго  на  немъ  бре- 
мени: но  обаянге  власти  такъ  велико,  что  оно 

можетъ  вознаградить  за  вс*  ея  невыгоды.  Къ 

этому  присоединяется  вл1яше  окружающихъ,  ко- 

торыхъ  личные  интересы  всб  связаны  съ  сохра- 
нении» этой  власти,  подъ  сЬныо  которой  они 

проводятъ  свои  корыстные  виды.  Благовидныхъ 

же  предлоговъ  къ  ея  сохранешю  всегда  можно  найти 

множество:  и  народное  чувство,  и  историческое 

призваше,  и  мнимая  польза  отечества,  и  распа- 
дение государства  на  части,  однимъ  словомъ,  всЬ 

т*Ь  призраки,  которые  обыкновенно  пускаются  въ 
ходъ,  чтобы  не  допустить  ограничена  произвола. 

Какъ  противостоять  такимъ  исяушешямъ? 

Съ  другой  стороны,  нельзя  ожидать  и  какихъ 
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либо    есршзныхъ    револгоцшнныхъ    движений    въ 

Росаи.     Почвы  для  революции  у  насъ  н-бтъ,  ибо     7 

нреобразован'ш  Александра  ТГсовёршили  у  насъ  '^р+гР** 
тФ  нсремЬны  въ  гражданскомъ  и  общественномъ    /й  ̂ М 
строф,  который  вызывались  потребностями  жизни.       вь+Ж* 

Теперь  остается  запершить  ихъ  преобразовашями 

политическими;  но  для  такого  шага  въ  русскомъ 

обществе  нътъ  достаточной  внутренней  энергии. 

Волвсшя  юношества    и    социалистическая  нроиа-  О^Р^^ 
ганда  могутъ  только  усилить  реакцно.     Выеиле    ча  /4+ 

классы  >   насъ  разорены,  среднее  погружены  въ 

глубокое    невежество.     Апатичное    и    покорное, 

русское    общество    въ    настонщемъ    своемъ  со-      >с^**^ 
стоянш  неспособно  ни  къ  какому  энергическому 

д'вйствт,  ни  \\ъ  какой  инициативе.     Оно  равно- 
душно  смотритъ    па    всЬ  происходящш  вокругъ 

него  насилия  и  неправды  и  не  нредъявляетъ  ни 

малвйшаго  иротивъ  нихъ  протеста.     Только  отъ 

медленная)  развитая  общественнаго  сознашя  можно 

ожидать  бол-Ье  яснаго  понимашя  вещей  и  болФе 
безкорыстнаго  стремления  къ  общему  блату. 

Нынешнее  положение  Роесш  во  многомъ  на- 

поминаетъ  состоите  Пруссш  въ  двадцатыхъ  и 

тридцатыхъ  годахъ  настоящаго  столбя.  После 

совершенныхъ  Штейномъ  великихъ  преобразований 

и  подъема  духа,  сопровождавшего  отечественную 
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войну,  тамъ  снова  водворилось  господство  бюрокра- 
тической рутины;  въ  правительств*  обнаружилось 

такое  же,  какъ  у  насъ,  мелочное  недоверие  къ 

земскимъ  учреждешямъ;  происходили  т^же  вол- 

нешн  въ  университетахъ;  принимались  т*же  су- 

ровый м1>ры  противъ  студентовъ  и  проФсесо- 
ровъ;  было  такое  же  преследование  печати. 

Читая  жизнеописание  барона  Штейна,  можно  иногда 

думать,  что  р1>чь  идетъ  о  современной  Россчи. 

Разница  состоитъ  въ  томъ,  что  въ  Ирусс1И  было 

несравненно  болФе  образования,  нежели  у  насъ; 

было  и  уважение  къ  законному  порядку,  о  кото- 
ромъ  въ  Росс1и  нЬтъ  и  помину.  Но  и  въ  Нруссш 

дальновидные  государственные  люди  предсказы- 
вали, что  такая  политика  не  нриведетъ  къ  добру. 

Революция  1848  года,  вспыхнувшая  вслЬдств1е 

вн^шняго  толчка,  шедшаго  изъ  Францш,  оправ- 
дала ихъ  ожидашя.  Вся  эта  бюрократическая 

лавочка  разомъ  была  снесена. 

И  у  насъ  внешняя  катастрофа  можетъ  уско- 

рить процессъ  общественная  сознашя.  Она  мо- 
жетъ последовать  нежданно,  негаданно.  Ново- 

довъ  къ  столкновешямъ,  при  нын1линемъ  напря- 
женном!» состоянш  Европы,  слишком  много. 

Державы  стоятъ  во  всеоружш  другъ  противъ 

друга,  постоянно  увелививая  свои  военныя  силы, 
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и  всякая  искра  можетъ  произвести  пожарь.  При 

самомъ  миролюбивомъ  настроении,  правительство 

можетъ  быть  иротивъ  воли  вовлечено  въ  войну. 

Если  такое  столкновеше  случится,  то,  очевидно, 

оно  ироизойдетъ  между  Рошей  и  Франщей  съ 

одной  стороны,  и  ГермаБ1ей  во  главе  тройствен- 
наго  союза  съ  другой.  Матер1альными  силами 

об-в  стороны  более  или  менъе  равны;  но  судьба 
народозъ  решается  не  одною  мзтер!ального  силой. 

