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ПРЕДИСЛОВИК

Желание ыонхъ товарищей по партии, чтобы я напнсалъ свои

воспоминания, совпадаетъ съ моимъ собственнымъ. Если благо-

приятныя обстоятельства дозволили кому-нибудь, какъ напримеръ
мие, занять влиятельное положение, то общественное мнение име-

етъ право познакомиться съ теми условиями, которыя привели
его къ этому.

Но имеется еще одна причина, которая побуждаеть меня

писать воспоминания о своей жизни. О моей деятельности часто

составлялись неверныя суждения, меня еще чаще осыпали лож-

ными обвинениями, и мне хочется показать, насколько они осно-

вательны и сколько заключается въ нихъ правды.
Вотъ почему главными требованиями, которыя можно предъ-

явить къ такимъ восиомиинаниямъ, являются откровенность и прав-
дивость. Иначе не имело бы никакого смысла сообщать сведЬ-
ния о своей жизни. Читатель моихь воспоминаний — на чьей бы
стороне онъ ни стоялъ или къ какой бы партии онъ ни принадле-
жалъ —нф сможетъ упрекнуть меня, что я что-нибудь затушевалъ
или прикрасилъ. Я разсказывалъ правду и въ техъ случаяхъ,
когда многие, быть-можетъ, подумаютъ, что было бы лучше, если

бы я умолчалъ о ней. Я не разделяю этого взгляда. Нетъ чело-

века, который бы не ошибался, и зачастую именно признание
въ ошибке более всего интересуетъ читателя и даетъ ему возмож-

ность составить себе правильное суждение.
Разъ я поставилъ себе целыо писать только правду, то я

не могъ положиться на свою память. По отношению къ событиямъ
далекихъ прошлыхъ летъ память часто изменяетъ, и даже события,
глубоко занфчатлевшияся въ ней, въ течение следующихъ летъ,
подъ влияниемъ различныхъ внушений, принимаютъ совершенно
другую форму. Я сделалъ это наблюдение не только надъ самимъ

собой, но и надъ многими другими. Такъ часто мне въ кругу



знакоыыхъ приходилось разсказывать о событияхъ минувишхъ го-

довъ, и между темъ позже, при просмотре писемъ, писапныхъ

подъ ихъ непосредственнымъ впечатлениемъ, оказывалось, что

события совершались далеко не такъ, какъ мие казалось. Я, по-

этому, пришелъ къ убеждеиию: ни одинъ судья не долженъ при-
водить къ присяге свидетеля, который долженъ дать показание
относительно события, имевшаго место несколько леть назадъ.

Рискъ нарушения присяги слишкомъ великъ въ такихъ случаяхъ.
Поэтому, чтобы проверить точность приводимыхъ мною дан-

ныхъ или верность передачи моихъ взглядовъ, какими они были

въ данное время, я, по возможности, справлялся со всякими пись-

мами, зйметками, статьями и т. д.
Но въ моей жизни были также периоды, когда опасно было

сохранять письма, если я не хотелъ стать невольнымъ доносчи-

комъ— на себя или на другихъ. Въ особенности приходится ска-

зать это о периоде господства закона противъ социалистовъ, когда

я ежечасно рпсковалъ подвергнуться домашнему или личному
обыску — все равно, нужно ли было полиции собрать материалъ
для процесса противъ меня или другихъ. Въ течение долгаго

времени полиция и прокуроры считали меня онаснымъ человекомъ,
которому нельзя ни на шагъ доверять. Быть-можегь, не безъ
основания. Но именно въ силу этихъ причинъ я не могъ вести

дневникъ .

Въ настоящемъ томе я сообщаю материалы о противосоциали-
стическихъ рабочихъ союзахъ въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго
столетия, материалы, которые до сихъ поръ былъ только частью

известны. После того, какъ въ октябре прошлаго года умеръ въ

Франкфурте на Майне Л. Зоннеманъ, я остался единственнымъ

человекомъ, который пережилъ это время и сохранилъ материалы,
относящиеся къ этому периоду.

