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ИЗ ИСТОРИИ ОБЩ ЕСТВЕННОГО ДВИ Ж ЕН И Я 
В РОССИИ в конце 30-х годов XIX столетия

И. А. Федосов

В торая половина 30-х годов XIX столе
тия — время наивысш его разгула николаев
ской реакции. В истории русского общ е
ственного движ ения это был период значи
тельного спада револю ционной волны. О д н а
ко сам одерж авию  не удалось полностью 
приостановить брож ения, происходивш его 
в передовых кругах русского общ ества. Г о 
лоса протеста против гнета сам одерж авия и 
крепостничества звучали очень глухо, но 
они свидетельствовали о том, что револю 
ционные, антиправительственны е вы ступле
ния не прекращ ались и в эти мрачные годы.

М атериалы  об этих вы ступлениях до сих 
пор остаю тся достоянием  архивов. В исто
рической литературе нет ни одной работы, 
посвящ енной анализу  револю ционных вы 
ступлений конца 30-х годов. М еж ду тем 
фонды  III отделения, департам ента поли
ции исполнительной, главного военно-судно
го управления и других карательны х орга
нов николаевского правительства содерж ат 
важ ны е (хотя и односторонние) данны е о 
таких вы ступлениях.

★
П осле разгром а восстания декабристов, а 

затем  подавления польского восстания сам о
держ авию  удалось справиться с тем общ е
ственным брож ением, которое имело место 
в конце 20-х и в начале 30-х годов. У креп
лению его позиций способствовали и успехи 
внешней политики: удачные войны с Т ур
цией и Персией. К азалось, не было силы, 
способной противостоять русскому сам о 
держ авию . В то ж е  время революционный 
подъем  начала 30-х годов в Западной  Е в 
ропе сменили '' полосой упадка, торж ества 
реакции.

В этой обстановке некоторыми кругам и 
русского общ ества овладели  настроения 
пессимизма, отчаяния, неверия в силы рус
ского народа  и в возм ож ность его лучш е-, 
го будущ его. Один из либеральны х д е я 

телей этого периода, А. В. Никитенко, пи
сал в своем дневнике: «С начала мы судо
рож но рвались на свет. Но когда увидели, 
что с нами не ш утят, что от нас требую т 
безмолвия и бездействия...— тогда все юное 
поколение вдруг нравственно оскудело. 
Все его высокие чувства, все идеи, согре
вавш ие его сердце, воодуш евлявш ие его к 
добру, к истине, сделались мечтами без 
всякого практического значения — а мечтать 
лю дям  умным смешно» ■.

Н аиболее ярко эти настроения о трази 
лись в выступлениях двух передовых пред
ставителей русского общ ества — друга 
П уш кина и декабристов П. Я. Ч а а д а ев а  и 
профессора М осковского университета 
В. С. Печерина. «Ф илософическое письмо» 
Ч аад аев а , опубликованное в 1836 г. в 
ж урнале «Телескоп», явилось гневным про 
тестам против общ ественного и политиче
ского строя России, против того застоя об
щ ественного и идейного развития, который 
порож дала крепостническая система. «П ись
мо» Ч аадаева , — писал А. И. Герцен, — бы 
ло своего рода последнее слово, рубеж . Это 
был вы стрел, раздавш ийся в темную ночь», 
оно «потрясло всю мыслящ ую  Р о сси ю » 2. 
Разуверивш ись в возмож ности общ ественно
го прогресса, Ч а а д а ев  не видел ничего 
светлого ни в прош лом, ни в настоящ ем  
русского народа, не верил он и в счастливое 
будущ ее для  России. Он пришел к ош ибоч
ному выводу, что русский народ не спосо
бен к самостоятельной умственной деятель
ности и воспринимает «всегда лишь гото
вые идеи», что у России нет ни своих мы
слителей, ни своих ученых. Герцен в «Д нев
нике» за 1842 г. писал о Ч аад аев е : «...при 
всем большом уме, при всей начитанности и 
ловкости в излож ении и развитии своей

1 А. В. Н и к и т е н к о .  Д невник. Т. I. 
Гослитиздат. 1955, стр. 143.

