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Предисловие автора.

Выпуская в свет настоящую книгу, автор

должен предупредить читателей, что книга эта#
писалась в течение полугода и шла параллельно со-
бытиям В зависимости от этих событий,
автор должен был заносить все то, что про-
ходило перед глазами его — и потому эпизодиче-
ское лицо книги, Георгий Гапон является здесь
в нескольких стадиях

История этого страннаго человека на фоне
рабочаго движения скользит по всем 5 частям
книги, посвященной изследованию рабочаговопроса
последняго времени. Автор старался быть объ-
ективным и потому, во имя той правды, которая
обещана читателям должен признать, что
Гапон сыграл скорее отрицательную, чем
положительную роль в зародившемся рабочем
движении в России. Нельзя оправдывать травлю
соц.-демократов по адресу этого человека, но
нельзя также и признать правильной систему
разрешения рабочаго вопроса путем сношений с
правительством

Автор извиняется перед своими подписчи-
ками, что книга запоздала, но это лежало вне
усилий его.





Правда о Гапоне
и  9-лл-ь январ-Б.

а
ЧЛСТЬ   ПЕРВАЯ.

Психология русскаго рабочаго
вопроса.

I.

Рабочий вопрос в России существует

конечно, давно. Он народился одно-
временно с рождением первой свободной
фабрики, перваго завода. Но несомненно
также, что русский рабочий вопрос —

это младенец сравнительно с рабочим
вопросом Западной Европы, как мла-

денчески слаба наша промышленность

обрабатывающая сравнительно с тако-

вой же наших западно - европейских
соседей. До последних событий обще-
ство мало замечало рабочий вопрос —

можетъ-быть, просто забывало   о  нем

Но недаром мы — русские. И у нас
все происходит именно по - русски,

какъ-то сразу. Не находите ли вы, что
русская жизнь какъ-то складывается,

точно по старинным былинам При-
помните одну из самых популярных

древне-русских былин былину об
Илье Муромце. Сидел богатырь  Илья

і*



—   4   —

сиднем на печи тридпать лет и три

года в селе Карачарове, близ города

Мурома. И сидел до техъ' пор пока

не пришли к нему „калики перехожие"
и не поднесли чару меду сладкаго.

После первой чары Илья сказал

—  Кабы столб от земли до неба,
а у столба золотое кольцо, я бы взял

за то кольцо, да и поворотил бы всю

|емлю Святорусскую...
—  Много слишком силы — сказали

калики — земля не вынесет

Подали Илье другую чару, чтобы
уменыпить эту силу на половину.

С тех пор ходит Илья с поло-

вИной силы — другая, видно, про запас
держится.

Так и с нашим рабочимъвопросом
Тридцать лет и три года сиднем си-
дел русский рабочий вопрос и мало

кто знал даже, что существует он

на свете. Все знали, что есть у нас
рабочие, ибо есть фабрики и заводы.

Все, конечно, видали этих рабочих и

на улицах когда они иногда проходили
поспешно по фешенебельному центру

столицы, закопч.енные, усталые, плохо
одетые. Но, чтобы у этих людей был
еще и вопрос свой, этого не знали не

только мы, не знало этого и правитель-
ство, которое должно бы знать все во-

просы. А этот русский рабачий перед

17 октябрем вдруг „остановил ды-

хание" на всем протяжеиии великой
земли русской.

Поворотил всю землю Святорусскую...
Но оставим былины — перейдем к

действительности.
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Меня интересует вопрос с чисто

психологической стороны и потому прошу

не претендовать на ' отсутствие строго

обоснованных научных данных по

этому вопросу. Все данныя, которыя

мне удалось сгруппировать, служат

мне лишь, как материал для психоло-

гических построений. Прежде всего, что

такое рабочий человек по терминологии
российскаго законодательства? Берем*
Свод Законов т. IX, изд. 1876 г., и

отсюда делаем извлечения.
— • Рабочие люди — гласит закон —

особый разряд городских обывателей.
Указом 1787 года повелено было пу-

блично наказанных по суду не только

в обеих столицах но и в губерн-
ских городах не держать, а отсылать

для пребывания по уездным городам

где записать их в рабочие люди со

включением в мещанский оклад Ука-
зами 1816 и 1821 гг. повелено загра-

ничных выходцев вернувшихся в

Россию согласно манифесту 30 августа

1814 г., если общества их держать не

пожелают и они окажутся негоднымн

к военной службе, приписывать кърабо-
чим людям в уездные города. В
1824 году было воспрещено переселение
евреев в Россиго изъ-за границы;
евреев же, поселившихся уже в Россин
и не причисленных ни к одному со-

словию, велено было, если общества их

принять не пожелают распределить не-
медля в рабочие люди по уездным го-

родам с мещанским окладом Нако-
нец в 1832 году постановлено, чтобы,
в   случае   порочности   причисленных
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к гбродам и при неисправности их

в платеже податей и сборов — записы-
вать этих лиц в рабочие люди на

общем основании законов т. е. обла-
гаются они мещанским окладом и под-

вергаются личной ответственности в

случае неисправнаго платежа.