Я надеялся, что мне удастся довести свои воспоминания
до более поздняго периода. Но болезнь, которая меня уже почти

два года делаетъ неспособнымъ къ напряженной умственной ра-
боте, помешала этому. И если только мне позволить мое здо-

ровье, то за этой первой частью скоро последуетъ вторая, а, мо-

жетъ-быть, и третья.

Авгуетъ Бебель.

Шенебергь-Берлииъ
Новый годъ 1910.



Дететво и отрочество.

Чтобы составить себе верное представление о характере и

индивидуальности даннаго человека, необходимо знать историио
его детства и отрочества. Чфловекъ является на светъ со многими

наклонностями и чертами характера, развитие которыхъ въ очень

значительной степени зависитъ отъ окружающихъ его условий.
Военитание, иримеръ и влияние окружающихъ могутъ эти наклон-

ности и черты развить, задержать или совсемъ подавить. II уже
только огь условий дальнейшей жизни, а чаще всего огь энергии
данной личности зависитъ, въ какой степени одерживаютъ верхъ
ошибочное военитание или подавленный наклонности. Въ боль-

шинстве случаевъ приходится выдержать тяжелую борьбу съ са-

мимъ собою, такъ какъ впечатления, получаемыя человекомъ въ

юношеские и отроческие годы, сильнее всего влияютъ на все его

мышление и нравственность.
Какия бы метаморфозы не совершались съ нимъ въ дальней-

шей жизни подъ влияниемъ определенньт» условий, все же впе-

чатления юности продолжаютъ влиять —въ дурномъ или въ хоро-
шемъ направѵтении— и, зачастую, определяютъ всю его будущую
деятельность.

Что касается меня, то я долженъ признать, что воспоминания
и впечатления детскнхъ и отроческихъ летъ имелн надо мною

слишкомъ часто такую власть, что мне стоило болынихъ усилий
бороться съ ними, а совсемъ освободиться отъ нихъ мне не уда-

лось и до сихъ поръ.
Каждый человекъ долженъ где-нибудь и когда-нибудь

родиться .

Мне это счастье выпало на долю 22 февраля 1840 года. Въ
этотъ день я впервые узрелъ светъ въ казарме въ Дейцъ-Кельне.

Отцомъ мопмъ быль Иоганнъ Готлибъ Бебель, унтеръ-офицеръ
3 роты 25 нехотнаго полка, матерью моею была Вильгельмина



Иоганна, урожденная Сиыонъ. Въ моемъ метрическомъ свидетфль-
стве городомъ, где я родился, указывается не Дфйцъ, тогда бы-
вший самостоятельной общиной, а Кельнъ. Случилось это, веро-
ятно, потому, что гарнизонъ Дейца составлялъ часть гарнизона
Кельнской крепости и вместе съ носледнимъ принадлежалъ къ

одному церковному приходу.
„Светь Божий", на который я смотрелъ после своего рожде-

ния, былъ тусклый светъ оловянной масляной лампы, скудно
освещавшей серыя стены большой казарменной комнаты, кото-

рая въ одно и то же время служила спальней и столовой, гостин-

ной, кухней и кладовой. По словамъ моей матери, я явился на

светь какъ разъ въ тотъ моменть, когда пробилъ девятый вечер-
ний часъ. Въ известной стенени это— „исторический моменть" —

такъ какъ въ это время во дворе предъ казармой горнистъ тру-
билъ вечернюю зорю, которая, какъ известно, съ незапамятныхъ

временъ служила для солдатъ сигналомъ, что они могутъ идти

на покой.

Люди, пророчески настроенные, могли бы видеть въ этомъ

факте указание на мое будущее оппозиционное отношение къ су-

ществующему государственному порядку. Ибо, строго говоря, это

было ведь нарушениемъ военнаго порядка, что я, сынъ прус-
скаго унтеръ-офицера, оглашалъ крикомъ стены королевской ка-

зармы въ ту самую минуту —а я уже при рождении, говорить,
обладалъ сильиымъ голосомъ— когда отданъ былъ приказъ отды-

хать.

