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Первая часть петербургского периода закончилась войною 1812 года. До
этого времени во главе общественного движения стояло правительство;
отныне рядом с ним идет дворянство. До 1812 года сомневались в силе народа
и питали несокрушимую веру во всемогущество правительства: Аустерлиц
был далеко, Эйлау принимали за победу, а Тильзит - за славное событие. В
1812 году неприятель вошел в Мемель и, пройдя через всю Литву, очутился
под Смоленском, этим «ключом» России. Объятый ужасом, Александр
примчался в Москву молить о помощи дворянство и купечество. Он
пригласил их в заброшенный Кремлевский дворец, чтобы обсудить, как
помочь отечеству. Со времен Петра I русские государи не говорили с народом;
надо думать, велика была опасность, если император Александр во дворце, а
митрополит Платон в соборе заговорили об угрозе, которая нависла над
Россией.

Дворяне и купцы протянули руку помощи правительству и выручили его
из затруднения. А народ, забытый даже в это время всеобщего несчастия или
слишком презираемый, чтобы просить его крови, которую считали вправе
проливать и без его согласия, народ этот, не дожидаясь призыва, поднимался
всей массой за свое собственное дело.

Впервые со времени восшествия на престол Петра 1 имело место это
безмолвное единение всех классов. Крестьяне безропотно вступали в ряды
ополчения, дворяне давали каждого десятого из своих крепостных и сами
брались за оружие; купцы жертвовали десятую часть своих доходов.
Народное волнение охватило всю империю; спустя шесть месяцев после
оставления Москвы на границах Азии появились толпы вооруженных людей,
спешащих из глубины Сибири на защиту столицы. Весть о ее взятии и пожаре
потрясла всю Россию, ибо для народа подлинной столицей была Москва. Она
искупила, пожертвовав собою, усыпляющий царский строй; она вновь
поднималась в ореоле славы; сила врага сломилась в ее стенах; в Кремле
началось отступление завоевателя, которому предстояло закончиться лишь на
острове св. Елены. При первом же пробуждении народа Петербург затмился, а
Москва, столица без императора, принесшая себя в жертву для общего
отечества, приобрела новое значение.

Впрочем, после этого кровавого крещения вся Россия вступила в новую
фазу. Невозможно было сразу перейти от волнений национальной войны, от



славной прогулки по всей Европе, от взятия Парижа к мертвому штилю
петербургского деспотизма. Само правительство не смогло сразу же вернуться
к своим старым замашкам. Александр, тайком от князя Меттерниха,
притворялся либералом, высмеивал ультрамонархические проекты Бурбонов
и разыгрывал роль конституционного короля Польши.

Что же до нищего крестьянина, то он возвратился в свою общину, к своей
сохе, к своему рабству. Ничего для него не изменилось, ему не пожаловали
никаких льгот в благодарность за победу, купленную его кровью. Александр
подготавливал ему в награду чудовищный проект военных поселений.

Вскоре после войны в общественном мнении обнаружилась большая
перемена. Гвардейские и армейские офицеры, храбро подставлявшие грудь
под неприятельские пули, были уже не так покорны, как прежде. В обществе
стали чаще проявляться рыцарские чувства чести и личного достоинства,
неведомые до тех пор русской аристократии плебейского происхождения,
вознесенной над народом милостью государей. В то же время дурное
управление, продажность чиновников, полицейский гнет стали вызывать
всеобщий ропот. Было ясно, что правительство, организованное подобным
образом, не могло, при всей его доброй воле, ограждать от этих
злоупотреблений, что нечего было ждать справедливости от богадельни для
стариков, которую торжественно именовали Правительствующим сенатом, —
от этого собрания смиренных невежд, игравшего роль кладовой, куда
правительство убирало старых чиновников, не заслуживавших ни быть
оставленными в аппарате управления, ни быть оттуда изгнанными.
Государственные люди, пользующиеся большим авторитетом, как, например,
старик адмирал Мордвинов, говорили вслух о крайней необходимости многих
реформ. Сам Александр желал улучшений, но не знал, как приступить к ним.
Историк-абсолютист Карамзин и Сперанский, составитель Свода законов
Николая I , работали по его приказу над проектом конституции.