2 А. И. Г е р ц е н ' .  Бы лое и думы. Т. 1. 
М .-Л . 1332. стр. 433.
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мысли он уж асно отстал... это  голос из гро
ба,— голос из страны  смерти и уничтож е
ния. Н ам странен этот голос. Истинного 
оправдания нет им, что они не понимают 
ж ивого голоса соврем енности»3. М еж ду тем 
«живой голос современности» не переста
вал  звучать и в обстановке жестокой р еак 
ции. Об этом свидетельствую т револю цион
ные, антиправительственны е настроения, н а 
ш едш ие отраж ение в личных бум агах совре
менников (дневники, письма, стихотворения, 
анонимные письма к  царю  и вельм ож ам ), 
попытки револю ционной агитации (распро
странение антиправительственны х прокла
маций, стихов и эпиграм м ), наконец, попыт
ки создания тайных револю ционных к р у ж 
ков. Сведения об этих выступлениях содер
ж атся в агентурных донесениях, перлю стра
ции частной переписки, в донесениях ж а н 
дарм ских офицеров и следственных делах. 
Н есмотря на то, что эти сведения не ри 
суют полной картины  общ ественного дви
ж ения конца 30-х годов, они представляю т 
тем  не менее большой интерес. И зуче
ние архивов карательны х органов царско
го правительства свидетельствует о ж и ву 
чести освободительны х традиций в России. 
Д алеко  не все антиправительственны е вы 
ступления этого периода, попавш ие в по
ле зрения карательны х органов, подним а
лись на высоту револю ционного, полити
чески оформленного протеста против всего 
общ ественного строя. М ногие из них носи
ли еще стихийный, политически незрелый 
характер. О днако в условиях торж ества 
реакции, правительственного террора, в 
условиях спада общ ественного движ ения и 
такие незрелые вы ступления приобретали 
определенное политическое звучание.

В 1835 г. московский генерал-губерна
тор Голицын сообщ ал в I I I  отделение о 
доносе «уволенного воспитанника С .-П етер
бургской медико-хирургической академии, 
с излож ением в оном подозрения на титу
лярного советника Бризгуна, в принадлеж 
ности его к каком у-то тайном у общ еству». 
З а  Бризгуном  было установлено секретное 
наблю дение. Ж андарм ский  офицер писал: 
«П рож иваю щ ий в М оскве некто чиновник 
Бризгун... вольными рассказам и  о прави 

3 А. И. Г е р ц е н .  Со-брание сочинений. 
Т. II . М. 1954, стр. 226. Ф игура Ч аадаева  
чрезвычайно слож на и противоречива. Его 
деятельность заслуж ивает  самостоятельного 
исследования. Мы ограничились самыми об
щими соображ ениям и, необходимыми для 
данной темы.

6. «Вопросы истории» А1» 12.

тельстве обратил на себя внимание», «хо
зяин квартиры , Бризгуном  заним аем ой, д о 
нес письменно... о свободны х и д а ж е  д ер з
ких суж дениях своего постояльца». Б р и з
гун был арестован и признался в том, что 
у ж е  давно имел «свободный образ мы с
лей», который разделяли  с ним некоторые 
знаком ы е ему лица. «В 1828 году Бризгун, 
ж ивя в Рязанском  уезде, познаком ился с 
тамош ним помещиком кн. Н иколаем  И в а 
новичем Тенишевым, который, разго вар и 
вая  при нем, Бризгуне, с соседними поме
щ иками: А лександром Д убовицким  и И в а 
ном И вановичем  Ш уваловы м , об образе 
правления, всегда оставались оным недо
вольными». П ри обыске в квартире Б р и з
гуна было обнаруж ено «дерзкое р ассу ж д е
ние о сам одерж авной  власти , его рукою 
списанное». С ледствия III  отделению  з а 
кончить не удалось: Бризгун умер. М ате
риала для обвинения рязанских  помещиков 
найдено не было. О днако следствие у ста
новило, что князь Тенишев, «состоя на 
служ бе в К онно-Пионерном эскадроне, был 
в тесной друж бе с офицерам и того ж е 
эскадрона, оказавш им ися впоследствии го
сударственными преступниками (декабри
стам и.— И. Ф.) Н азимовы м и Пущ иным... 
Н о многие ж е зам ечали его свободный об
р аз мыслей» 4.