Но те, которые сделали бы такое заключение, ошиблись бы.

Много еще времени потребовалось после, пока я сбросилъ съ себя

узы техъ предразсудковъ, которые опутали меня въ детстве въ

казарме и пока я освободился отъ впечатлений, полученныхъ въ

юношеские годы.

Я считаю нелишнимъ— это является необходимымъ для того,

чтобы понять мою дальнейшую судьбу— разсказать теперь же кое-что

о моемъ отце и матери. Отецъ мой, сынъ бочарнаго мастера Иоганна
Бебеля, родился въ Острове, въ провинции Познани. Наиболее вер-
нымъ я считаю предположение, что Бебели переселились изъ юго-

западной Германии (Вюртембергъ) на востокъ приблизительно въ

эпоху реформации. Я могь установить, что уже въ 1625 году одинъ

изъ Бебелей жилъ въ Крейцбурге (въ Силезии) . Но до сихъ поръ
фамилия эта всего более распространена въ юго-западной Герма-
нии. Со времени реформации фамилия Бебель встречается уже сре-
ди общественныхъ деятелей. Я могу указать на автора „Расеииае",
гуманиста Генриха Бебеля, который былъ ирофессоромъ въ Тюбин-
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гене и умеръ въ 1518 году. Известенъ еще далее типограф-
щикъ Иоганнъ Бебель въ Базеле, который издалъ въ 1518 году
Утопию Томаса Мора. Въ 1669 году жилъ въ Страсбурге профес-
соръ Бальтазаръ Бебель, а въ 1792 г. въ Нагольде, въ Вюртем-
берге, доисторъ медицины Фридрихъ Бильгельмъ Бебель. На юге
Германии фамилия Бебель встречается еще въ искаженномъ пра-
вописании ВбЬеИ. То обстоятельство, что отецъ мой съ востока пе-

рекочевалъ на западъ, объясняется темъ, что онъ, вместе со сво-

имъ братомъ-близнецомъ, Августомъ, служилъ въ Познанскомъ,
кажется 12-мъ, пехотномъ полку. Когда, въ 1830 году, въ Поль-
ше вспыхнуло возстание, прусское правительство нашло целе-
сообразнымъ удалить изъ ировинции познанские полки. Ботъ по-

чему полкъ, въ которомъ служилъ мой отецъ, былъ, какъ часть

прусскаго союзпаго гарнизона, иереведенъ въ тогдашнюю союзную
крепость Майнцъ. Именно благодаря этому обстоятельству отецъ

и мать познакомились другъ съ другомъ.
Мать моя происходила изъ сравнительно зажиточной мелко-

буржуазной семьи, давно осевшей въ Бецляре, который, во вре-
мя оно, былъ вольнымъ имперски мъ городомъ. Отецъ ея зани-

мался сельскимъ хозяйствомъ и хлебопекарнымъ промысломъ.
Семья его была многочисленна, и мать моя, по примеру дочерей
другихъ вецларскихъ семей, уехала въ Франкфуртъ-на-Майнъ,
где нашла себе место прислуги. Изъ Франкфурта она пересели-
лась въ соседний Майнцъ, где и познакомилась съ моимъ отцомъ.