Люди энергичные и серьезные не стали ждать окончания этих
несбыточных проектов, они удовлетворились смутным недовольством и
постарались воспользоваться им по-иному. Они задумали создать большое
тайное общество. Это общество должно было заниматься политическим
воспитанием молодого поколения, распространять идеи свободы и тщательно
изучать сложный вопрос радикальной и полной реформы образа правления в
России. Не удовольствовавшись одной лишь теорией, они в то же время
организовали свое общество таким образом, чтобы воспользоваться первым
удобным случаем и поколебать императорскую власть. Все самое благородное



среди русской молодежи — молодые военные, как Пестель, Фонвизин,
Нарышкин, Юшневский, Муравьев, Орлов, самые любимые литераторы, как
Рылеев и Бестужев, потомки самых славных родов, как князь Оболенский,
Трубецкой, Одоевский, Волконский, граф Чернышев, — поспешили вступить
в ряды этой первой фаланги русского освобождения. Вначале общество
приняло название «Союза благоденствия».

Как ни странно, но в то самое время, когда эти пылкие молодые люди,
полные веры и сил, давали клятву ниспровергнуть петербургский абсолютизм,
Александр давал клятву накрепко связать Россию с неограниченными
монархиями Европы. Он только что создал знаменитый Священный союз —
союз мистический, бесполезный, невозможный, нечто вроде абсолютистского
Грютли, Тугендбунда, образованного тремя коронованными студентами, среди
которых Александр играл роль горячей головы. Те и другие сдержали клятву:
одни — идя умирать за свои идеи на виселицу или на каторгу, а Александр —
оставив корону своему брату Николаю.

Десять лет, со времени возвращения войск и до 1825 года, являются
апогеем петербургского периода. Россия Петра I чувствовала себя сильной,
юной, полной надежд. Она полагала, что свобода способна привиться с такою
же легкостью, как цивилизация, забывая, что цивилизация не проникла
дальше поверхности и является достоянием лишь очень незначительного
меньшинства. Но меньшинство это действительно обладало таким развитием,
что не могло мириться с провизорными условиями царского строя.

Это была первая поистине революционная оппозиция, создававшаяся в
России. Оппозиция, встреченная цивилизацией в начале XVIII столетия, была
консервативной. И даже та, которую образовали в царствование Екатерины II
несколько вельмож, подобно графу Панину, не выходила из круга строго
монархических идей: порою она была энергичной, но всегда оставалась
покорной и почтительной. Направление умов после 1812 года было
совершенно иным.

Время для тайного политического общества было выбрано прекрасно во
всех отношениях. Литературная пропаганда велась очень деятельно. Душой ее
был знаменитый Рылеев; он и его друзья придали русской литературе
энергию и воодушевление, которыми она никогда не обладала ни раньше, ни
позже. То были не только слова, то были дела. Знали, что принято решение,
что есть определенная цель, и, не заблуждаясь относительно опасности, шли
твердым шагом, с высоко поднятой головой, к неотвратимой развязке.



У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная
трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и
своей совести.

Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры, давно
утраченные другими странами Европы. Революционные стихи Рылеева и
Пушкина можно найти в руках у молодых людей в самых отдаленных
областях империи. Нет ни одной благовоспитанной барышни, которая не
знала бы их наизусть, ни одного офицера, который не носил бы их в своей
полевой сумке, ни одного поповича, который не .снял бы с них дюжину копий.
В последние годы пыл этот значительно охладел, ибо они уже сделали свое
дело: целое поколение подверглось влиянию этой пылкой юношеской
пропаганды.