Д ело Б ризгуна характеризует антиправи
тельственны е настроения того времени, ж и 
вучесть этих настроений: Бризгун пронес 
их с 20-х годов до самой своей смерти в 
тюрьме. А нтиправительственны е взгляды  
Б ризгуна разделяли  и другие лица, пови- 
димому, знаком ы е преж де с некоторыми 
декабристам и.

Оппозиционные настроения вы раж ались 
в сим патиях русских лю дей к польскому 
народу  и его сам оотверж енной борьбе с 
сам одерж авием . Весьма интересно в этом 
отношении письмо губернской секретарш и 
П ерваго  к своему сьшу, написанное в де
к аб ре  1835 года. «В оном письме... понося 
власть господ над  крестьянам и, [Перваго] 
м еж ду  прочим вы раж ается  следую щ ими 
словами: «сердцем и душ ою  сокруш аю сь, 
что не удалось бедным полякам  сыскать 
свободы ; конечно, не пришел ещ е на то час 
воли бож ией; однако, я и не отчаиваю сь; 
но с тверды м упованием и надеж дой  на 
благость и милосердие спасителя ож идаю , 
что со временем все будут свободные, и

4 Ц ентральны й государственный историче
ский архив в М оскве (Ц Г И А М ), ф. 109, 
I эксп., 1835 г., д. 117, лл. 1, 2 об., 8 об., 

28, 33.
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что не по кап ризам  и не из алчности славы  
одного коронованного злодея будет проли
ваться  кровь человечества... сознаю сь тебе, 
душ а моя, что одно имя кровож адного  зл о 
дея  нынешнего м азанного достаточно, 
чтобы взволновать душ у мою. У ж асно, что 
в нынешние врем ена есть столь низкие д у 
ши, которы е чтят  в ар в а р а  сего титлом 
земного бога; правда, что подобные ему 
тигры ублаж аю т его и с таковыми то 
лю дьми, с  таким и то чувствам и я ж ить 
д о л ж н а » 5. Тот ф акт, что подобные мысли 
вы сказы вала  ж енщ ина, находивш аяся в 
плену религиозны х представлений, говорит 
о ш ироком распространении освободитель
ных идей в сам ой толщ е русского общ е
ства. П ерваго  ж естоко поплатилась за  свое 
письмо: без су да  она бы ла вы слана в В ят
ку под надзор полиции.

О сочувствии в русском общ естве борьбе 
польского народа  за  свою  независимость 
говорят и другие документы. В 1835 г. 
шеф ж ан д арм ов  Бенкендорф  сообщ ал м о 
сковском у и петербургскому генерал-губер
наторам : «П олучено сведение, что н ах о д я
щ ийся в течение нескольких лет в Ж еневе  
к нязь А лександр Голицын... состоял в тес 
ных связях  с пребываю щ ими там  польски
ми вы ходцами и поддерж ивал  преступные 
их зам ы слы » 6.

Больш ой интерес представляет дело гим
назиста тульской пимназии М. О рлова. 
12 сентября 1835 г. в городе Черни он был 
арестован  и предан суду. У него «в карм ане 
найдены некоторые нелепые и дерзкие 
вы раж ения против веры и правительства». 
Что ж е это  за  «нелепые и дерзкие» вы ра
ж ения? В своем стихотворении «Н есчаст
ные минуты в ж изни О рлова»  он писал:

О Бог, источник всех ты  зол! 
Боготворим был преж де мной,
Ты добр, к ак  лю ди говорят,
Н е верь, один лиш ь это  вздор.
Они притворство лиш ь творят.