Законы эти, конечно, относятся к

временам давним Однако, следы их

находим в IX т. и это дает извест-
ный материал Не отсюда ли идет такое

странное отношение нашего правитель-

ства и общества к  рабочему  вопросу?
Нет ли здесь психологической преем-

ственности?
Между тем в Западной Европе в

начале 19-го века ыачинается действи-
тельно серьезное рабочее движение на

политической почве. Довольно указать

на чартиам в Англии в 1837 году, со-

зданный исключительно рабочим клас-

сом Здесь уже рабочие сплачиваются

около идеи о противоположности интере-

сов труда и капитала; появляются стре-

мления рабочаго пролетариата не только

к улучшению своего материальнаго благо-
состояпия, но и к изменению всего обще-
ственно-вкономическаго ст/роя страны.

И, хотя в чартистском движении еще

нет определенной социально-экономи-
ческой программы, однако, среди рабо-
чих уже возникает мысль об органи-

зации всеобщей забастовки, как средства
к достижению всех требований рабочих
И в заключение — все требования чарти-

стов сводятся к введенгю народной хартии,
реформе народнаго представительства.

Приблизительно то же, что произошло
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у нас перед 17 октября. А началось

9 января.
.Этот первый толчок рабочаго дви-

жения не умер в Англии; наоборот
он дал ход дальнейшему развитию
рабочаго вопроса по всей Западной
Европе.

Уже в конце 80-х годов возни-

кают периодические международные ра-

бочие конгрессы для обсуждения поло-

жения и образа действий рабочаго клас-
са. Такие международные рабочие кон-

грессы происходят в Парижп в 1889 г.,

в Брюсселе в 1891 г., в Цюрихе в 1893 г.

и в Лондоне в 1896 г.

Рабочее движение идет полным хо-

дом

В Германии. пз рабочих союзов

родится в 1868 г. „сопиалъ-демократиче-
ская рабочая партия", с Бебелем и

Либкнехтом во главе. Во Франции ряд

рабочих представителей начинает про-

никать в палату депутатов еще с 1889 г.

И в 1893 г. за сопиалистическия рабочия
группы подано уже 589,000 избиратель-
ных голосов Особенно обостряется во-
прос в Италии; идут периодические
национальные конгрессы рабочей партии,
обнаружившей большую тенденцию к
анархизму. Даже в пестрой Австро-
Венгрии, всего ближе подходящей к

нашим социальным условиям еще в

60-х годах возникает сильная рабочая
партия, которая стремится к осуще-
ствлению всеобщаго избирательнаго права

и проведениго своихъдепутатовъвърейхс-
рат

На ряду с этим возникают растут
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и крепнут в Западной Европе рабочие
союзы уже на чисто экономической почве.
В Англии в 1898 г. появляется все-

общая федерация трэдъ-унионов в ко-

торую входят 1267 трэд - унионов
имеющих 13,738 разветвлений с ко-

лоссальным количеством членов Эти
трэд - унионы располагают громадны-

ми денежными суммами. Только в

100 больших союзах общая сумма дохода

в 1898 году простирается до 1.900,000
фунт. стерлингов т. е. около 20 милл.

руб. на нати деньги.
Доходы централизованных герман-

ских союзов в том же 1898 году
равняются 6.608,667 марок при этом

1.073,290 марок отсчитывается ежегодно

на возможность стачки...

Яркий пример организации — это гер-

манский союз типографских рабочих
он входит в соглашение с такими же

союзами Швейцарии, Австрии, Венгрии,
Франции, Бельгии, Италии, Голландии,
Сербии, Румынии, Болгарии, Дании, Шве-
ции, Норвегии и, наконец Финляндии.
Этот мощный союз обезпечивает всех
примкнувших к нему членов Куда
бы член этой федерапии ни попал из

этих стран — он везде должен полу-

чить работу и может разсчитывать на

всякую поддержку , как денежную, так

и моральную.