Въ  исторической  борьбе  победителемъ  аыходитъ 

тотъ,  кто  носитъ  въ  себе  высння  духовный  на- 
чала. Что  же  могугъ  противопоставить  Росш  и 

Франщя  организованной  мощи  Германии,  опираю- 
щейся на  тотъ  энергичешй  нодъемъ  народнаго 

духа,  который  былъ  носледств1емь  побудь  и  объ- 

единения, Германм,  въ  которой  железная  дисци- 

плина сочетается  съ  широким ъ  развипемъ  сво- 
боды? Во  Франщи  мы  видимъ  только  внутренняя 

неурядицы  и  разладь,  въ  Росеш  произвола  и 

нритесненш.  Анарх1я  и  десиотизмъ,  —  вотъ 

все,  что  эти  две  державы  могутъ  сулить  совре- 

менному человечеству.  Безспорно,  и  въ  ны- 
нешней Герман. н  есть  мнопн  темныя  стороны: 

страшное  развипе  милитаризма,  бездушное  подав- 
леше  подчиненныхъ  народностей.  Реалистическая 

политика  государственнаго  человека,    совершив- 
12 
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ш иго  ея  объедннеше,  искоренила  въ  некогда 

идсалистическомъ  народ*  чувства  гуманности  м 

справедливости.  Победа  Гермаши,  въ  свою  оче- 

редь, едва  ли  принесетъ  пользу  человечеству. 

Но  все  же  въ  ней  есть  культурный  начала,  ко- 

торый блекнуть  въ  рукахъ  волнующейся  фран- 
цузской демократе  и  совершенно  отсутствуютъ 

въ  России.  А  главное,  въ  ней  есть  нодъемъ 

народнаго  духа,  который  во  Франщи  принижен! 

иозорнымъ  поражешемъ  и  разрывается  на  клочки 

внутренними  раздорами  партШ,  а  въ  Россш  со- 

вершенно подавленъ  гнетущимъ  его  десиотиз- 
момъ.  Чтобы  выдти  победительницею  изъ  борьбы, 

|ЛМ/™|*Я  должна  пробудить  въ  себ*  этотъ  духъ, 
а  это  возможно  сделать  только  полного  неремЬной 

всей  внутренней  политики.  Руссьчи  народъ  дол- 

жепъ  быть  призванъ  къ  новой  жизни  утвержде- 

шемъ  среди  него  началъ  свободы  и  права.  Не- 
ограниченная власть,  составляющая  источникъ 

всякаго  произвола,  должна  уступить  мЬсто  кон- 
ституционному порядку,  основанному  на  закон*. 

Финлянд1Я  должна  быть  возстановлена  въ  пра- 
вахъ,  дарованныхъ  ей  русскими  монархами  н 

неотъемлемо  ей  принадлежащихъ.  Но,  прежде 

всего,  надобно  протянуть  руку  раздавленному 

Росе^ею    славянскому    брату  и  поднять  его  изъ 

с 
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унижев1я,  въ  которомъ  мы  его  держимъ.  Только 

этимъ  путемъ  Рооадя  можетъ  стать  во  глав* 

славянскихъ  народовъ,  что  придастъ  ей  неизме- 
римую силу.  Не  накъ  представительница  чисто 

матер^альнаго  могущества,  основанваго  на  нри- 
гЬснеши  всЬхъ  иодвластныхъ,  а  какъ  носитель- 
яйца  высшихъ  челов^ческихъ  началъ,  можетъ 

она  исполнить  свое  историческое  призваше,  вы- 

двинуть славянсюй  воиросъ  и  соарушить  геге* 
мон1ю  Германии. 

Пробудится  ли  въ  ней  сознаше  этого  высо- 
каго  назначешя?  Кто  знаетъ  т$  могуч1Я  силы, 

которыя  таятся  въ  глубин*  русскаго  духа,  тотъ 
не  можетъ  въ  этомъ  сомневаться.  Обновлеше 

Россш  лосл*  Крымской  камианш  служить  тому 

ручательствомъ.  Но  придетъ  ли  это  сознаше 

путемъ  иравильнаго  внутренняго  развит1я  или 

будетъ  оно  куплено  цйною  потоковъ  крови  и  ги- 
бели многихъ  поколений,  нокажетъ  будущее. 

Можетъ  быть,  и  у  насъ  появится  государственный 

человйкъ  въ  род*  Кавура  или  Бисмарка,  который  \лУС1^ 
иоймсть  задачи  времени  и  сумФетъ  двинуть 

Росст  на  путь,  указанный  ей  историей.  Воз-  С&ША 
можно  и  то,  что  появится  царь,  одушевленный 

высокимъ  нравственнымъ  чувствомъ,  который  за- 
хочетъ    быть    благод1>телемъ  иодвластныхъ  ему 

12* 
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народовъ.  Во  всякомъ  случае,  оставаться  при 

нынЬшнемъ  близорукомъ  деспотизме,  парали- 
зуюшсмъ  вс1з  народный  силы,  иФтъ  возможиооти. 

Для  того,  чтобы  Россия  могла  идти  впередъ,  не- 

обходимо, чтобы  произвольная  власть  замени- 

лась властью,  ограниченною  закономъ  и  обстав- 

ленною независимыми  учреждениями.  Здание,  воз- 
двинутое  Александрвмъ  II,  должно  получить  свое 

завершеше;  установленная  имъ  гражданская  сво- 
бода должна  быть  закреплена  и  упрочена  сво- 
бодою политической.  Рано  ли  или  поздно,  темъ 

ли  или  другимъ  нутемъ  это  совершится,  но  это 

непременно  будетъ,  ибо  это  лежишь  въ  необхо- 

димости вещей.  Сила  событий  неотразимо  при- 
ведете къ  этому  исходу.  Въ  этомъ  состоить 

задача  двадцатаго  столе™. 

Русский  гшпртт* 
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