Когда после полкъ былъ отправленъ обратно въ провинцию Познань,
отецъ мой, считаясь съ желаниемъ своей невесты, а можетъ быть
и потому, что ему Рейнская провпнция нравилась больше, чемъ

родина, иерешелъ изъ этого полка въ стоявший въ Дейцъ-Кельне
25 пехотный полкъ. Его брать Августъ последовалъ его приме-
ру и иерешелъ въ 40 пехотный полкъ, пришадлежавший къ гар-

низону Майнца.
Семья прусскаго унтеръ-офищера жила тогда въ очень жал-

кихъ условияхъ. Жалованье было более чемъ ничтожно. Въ Прус-
сии тогда вообще въ чиновномъ и военномъ мире нужда была ча-

стымъ гостфмъ, и во славу Бога, короля и отечества приходилось
очень часто голодать. Мать моя получила разрешение открыть
мелкую лавочку. Иначе говоря, она имела право продавать сол-

датамъ гарнизона разныя вещи и продукты. Эта торговля произ-
водилась все въ той же единственной нашей комнате. И сейчасъ еще

я живо представляю себе ее, какъ она вечеромъ, при свете масля-

ной лампочки, паполняетъ горячимъ картофелемъ глиняныя сол-

датския чашки. Каждая порция стоила шесть ирусскихъ пфениговъ.



Наыъ, детямъ — въ апреле 1841 года родился мой первый
брать, летомъ 1842— второй—жизнь въ каземате доставляла мно-

го радостей. Мы бегали свободно по всемъ комнатамъ, насъ ла-

скали и баловали унтеръ-офицеры. Когда яге солдаты уходили на

упраятения и комнаты нустели. я забирался въ одну изъ нихъ,

бралъ гитару унтфръ-офицера Винтфрмана, который былъ нашимъ

креетнымъ отцомъ, и до техъ поръ занимался музыкальными
упражнениями, пока не оставалось ни одной целой струны. Что-
бы дать моимъ необузданнымъ музыкальнымъ наклонностямъ со-

ответствующее направление и избавить себя отъ нхъ дурныхъ по-

следствий, мой крестный смастерилъ мне изъ доски гитарообраз-
ный и'нструментъ и приделалъ къ нему кишечныя струны. И съ

этимъ ннструментомъ я. въ обществе своего брата, после просн-
живалъ часами у ворогь одного дома на главной улице города
и терзалъ немилосердно струны. Мои музыкальный упражнения
такъ <восхищалп> дочерей жившаго напротивъ драгунскаго рот-
мистра, что оне угощали насъ пирожнымъ и конфектами. Ко-
нечно, музыкальный упражнения нисколько не отвлекали насъ отъ

военныхъ экзерцпций. Ведь вся окружающая обстановка побуждала
насъ къ этому; атмосфера была буквально пропитана военнымъ

духомъ. Вотъ почему, сейчасъ же после того, какъ я получилъ свои

первые брюки и сюртучекъ,— они, конечно, были спшты изъ ста-

рой военной шпнели отца, —я, снабженный соответствующей аму-
ницией, становился рядомъ или позади солдатъ, которые на пло-

щади передъ казематомъ проделывали свои упражнения, и иодра-
жалъ пхъ двнжениямъ. Позцнее мать часто съ болыиимъ юморомъ
разсказывала, что я въ совершенстве умелъ производить равне-
ние направо или налево, унражнение, которое многимъ солдатамъ

стоить болыппхъ усилий и что командовавший офпцеръ или унтеръ
ставилъ меня при этомъ въ примеръ солдатамъ.

Но отецъ мой смотрелъ на солдатскую жизнь другими гла-

зами, чемъ его сынъ. Правда, вместе со своимъ братомъ. онъ,
какъ намъ после часто разсказывала мать, былъ въ высшей сте-

пени добросовестный, пунктуальный и бравый служака, что на-

зывается, нримерный солдатъ, но онъ уже вынесъ къ тому вре-
мени двенадцать летъ военной службы; солдатская жизнь, какъ

говорится, надоела ему ио самое горло. Бездушная и мелочная

дисциплина господствовала тогда еще въ большей степени, чемъ
теперь. Шагистика, муштровка и парадомания справляли тогда