Заговор с необычайной быстротой распространился в Петербурге, Москве
и Малороссии, среди офицеров гвардии и 2-й армии... Вначале он имел
конституционную и либеральную тенденцию в английском смысле. Но стоило
этому воззрению получить поддержку, как Союз преобразился: он стал более
радикальным, вследствие чего многие его покинули. Ядро заговорщиков стало
республиканским и не пожелало более довольствоваться представительной
монархией. Они справедливо считали, что если хватит у них силы ограничить
самодержавие, то ее хватит и на то, чтобы его уничтожить. Главари Южного
общества имели в виду республиканскую федерацию славян, подготавливали
революционную диктатуру, которая должна была установить республиканские
формы.

Более того, когда полковник Пестель посетил Северное общество, то он
там поставил вопрос по-иному. Он полагал, что провозглашение республики
ни к чему не приведет, если не вовлечь в революцию поземельную
собственность. Не будем забывать, что дело идет о событиях, которые
произошли между 1817 и 1825 годами. Социальные вопросы никого тогда не
занимали в Европе, «безумец и дикарь» Гракх Бабёф был уже забыт,
Сен-Симон писал свои трактаты, но никто не читал их, в том же положении
был Фурье, не больше интересовались и опытами Оуэна. Самые видные
либералы того времени — Бенжамен Констан, П. Л. Курье — встретили бы
негодующими криками предложения Пестеля, предложения, сделанные не в
клубе, членами которого были пролетарии, но перед большим обществом,
целиком состоявшим из самых богатых дворян. Пестель предлагал этим
дворянам добиваться, пусть даже ценою жизни, экспроприации их



собственных имений. С ним не соглашались, его убеждения ниспровергали
только что усвоенные принципы политической экономии. Но ему не
приписывали желания грабить и убивать; Пестель все же оставался истинным
вождем Южного общества, и весьма вероятно, что в случае успеха он бы стал
диктатором, — он, который был социалистом прежде, чем появился
социализм.

Пестель не был ни мечтателем, ни утопистом: совсем напротив, он весь
принадлежал действительности, он знал дух своей нации. Оставить землю
дворянам значило бы создать олигархию; народ даже не понял бы своего
освобождения, ибо русский крестьянин хочет быть свободным не иначе, как
владея собственной землей.

Именно Пестель первый задумал привлечь народ к участию в революции.
Он соглашался с друзьями, что восстание не может иметь успеха без
поддержки армии, но во что бы то ни стало хотел также увлечь за собой
раскольников — глубокий замысел, правильность и дальновидность которого
докажет будущее.

После всех событий мы можем сказать, что Пестель заблуждался: ни
друзья его не могли подготовить социальную революцию, ни народ —
участвовать в общем деле с дворянством; но только великим людям дано
ошибаться подобным образом, предвосхищая развитие народных масс. Он
ошибался практически, в сроке, теоретически же это было откровением. Он
был пророком, а все общество — огромной школой для нынешнего
поколения.

14(26) декабря действительно открыло новую фазу нашего политического
воспитания, и — что может показаться странным — причиной огромного
влияния, которое приобрело это дело и которое сказалось на обществе больше,
чем пропаганда, и больше, чем теория, было само восстание, геройское
поведение заговорщиков на площади, на суде, в кандалах, перед лицом
императора Николая, в сибирских рудниках. Русским недоставало отнюдь не
либеральных стремлений или понимания совершавшихся злоупотреблений:
им недоставало случая, который дал бы им смелость инициативы. Теория
внушает убеждения, пример определяет образ действий. Подобный пример
всего необходимей там, где человек не привык осуществлять свою волю,
выступать открыто, полагаться на себя и чувствовать свои силы, где, напротив,
он всегда был несовершеннолетним, не имел ни голоса, ни своего мнения,
хоронился за общиной, будто за неприступной стеной, и был поглощен



государством, как бы затерявшись в нем. Вместе с цивилизацией, естественно,
развивались также идеи свободы, но пассивное недовольство слишком вошло
в привычку,—от деспотизма хотели избавиться, но никто не хотел взяться за
дело первым.

И вот эти первые пришли, явив такое величие души, такую силу характера,
что правительство не посмело в своем официальном донесении ни унизить их,
ни заклеймить позором; Николай ограничился жестоким наказанием.
Безмолвию, немому бездействию был положен конец; с высоты своей
виселицы эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с глаз.