О своем атеизм е О рлов говорил и в сти 
хотворении «Пиры гимназистов»: «...Мы
атеисты , а не смиренны гимназисты». Н е
нависть к «тиранству», протест против су
щ ествую щ их в стране порядков ярко вы р а
ж ены  в стихотворении «Острожники», 
являю щ ем ся подраж ан ием  П олеж аеву:

5 Ц ентральны й государственны й историче
ский архив в Л ен инграде  (Ц Г И А Л ), ф. 1286, 
департам ент полиции исполнительной, 
д . 555, лл. 2, 2 об.

6 Ц ГИ А М , ф. 109, I эксп., 1835 г., д. 247, 
л. 9-

А ты  престраш ны м и зверям и 
Д авн о  расслаблена  страна!
Умы дерущ ая [колпьям и— ?]
П рекрасны х юношей сдавна!
К огда откинем мерзко бремя 
С правлять духовны е законы?

О фурии, уж  гробом пахнет 
В стране тиранства воздух весь. 
Убийство, зло, ж естокость, спесь —•
Вот все законы  властелина!

В эпиграм м ах «К эш аф о ту » 7, «К  С ена
ту» 8 О рлов вы см еивал царя и высш ие п р а
вительственные органы . « З а  сочинение 
стихов с дерзким и вы раж ениям и против 
бога, религии и государя им ператора» О р
лов был лиш ен всех прав состояния и со 
слан на каторж ную  работу в Сибирь, где 
пробыл до 1856 года.

Н астроения и взгляды  О рлова разделяли , 
очевидно, и те  его друзья  —  гим назисты  и 
сем ин аристы ,— которы е были привлечены 
к следствию  по его делу  9.

О больш ом интересе русского общ ества 
к освободительны м идеям  свидетельствует 
ш ирокое распространение среди населения 
запрещ енны х книг. В 1836 г. ж андарм ский  
офицер П аню тин, находивш ийся в Х арько
ве, представил Бенкендорф у «замеченную  
им у  профессора там ош него университета 
и у студента книгу, содерж ащ ую  в себе 
учение С ен-Симона (D octrine  de S a in t-S i
m on) и исполненную  весьма вредны ми по
нятиями». По мнению Бенкендорф а, этот 
случай служ ил «доказательством , что з а 
прещ енные книги, получаем ы е проф ессора
ми... читаю тся и студентам и» 10.

III  отделение, преследуя п род аж у  запре
щ енных книг, зак р ы вал о  книж ны е м агази 
ны, наказы вало  книгопродавцов, однако 
прекратить эту «вредную» торговлю  так  и 
не удалось. В 1833 г. во врем я обысков в 
книж ны х м агазинах  было обнаруж ено 7 055 
запрещ енны х книг. А через два  года ж а н 
дарм ский полковник П анов вновь доносил 
в I I I  отделение, что, несм отря на приня
тые меры, «некоторые простолюдины, и з
вестные под названием  букинистов, зан и 
м аю тся продаж ею  книг на улицах, принося

7 Закон  царей 
И  бич народа,
Ты пища палачей,
Ты зн ак  романовского рода.

8 Законы  все имеет в руке,
А корона леж ит на кабаке.

9 Ц ГИ А М , ф. 109, I эксп., 1835 г., д. 244, 
лл. 1, 4, 10, 7, 8 об., 13 об., 20 об., 24.

Ц Г И А Л , ф. 735, он. 10, 1836 г., д. 113,
л. 1.
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таковы е на дом а по заказу ... Букинисты 
приносят м еж ду позволенными разны е з а 
прещенные книги». «Л ю ди сии,— писал 
П анов,—  продавая позволенные книги по 
довольно деш евой цене, берут впятеро за 
книги запрещ енны е, причем, по свидетель
ству достоверных лиц, д аж е  указы ваю т 
иногда сам ы е непозволительны е м еста для 
возбуж дения больш его лю бопы тства в по
купателе» п .