Пока наростал и двигался этот мощ-

ный поток рабочих организаций — что

же делал наш Илья Муромец
Он сиднем сидел или правильнее, *

его заставляли сиднем сидеть.
И ждать „калик перехожихъ", кото-
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рые   ему  поднесут   чару  живительной
влаги...

Мы настолько мало интересовались
рабочим вопросом что в русской
литературе даже не существует почти

сводных работ по рабочим союзам

и организациям Можетъ-быть, потому,

что таковых и не имеется. Можно ука-

зать на горнозаводския товарищества, на

адмиралтейския и заводския по морскому

ведомству товарищества, накассывзаимо-

помощи потребительных обществ воз-

никавшия в последнее время. Но все это

так мелко по сравнению с той карти-

ной, которую мне удалось лишь на-

метить в самых схематических чер-

тах по Западной Европе, что лучше и

не  говорить  об   этих   организациях

II.

Между тем мы, однако, подошли
теперь вплотную к этому вопросу — по-

мимо забастовок надвигающагося про-

мышленнаго кризиса, революционных
эксцессов Скоро будет Государствен-
ная Дума, —как ни оттягивали ее, а все

же думается, что соберется же она. В
Думе некоторые из нас встретятся
уже с рабочими — членами Государ-
ственной Думы. Нужно же установить

хотя морально: кто же эти люди? в

чем их сущность? И как до сих

пор смотрели на рабочий вопрос и

общество и правительство?
Нельзя совершенно отделять прави-

тельства от общества. Правительствен-
ная мораль — есть всегда отчасти отзвук
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известной части общества, откуда   чер-
пают людей для этого правительства.

Вот например германское прави-

тельство, когда вводило проект закона

о государственном страховании рабо-
чих — вот как мотивировало этот

закон в оффициальных мотивировках
„Забота государства о нуждах сла-

бейших своих сочленов есть не

только обязанность, налагаемая гуман-

иостью и христианством но и задача

политики, оберегающей интересы самого

государства. Политика эта должна быть
направлена к тому, чтобы и в бедней-
ших классах населения, как наиболее
многочисленных и наименее просве-
щенных вселять убеждение, что госу-
дарство есть учреждение, не только не-

обходимое, но и благодетельное... Со-
гласно идее современнаго государства,

на последнем должна лежать, рядом

с защитой существующаго порядка,

обязанность оказывать положительными

мерами и средствами поддержку всем
своим гражданам преимущественно

же слабейшим и наиболее в ней нуж-

дающимся..."
Я не нашел такого же документа

среди русских правительственных ак-

тов по рабочему вопросу. Будем ду-

мать, что правительство наше держалось

въэтомъвопросеполитики: Іаизвег Гаиге—
Іаиззег аііег. И любезно предоставило
русскому рабочему вопросу самоопре-

делиться — помимо правительственпых

актов моральнаго характера. Насколько
неожиданно и стремительно самоопре-

делился   и   создался   русский    рабочий
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вопрос иллюстрирую это одним фак-
том

В ноябре истекшаго года в Соля-
ном Городке происходило объединенное
учредительное собрание бывших 11-ти
так называемых гапоновских рабо-
чих союзов оффициально именуемых

„Собранием русских фабрично-завод-
ских рабочихъ". Я получил пригла-

шение прибыть на это собрание. Было
очень многолюдно — сюда собралось, как

говорили, около 4 тысяч рабочих из

коих каждый являлся представителем

своего „пятка 11 . 20.000 человек нельзя

было бы вместить даже и в эту гро-

мадную залу. Собрание, после деловых
постановлений о возобновлении союзов

перешло в митинг сюда явились чуть

не все ораторы фракции „болыпевиков
р. с.-д. р. п., прибыла группа соц.-револ.

и, наконец пожаловали и ораторы

партии анархистов

Кипела жестокая борьба. Ораторы
партий всеми силами старались сор-

вать организацию, намеченную и про-

водимую здесь именем отсутствующаго
Гапона. Момент для партий был очень

серьезный по последствиям — в этот

день невидимая рука Гапона вырвала

из рук партии соц.-дем. целую армию
организованных и сознательных ра-

бочих в 20 т. человек которая могла

увести за собою еще  вчетверо болыие.
И потому со стороны партий были

пущены в ход все средства. Гово-
рили десятки ораторов Но особенно
сильное впечатление оставила речь одного

оратора. Это был делегат  с   манда-
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том от бельгийских рабочих - анар-

хистов Элегантный господин еврей-
скаготипа, недурноговоривший по-русски.