свои оргии. А отецъ мой былъ настроенъ очень оппозиционно —

Рейнская провииция представляла тогда благоприятную ночву для

развития духа опиозицш и независимости —и не разъ возвращался
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онъ въ нашу тесную комнату съ фронтового учения взбешенный
и съ нроклятиями на устахъ. Когда въ 1840 г. при Лгодовике
Фплинпе и его министре Тьере грозила вспыхнуть война между
Францией и Пруссией. онъ однажды вернулся домой въ страш-
номъ возбуяедении —къ нему, по его мнению, черезчуръ приди-
рался какой-то молокососъ офицеръ —и сказалъ матери: „Если бу-
детъ война", то первая пуля, которую я выпущу, будетъ предна-
значена прусскому офицеру". Выражение „прусский офицеръ" въ

устахъ прусскаго унтеръ-офицера должно казаться страннымъ, но

оно, однако, просто объясняется. Население прусской Рейнской
провинции тогда, да и долго спустя, каждаго офицера и чинов-

ника называло . просто „пруссакомъ", —жители Рейнской ировинции
еще не чувствовали себя пруссаками. Если молодой человекъ
долженъ быль пойти въ солдаты, то о немъ говорили; онъ дол-

женъ стать пруссакомъ (Ргфивзе, или на нижне-немецкомъ наречии
„Ргйзз") . При томъ употреблялось еще очень часто одно крепкое
словцо. И еще весной 1869 года, когда я. вместе съ Лнбкнехтомъ.
былъ по одному делу въ Эльберфельде, я слышалъ, какъ въ ре-
сторане той гостинницы, въ которой мы остановились, одннъ но-

сетитель, увидевъ проходящаго офицера, сказалъ своему соседу;
„Что нужно здесь этому прусскому офицеру?" Эльберфельдъ
тогда, какъ и въ настоящее время, не имелъ гарнизона.

Эти понятия привились, очевидно, также моему отцу. Когда
онъ, носле иятнадцатилетней службы, тяжко больной, и видя

предъ собой смерть и нужду своей семьи, лежалъ въ 1843/44
году въ военномъ госпитале, онъ усиленно настаивалъ и иросилъ
мать нашу—не отдавать насъ, мальчиковъ, носле его смерти, въ

военный сиротский домъ, потому что съ этимъ было связано обя-

зательство служить иосле въ армии 9 летъ. Одна мысль, что

нужда все же заставить мать сделать это, выводила его иаъ себя,
и онъ въ изступлении кричалъ: если ты это сделаешь, то я убью
мальчиковъ предъ фроитомъ. Въ своемъ возбуждении онъ забы-

валъ, что къ тому времени его уже не будетъ въ живыхъ.

Весною 1843 года для отца, казалось, насталъ, наконецъ,

желанный день освобождения отъ солдатской службы. Ему пред-
ложена была должность пограничнаго надсмотрщика, которой онъ

уже давно добивался. Онъ съ радостью нринялъ предложенное
ему место, и вся наша семья переселилась въ Герцоге иградъ,
что на бельгийской границе. Железной дороги въ этой местности
тогда еще не было. Приходилось тащиться пешкомъ, и только

часть дороги мы совершили на возу, на которомъ уложены были

наши пожитки и мебель. Но не долго пришлось намъ прожить
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въ новой местности. Отецъ мой не успелъ кончить трехмесячное
испытание, которое онъ долженъ былъ нроделать до окончатель-

наго приема на новую- службу. Во время своихъ ночныхъ де-

журствъ онъ схватнлъ сильную простуду и заболелъ. Мать моя

называла болезнь мышечнымъ восналениемъ . Вероятно, это былъ
острый сочленовный ревматизыъ, къ которому скоро присоедини-
лась чахотка. Такъ какъ отецъ не успелъ окончить срока испы-

тания, то онъ продолжалъ считаться на военной службе. Поэтому
пришлось, несмотря на его тяжелую болезнь, снова переехать—
темъ же путемъ и способомъ— обратно въ Кельнъ. Для моей ма-

тери это было очень тяжелое время . Когда мы прибыли въ Кельнъ,
отца иоместили въ военный госпиталь, а намъ снова отвели ком-