В 1837 г. в поле зрения II I  отделения 
попал отставной поручик Алексей Кваш нин- 
С ам арин , сочинивший стихи «непозволи
тельного содерж ания»  под названием  «П ес
ня. П о д р аж ан и е  английской народной 
песне — В ладей, о, Англия, морями». В 
них он с горечью  писал о культурной и 
технической отсталости  русского народа, 
об униж ении его иноземными приш ельцами, 
о низкопоклонстве высших кругов русского 
общ ества; вместе с тем  в стихах вы раж ено 
чувство боли за  крепостническое рабство 
русского народа:

З а  то  к ак ая  честь народу,
Е го на рынке продаю т 12.

П ри обыске у помещ ика Новгородской 
губернии Л ьвова в 1844 г. были обн ару
ж ены  противоправительственны е сочинения, 
относящ иеся к концу 30-х годов. Л ьвов 
учился в М осковском университете, в кон
це 20-х — начале 30-х годов, очевидно, 
участвовал в одном из студенческих к р у ж 
ков. Его ф ам илия бы ла н азвана  в связи 
с расследованием  о кру ж ке  И ван а  О болен
ского. В стихотворении 1839 г. «Исповедь» 
Л ьвов писал о своих ю нош еских н ад еж 
дах:

Я мнил природу покорить,
Р азр у ш и ть  троны сам овластья ,
Ц арей  всех бездну сокруш ить,
Н ар о ду  возвратить все счастье...
Я виж у, зарево  взош ло,
К ак  море бурное потоком 
В зволновалося оно.
П роснулось несколько сынов 
Н а  глас вопящ его народа 
И  угнетенная свобода 
Ярчее зап ы л ал а  вновь.
Я тотчас бросился туда,
У знать лю дей м лады х стремленье.

11 Ц ГИ А М , ф. 109, I эксп., 1833 г., д. 171, 
лл. 12, 27 об., 51— 52.

12 Т ам  ж е, 1837 г., д . 12, лл. 2 об., 10 об.; 
Ц Г И А Л . ф. 1286, оп. 7, д. 168, л. 1. По 
«высочайш ему поселению » К ваш нин-С ам а- 
рпн был вы слан в Н овгородскую  губернию.

В рем я прошло... От бы лы х н ад еж д  ни
чего не осталось, да  и стары х  друзей  уж е  
нет. «Я горько плачу по друзьям »,—  кон
чает Л ьвов свое стихотворение. Э тот ж е 
мотив былых надеж д  и разочарован ия по
вторяется  в стихотворении «Видение», д а 
тированном 1840 годом. В стихотворении 
«Д орога в П етербург» Л ьвов ж ал у ется  на 
то, что «сыны отечества» «забы ли долг че
сти», не дум аю т о «мести» сам овластью . 
О днако  Л ьвова  не покидала н адеж д а  на 
то, что придет врем я, когда восторж е
ствует правда. В стихотворении «И з перево
д а  песни Б ер ан ж е»  Л ьвов писал, что лучш их 
лю дей «истребляли гильотины» и «они 
долж ны  теперь молчать, чтоб не попасться 
в паутины». «Но паутина истлевает»,— з а 
клю чает Л ьвов свое стихотворение, «и мор 
найдет» на тех лю дей, которые слы вут 
«мудрецами», то  есть на власть имущих. 
З а  вольнолю бивые стихи Л ьвов был сослан 
под надзор полиции в отдаленную  губер
нию13.

Резкой  критике подвергались царская  
бю рократия, злоупотребления чиновниче
ства. В 1837 г. в П одольской губернии был 
арестован архивариус С тепулковский, к о 
торый «навлек на себя сильное подозрение 
в хранении у себя возм утительны х сочине
ний» 14. Среди бум аг С тепулковского бы ла 
обн аруж ен а рукопись комедии «М осков
ский заседатель» , которая  являлась , по 
характеристике I II  отделения, «самым злоб 
ным пасквилем на русских чиновников». 
Д ействительно, николаевская бю рократия 
клейм ится в этом сочинении весьм а резко: 
«Знаете  ли, господа, что такое М осковский 
заседатель?  — Человек, который дерет ко
ж у , зн ает царские указы  от доски до до
ски, а к р ад ет  проворнее чем бог воров 
М еркурий. К ак  муха, он везде сядет, вез
де угры зет, сто р аз его отгониш ь, сто р аз 
опять влезет. К ак  блоха, он не отстанет, 
пока не насы тится. Ч то  дел ать  с блохой и 
с мухой? Убить я  больш е ничего. Ч то  д е 
л ать  с заседателем ? П овесить и ко
нец...». Н е ограничиваясь этим, автор д е 
л ае т  прямой вы пад против сам одерж авия: 
«Все они таковы , начиная от царя . С ем у 
последнему дай  рубль или талер , он не 
только не сош лет тебя  на К авказ, но ещ е 
и граф ом  сделает». С ледствие не было 
доведено до  конца: С тепулковский умер 
вскоре после ареста.