Этот делегат между прочим ска-

зал
— Теперь в западно-европейских

рабочих организациях появился новый
лозунг в обращениях к правитель-

ству. Если правительство остаётся упорно

глухим к рабочим требованиям — ра-

бочия организации говорят вы нас не

хотите слышать? Так мы с вами будем
поступать по-русски. Тогда вы нас на-

верное, услышите!
Ло-рг/сски! — это новый лозунг западно-

европейских рабочих организаций.
Вот какънеожиданновысокоподнялся

тогда престиж русскаго рабочаго в гла-

зах уже давно сплоченных могучих

рабочих организапий Запада. Кто поло-

жил начало этому престижу? Я думаю,

что это сделали рабочие Петербурга,
которые встали и стоят во главе всего
русскаго движения. Петербургские рабочие
самоопределились. Это соль рабочаго со-

знательнаго народа.

Постараюсь наметить бытовую и эко-
номическую сущность рабочаго люда

СПБ., хотя бы в общих чертах Прежде
всего в Петербурге и его окрестностях

надо отметить две крупнейшияхарактер-.
ныя рабочия группы: рабочие механических

производств и рабочие текстильных

производств т. е. ткачи и прядилыцики.

Остальныя группы невелики сравни-

тельно и мало характерны в смысле
соп.-эконом. О них я скажу особо.

Эти    две    группы — механическая   и
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текстильная— представляют собой два

противоположных полюса во многих

отношениях Рабочие механическаго
производства всегда впереди всякаго

движения. Это — аристократы рабочаго
класса, прогрессисты. Слесаря, литей-
щики, кузнецы, механики, машинисты —

все это народ развитой, с большой
индивидуальностью, с довольно хоро-
шим заработком если судить по дан-

ным фабричной инспекции (1 р. 70 к.

в день — 11 ч. раб. деиь). Директор
Путиловскагозавода, очень характернаго
для такого типа рабочих какъ-то в пе-

чати заявлял что средний заработок
их путиловскаго рабочаго — 70 руб. в

месяц От самих рабочих я слыхал

и несколько иное. Во всяком случае,
эта группа рабочих может еще от-

части жить без особой жгучей нужды,

при неустанной работе, конечно. Они мо-

гут снимать дешеву ю, но все же квартиру ,

раз они семейные люди. Жена может
заняться домом Есть очаг котораго

лишены многия другия рабочия группы.

Я никогда не был сам рабочим
но мне представляется, что работа на

мехапических производствах несмотря

на всю тягость ея, должна развивать в

человекестремлениекъиндивидуализации.
Здесь должно быть место творчеству;

рабочий должен много думать, сообра-
жать на самой работе.

И потому самая сущность труда дает

толчок к самоопределению. Со многими

рабочими мне лично приходилось часто

беседовать у себя на дому часами на

разныя темы. По форме разговора, даже
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по языку, они ничем почти не отличаются
от наших интеллигентов По-моему,
они —интереснее, потому что суждения
их свежее и убеждения, раз воспри-
нятыя, — очень тверды.

А за последнее время они растут

морально чисто по-русски — не по дням

а по часам как царевич Гвидон в

бочке.
Совершенно другой тип — рабочие

ткачи ипрядилыцики. Это — рабы станка.

Их съела машина со всей их сущ-

ностью. Упорно механический труд

Можете быть гением среди ткачей, но,
пока вы на фабрике, у вас нет даже

имени. У вас —только номер такой-то.
Придите на любую ткацкую фабрику

и спросите:

—  У вас есть ткач Поликарпов
Смотритель   неизменно   переспросит

вас

—   А какой у него номер
Здесь люди —номера. Здесь на лицо

самое ужасное, что может быть в тру-

довой атмосфере — безнадежность труда.
Люди тупеют опускаются. Вследствие
отсутствия требований на индивидуальное

творчество, цена на этот труд держится

неизменно низкой нормы. Ткач полу-

чает 90 к. в день за. 10 х /г часовой
труд — и будь вы хоть сам знаменитый
Бебель, бывший ткач но все же более
этих 90 коп. вы не получите, пока

стоите у станка.  Это — „тюрьма труда" .

Вследствие низкаго заработка, ткач

и прядилЫцик не может иметь семей-
наго очага, так как жена должна

также работать на фабрике, чтобы какъ-
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нибудь удержаться на уровне жизни.