нату въ каземате, на этотъ разъ внизу. Отецъ проболелъ тринад-
цать месяцевъ и умеръ на тридцать пятомъ году своей жизни,

не оставивъ моей матери даже права на какую нибудь пенсию.
Вскоре после смерти отца мы должны были оставить казематъ,

и мать вынуждена была бы теперь переехать на свою родину въ

Вецларъ, если бы брать моего отца. Августа Бебель, не принялъ
участия въ нашей судьбе. Чтобы лучше выполнить эту обязан-

ность, онъ, осенью 1844 года, женился на моей матери.
Отчимъ мой, вследствие полной инвалидности, былъ еще въ

1841 году уволенъ отъ службы въ 40 пехотномъ полку, съ еже-

месячной пенсией въ два талера. Причиной инвалидности была

потеря голоса вследствие воспаления гортани, которое позже тоже

развилось въ чахотку. По уходе изъ полка, онъ два года слу-
жилъ полицейскимъ унтеръ-офицеромъ въ Майнцскомъ военномъ

госпитале, затемъ временно занималъ должность надзирателя въ

окружномъ исправительномъ доме въ Браувейлере около Кельна.
Его мечтой было получить службу на ночте. Но почтовое дело
находилось еще тогда въ застое. Получить какое нибудь место
можно было только тогда, когда занимавший его уходилъ въ от-

ставку или умиралъ . Для почтовой службы того времени является

довольно характернымъ тотъ фактъ, что когда отчимъ, летомъ
1844 года, писалъ своему брату въ Острове, чтобы получить нуж-

ный ему бумаги для вступления въ бракъ, то онъ на конверте,
который случайно находится въ моихъ рукахъ, отметилъ: „от-

правитель просить сейчасъ же отдать письмо". Повидимому, пе-

реписка по почте была тогда редкимъ явлениемъ и письма къ

тому же доставлялись очень медленно . Когда после долгихъ летъ
ожидания, въ октябре 1846 года, отчиму, наконецъ, иредложена
была желанная служба почтальона, онъ уже лежалъ на смерт-

номъ одре.
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Позднимъ летомъ 1844 года мы перекочевали въ Браувей-
леръ. Служба въ окружномъ исправительномъ доме требовала
отъ моего отчима большого труда. Къ тому же онъ былъ еще

смотрителемъ тюрьмы, которая была тамъ устроена для провинив-
шихся обитателей рабочаго дома. За каждый простуиокъ ихъ

подвергали тюремному заключен!»). Исправительный домъ состо-

ялъ изъ целаго ряда зданий и дворовъ и вклгочалъ также огородъ.
Со всехъ сторонъ его окружала высокая стена. Мужчины, жен-

щины и подростки были отделены другъ отъ друга. Чтобы по-

пасть въ арестный домъ, где находилась и наша квартира, ну-
жно было пройти несколько дворовъ, которые соединялись тяяие-

лыми, всегда запертыми, воротами . Такимъ образомъ, арестный
домъ былъ пзолированъ отъ всякаго общения съ окружающимъ
человеческимъ миромъ.

Каждый вечеръ, съ наступлениемъ сумерекъ, вылетали де-

сятки совъ разной величины и кружили надъ зданиемъ; своимъ

крикомъ и хлоианьемъ крыльевъ оне нагоняли на насъ ужасъ
и страхъ. Ихъ местопребываниемъ служила колокольня блиягай-

шей церкви. Да и вообще жизнь въ этомъ доме не только для

насъ, детей, но и для родителей, была не изъ весел ыхъ. Служба
моего отчима, начинавшаяся въ 5 часовъ утра и продолжавшаяся
до поздняго вечера, была утомительна и доставляла ему много

хлопотъ и неприятностей. Съ заключенными обращались тогда

очень жестоко. Не одинъ разъ былъ я свидетелемъ того, какъ

молодые и старые люди, получившие высшую меру наказания,
подвергались следующей гнусной нроцедуре. Наказанный дол-