Особенно бдительно царизм  охранял  от

13 Ц ГИА М , ф. 109, 1 эксп., 1844 г., д. 196, 
лл. 39—41, 42 об.

14 Там ж е, 1838 г.. д. 157, л. 1.
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проникновения «револю ционной заразы » 
армию . О днако ни полицейский надзор, ни 
палочная дисциплина, ни репрессии не 
смогли соверш енно «истребить» оппози
ционные настроения в армии. В 1835 г. 
ж анд арм ский  полковник Шубинсмий, со
общ ая  о «восторгах» москвичей по случаю  
пребы вания в М оскве царя, вместе с тем 
писал: «Но при общ ем восторге прозорли
вость некоторых с прискорбием зам ечает 
какое-то  неприятное чувство в обож аем ом  
императоре! Источником оного полагаю т 
зам еченное им слабое состояние войск, 
в М оскве квартирую щ их; а это, по б л и ж ай 
шим соображ ениям , происходит будто бы 
от того, что корпус, исправляю щ ий несколь
ко лет к араулы  в М оскве, наполняется по 
больш ей части молодыми офицерами, вос
питанными или в М осковском университете, 
где дух  свободомы слия всегда обращ ал  на 
себя внимание правительства, и из других 
московских учебных заведений, знаком ы х 
с свободною  ж изнью »15. Влияние на армию 
офицеров, воспитанных в духе свободо
мы слия в М осковском университете,— т а 
ков источник недовольства царя , которому 
хотелось бы вовсе отгородить армию  от 
ж изни. Но достичь этого было невозможно. 
П равительственны е меры, направленные 
против револю ционных элементов, приводи
ли иногда к противоположным результатам . 
Н априм ер, такие распространенны е в ни
колаевской России меры наказани я, как  
разж ал о ван и е  в рядовы е и отдача в сол
даты  заподозренны х в свободомыслии оф и
церов и студентов, способствовали проник
новению в войска революционных, освобо
дительны х идей. Об этом в 1835 г. писал 
военному министру Черныш еву главно
командую щ ий действую щ ей армией П аске- 
вич: «П оставляю  себе в обязанность о б р а 
тить внимание Ваше... на нижних чинов, 
разж алован ны х  из военных офицеров в 
граж дански х чиновников, и на тех, кото
рые, после отставления от служ бы  за  д у р 
ное поведение, поступаю т вновь на оную 
рядовыми».

П аскевич предлагал  зам енить р а зж а л о 
вание в рядовы е ссылкой в Сибирь на 
каторгу  или заклю чением  в крепость. 
Р азж ал о ван н ы х  ж е  в солдаты  направлять 
не в полки, а в исправительны е б атал ьо 
ны 15.

15 Там  же, 1844 г., д. 196, лл. 4—5; 1835 г.; 
д. 50, л. 7 об.

16 Ц ентральны й государственный военно
исторический архив. Л енинградский филиал 
(Ф Ц В И А Л ), ф. 9. оп. 5, д. 8, кор. 5106.

А нтисам одерж авны е и антикрепостни
ческие вы ступления конца 30-х годов не 
имели больш ого общ ественного значения, 
их резонанс был очень невелик. Но они 
свидетельствовали о том, что в недрах  
русского общ ества постепенно созревали 
новые силы, проклады вали  себе дорогу ан 
тикрепостнические, револю ционные идеи.