Дети брошены на произвол судьбы.
Живут они в углах а кормит их

артельная матка.
Такова, с внешней стороны, бытовая

сторона двух главных групп петер-

бургских рабочих На зтой почзе
развиваются и социально-экономическия
условия. Механические раоочие всегда стоят

во главе политическаго движения. Ткачи и

прядильщики — если и во главе, то —

чиспю-экономическаго. В сущности, эти

две группы — это два безсознательных
врага. Механические стремятся вверх
ткачи упорно тянут их вниз к

земле, к ея   утробным   требованиям
В Петербурге насчитывается в на-

стоящее время по данным любезно
сообщеннымъмнеВ.П. Литвиновымъ-Фа-
линским механических рабочих — до

70 т. человек ткачей и прядилыци-

ков — до 25 т. и остальных не столь
характерных производств — до 50 т.

Далее идет громадная масса чернора-

бочих большинство которых элемент

пришлый,  из деревни.

Из этих двух характерных

групп — механические большею частью

прирожденные горожане. Ткачи — это

дерееексжшпролетариат обязанный жить

в городе.
Иногда социально-экономическая фи-

зиономия целой группы людей опре-

деляется моментом Возьмем два мо-

мента. Надо посмотреть одпн раз как

выходят с работы те и другие.
Нарисую вам две картины.

Смена на механическом заводе. Из
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ворот выходит группа рабочих На
них рабочая, не первой свежести,
одежда, но безусловно прочная и крепкая.
Лица их сосредоточены и очень

серьезны. Сквозь слой копоти на вас

глядит здесь хмурая мысль. Идут не-

торопливо и солидно. Разговаривают
между собой. И о вещах не имеюших
по болыпей части ничего общаго с

оставленным заводом Там — своя

жизнь, рабочая. Здесь — другая, обще-
ственная, с острыми общественно-по-
литическими интересами.

По дороге покупают газеты — пре-

имущественно либеральнаго направления.
Придя домой, рабочий прочтет в сво-

бодное время эту газету и со многим

можетъ-быть, не согласится, ибо либе-
рализм барский и рабочий существенно

разнятся друг от друга.

Но, во всяком случае, он приходит
в свою квартиру. Какую — это вопрос

другой, но он может все же остаться
один когда этого захочется; нет этой
навязанной общественности, от которой
„человек угла" рещительно никуда не

может деться. Психология одиноче-

ства — это иногда очень важный фактор
в жизни мыслящаго человека. Недаром
ученые так любят свои пыльные каби-
неты. Одиночество — это гнездо мысли...

Совершенно не ту картину наблюдаете
вы среди ткачей.

Лигпь только просвистел гудок от-

крываются фабричныя ворота, какъсмена
ткачей, получив свободу, выходит на

улицу. Прежде всего стремительно раз-

бегается по домам Точно стадо вспуг-



нутых зайцев Одеты они плохо и — по

зимнему сезону — очень легко. Они бе-
гут подгоняемые и морозом и нуждой.
Они вырвались из душной фабричной
атмосферы. И не радует их ни ясное

майское солнце, ни январьский бодрящий
мороз Бежит ткач а за ним поспе-
вает его жена. И оба бегут в свой
угол где пищат непокормленныя, за-

брошенныя дети.
И так — десятки лет Можетъ-быть,

всю жизнь. Подумайте, какая это, в

сущности,  страшная жизнь!
Естественно, что среди этой группы

рабочих политика и вопросы сопиаль-
і^> ные не могут пользоваться большой
гО популярностью. Не до политики, когда

~ всю жизнь кладешь исключительно на

у^ борьбу даже не с нуждой, а просто

сь нищетой. Не до социальных вопро-
сов когда эта борьба за существование
обставлена условиями работы Сизифа, а

дома „вынужденная общественность",
которая глядит ежеминутно из всех
углов любопытными глазами.

Этот сорт труда, убивая в чело-

веке самое ценное — индивидуальность,

может вызвать рефлекс разве в виде
глухого озлобления против неопределен-
ности; не против известнаго социаль-
наго строя, в силу котораго рабочий не

считается   за   полноправнаго  человека,           ' .

не против режимадаже, который покро-
вительствует исключительно богатым
классам а именно против глухой и

таинственной неопределености, которая

надвигается на вас и заставляет отда-

вать и труд и жизнь неизвестно для чего.

-^і^,          ІЖНИНГРАДСКАЙ

ВАОгд. Ліісиля,  3