женъ былъ лечь на полу камеры внизъ животомъ. На руки
и ноги ему одевали кандалы. Затемъ левую руку чрезъ
спину ирикрепляли къ правой ноге, а правую руку къ левой

ноге. Но и этого было еще мало: его, кроме того, обворачивали
скрученной въ 'виде веревки простыней кругом® рукъ и груди
и, туго затянувъ, завязывали узелъ на спине. Въ такомъ вице
связанный, точно живой клубокъ, наказанный арестантъ долженъ

былъ пролежать два часа. Затемъ оковы съ него снимались и

носле некотораго отдыха повторялась та же самая процедура.
Крики и стоны наказываемыхъ разносились по всему зданию
и, понятно, на насъ, детей, производили самое ужасное внеча-

тление.
Въ Браувейлере я уже съ осени 1844 г. начал ъ носещать

сельскую школу, хотя мне было всего четыре съ половиною года.

Поэтому, я былъ принять въ качестве „вольнооиределяющагося".
Когда мы возвращались изъ школы домой, мы должны были иро-
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ходить чрфзъ ворота, которыя обыкновенно открывались часовымъ.

Помню, какъ въ одинъ прекрасныйдень мы просто оцепенелн отъ
нзумления, когда часовой открылъ ворота, и мы увидели, что на

его голове, вместо обыкновеннаго кивера, красуется блестящая,
очень высоисаякаска. Въ сравнениисъ современными, первыя каски
имели чудовищные размеры и были необыкновенно тяжелы. Мы
только тогда очнулись отъ нзумления и пришли въ себя, когда
часовой крикнулъ намъ: ну, мальцы, проходите, не то я запру
ворота предъ самымъ вашимъ носомъ!"

Для насъ, детей, жизнь въ этомъ исиравительномъ учрежде-
нии была довольно однообразна,— почти вся она проходила внутри
стенъ,одной его части. Къ тому же отецъ нашъ, всегда бывший

строгимъчеловекомъ, становилсявсе раздражительнеетемъ более,
что иоводовъ для раздражения было очень много. Кроме того,

его раздражительность еще более увеличивалась вследствие все
сильнее развивавшейся чахотки. Вместе съ матерью мы изъ за

этого не мало страдали. Не разъ приходилось ей вступаться за

насъ, когда отчимъ, чемъ нибудь разсерженный, нещадно коло-

тилъ насъ. И если побои являются венцомъ педагогической пре-
мудрости, то я долженъ былъ бы сделаться идеальнымъ челове-
комъ. Но кто осмелится это утверждать?

Но, съ другой стороны, отецъ всеми силами старался о на-

шемъ благонолучип, ибо, несмотря на свою раздражительность,

онъ былъ очень добрымъ человекомъ. Если онъ могъ, напримеръ,
на Рождество, Новый годъ или Пасху, доставить намъ какое-ни-

будь удовольствие, то онъ делалъ это очень охотно, насколько,

конечно, позволяли ему его ограниченный средства. А они были

очень скромны. Кроме казенной квартиры (две комнаты), освеще-
ния и отоиления, отецъполучалъ въ месяцъ едва восемь талеровъ

жалованья. На эту сумму должно было кормиться пять человекъ,
а когда мой самый младший брать, удивительно красивый маль-

чикъ и любимецъ отца, умеръ летомъ 1845 года,—все же четыре

человека.

Болезнь моего отца между темъ быстро развивалась. Уже
19 октября 1846 г., чрезъ два года иосле своей женитьбы, отецъ
мой умеръ. Такимъ образомъ, мать моя, въ течение трехъ летъ,
во второй разъ стала вдовой, п мы снова остались сиротами. И

после второго брака мать не имела никакого права на помощь

со стороны государства. Ей не оставалось ничего другого, какъ
перекочевать на свою родину, въ Вецларъ. Въ начале ноября
снова все наши пояштки были уложены на возу— мебельныхъ

вагоновЪ тогда, конечно, еще не было— и мы направились въ