Н есм отря на ж есточайш ий правитель
ственный террор, на угрозу страш ны х на
казаний  за м алейш ее проявление свободо
мыслия, часть представителей русского пе
редового общ ества не  могла ограничивать
с я  одними пассивными ф орм ам и протеста. 
Н екоторы е из них пы тались найти себе сл у 
ш ателей, активно воздействовать на ж изнь, 
проп агандировать прогрессивные, анти пра
вительственные идеи. Это были уж е более 
активные формы борьбы против сущ ествую 
щего общ ественного строя. Л енин указы 
вал, что слово тож е есть дело, особенно 
в те  эпохи, когда открытого политического 
выступления м асс ещ е не бы ло17. По а р 
хивным м атериалам  можно установить эти 
более активны е формы протеста: устная
пропаганда антикрепостнических идей, ано
нимные письма царю  и вельм ож ам , требо
вавш ие осущ ествления тех или иных п р о 
грессивных реформ, распространение про
клам аций антиправительственного со дер ж а
ния. Ф актов такого х ар ак тер а  для конца 
30-х годов очень немного, что говорит об 
упадке общ ественного движ ения; тем вни
м ательнее надо отнестись к  тем небольшим 
м атериалам , которы е сохранились в архив
ных фондах. Это пом ож ет правильно вы 
явить те тенденции, которые возникали в 
общ ественном движ ении и которые получи
ли свое дальнейш ее развитие в последую 
щие годы.

В 1837 г. Бенкендорф  доносил Н иколаю  I: 
«Из Рязан и , корпуса ж андарм ов ш табс-ка
питан Трубников... донес мне, что из М о
сковского университета студент Герман 
Я ковлевич А ппельрод, прож ивая в доме по
мещ ика Ряж еного уезда Л япунова , в к ач е 
стве учителя его детей , объявил секретно 
в разговоре с ж ивш ею  в том ж е  доме гу
вернанткою , будто бы ом, А ппельрод, есть 
один из членов тайного общ ества, состоя
щ его из ста человек, посвятивш их себя з в а 
нию учителей и гувернеров в России, с тою 
целью , чтобы внуш ить своим ученикам и 
воспитанникам такие понятия, которы е бы

17 См. В. И Л е н и н .  Соч., Т. 9, стр. 53.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Из истории общественного движения в  России в конце 30-х годов XIX  столетия 85

впоследствии могли произвести из них лю 
дей, вредны х правительству и настоящ ем у 
порядку дел». С екретное наблю дение у ста
новило, что А ппельрод «действительно 
иногда обн аруж ивал  дух неприязненности 
к настоящ ем у образу  правления в России; 
толковал с величайш им энтузиазмом  о сво
боде, о всеобщ ем равенстве..., что с такими 
толкованиям и обращ ался он большей 
частью  к управляю щ ем у имением Л япунова  
крепостному его человеку и прочим дворо
вым лю дям». По наведенным справкам  о к а 
залось, что А ппельрод — сын московского 
ремесленника, окончил в 1832 г. М осков
ский университет, «в кругу своих товари
щ ей неоднократно о бн аруж ивал  дух вольно
дум ства; будто бы в дерзких вы раж ениях  
относился н а  счет правительства; и что... 
у него были сходбищ а студентов» 18. В д р у 
гом случае до III  отделения дош ли слухи, 
что репетитор Поппель, готовивш ий детей к 
поступлению  в гимназию , преподает исто
рию «с разны м и неблаговидны ми на счет 
России и правительства внуш ениями». 
В р езультате  обы ска «у П оппеля и ж ивш их 
у «его  учеников найдены  тетради  и книги 
весьма вредного содерж ания... записки, об
наруж иваю щ ие действительность того, что 
П оппель внуш ал ж ивш им у него... детям  
самые преступные мысли противу прави
тельства» ,9. В этих случаях  обращ ает  на 
себя вним ание то, что пропаганда велась 
разночинцами и бы ла направлена не толь
ко к учащ им ся из среды  мелких чиновни
ков (П оппель), но и к крепостиым дворовы м 
лю дям (А ппельрод).

Одной из форм протеста против сам о
держ авного  строя еще в 20-х годах было 
распространение револю ционных стихов. 
О тдельны е ф акты  распространения анти
правительственны х стихов имели место и 
во второй половине 30-х годов. В 1839 г. 
возникло следственное дело по поводу рас
пространения в Н овочеркасске среди м ест
ных чиновников известной эпиграммы  на 
Н иколая I, правда , в несколько измененной 
форме: «О, великий государь, премудры е 
твои законы , переменил ты мундир и пан
талоны. Н е много «ац ар ство вал , но много 
накуролесил, сто двадц ать  два сослал и че
тырех п о веси л» 20. Выяснилось, что распро
странял  ее некто И ван  Боцманов.

А нтиправительственны е стихи и песни по
лучали распространение и в армии. В 1839 г.

18 Ц ГИ А М , ф. 109, I эксп., 1837 г., д. 212, 
лл. 1—3.

19 Там ж е, 1839 г., д. 254, лл. 1, 1 об,
20 Там ж е, д. 235, лл. 3, 3 об.

Бенкендорф  писал ком андиру образцового 
пехотного полка: «До сведения моего д о 
ш ло частны м образом , что в образцовом  пе
хотном полку состоит на служ бе поручик 
Семенов, поступивший ту д а  из полков дей 
ствую щ ей армии, и что офицер сей якобы 
привез из В арш авы  стихотворения и песни, 
противные духу  наш его правительства и 
неприязненны е царствую щ ей фамилии, кото
ры е он переписы вает и передает своим то
варищ ам ». С ледственная комиссия устано
вила, что подлинная ф ам илия оф ицера, ви
новного в распространении стихов,— Еси- 
монтовский и что стихи «О характере  н а 
родов» и сказка , сочиненная капитаном  
Черныш евым, «О сравнении царя русско
го с царем немецким» ходили в полку пс 
рукам , переписывались многими оф ицера
ми — Битнером, Д роздовским , К ренке, фон 
Фитин-гоф-Ш еллем, Ш арыгиным, Газенкамп- 
фом и другими. Д опрош енны е офицеры з а 
явили, что они списывали стихи «без всякой 
цели, будучи заинтересованы  одною игрою 
слов, и в предположении, что стихи сии на
писаны П уш киным» 2>. К  сож алению , стихи 
в следственном  деле не сохранились. П р а 
вительство сурово расправлялось с теми, 
кто осм еливался распространять подобного 
р ода произведения. В 1838 г. был аресто
ван , а затем  вы слан в Олонецкую  губернию 
провинциальный чиновник Раевский «за 
распространение стихов, сочиненных кор
нетом  Л ерм онтовы м , с неум естны ми вы ра
ж ениям и» 22. Речь ш ла о стихах  Л ерм онто
ва «Н а смерть поэта».

Своеобразной формой протеста против су
щ ествую щ его строя являю тся анонимные 
письма, адресованны е царю  или высокопо
ставленным чиновникам. Т акая  форм а про
теста присущ а более периодам спада рево
люционной волны, периодам безвременья, 
когда не находилось сил и средств для под
линной борьбы с сам одерж авием . Аноним
ные письма имеют, как  правило, характер 
предупреж дения о возмож ности восстания 
или угрозы восстать и расправиться с адре
сатом, если не будут проведены определен
ные мероприятия. В 1835 г. протоиерея К а 
занского собора Мысло-вский получил пакет, 
в который было влож ено четыре конверта с 
письмами. «Е ж ели бы и мы были такие ж е 
ду р аки ,— говорилось в них,— и, ничего «е 
зн ая , старались только, как  Бенкендорф , 
обм аны вать государя им ператора, то бы и 
мы вместе с ним сказали : «Н е бойся, го-

21 Там же, д. 212, лл. 1— 5.
22 Ц ГИ А Л , ф. 1286, он. 6, д. 284, л. 1.
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сударь , все везде хорошо». Но мы не т а 
ковские, мы долж ны  сказать  правду  — «Б е
регись, государь, бо не токмо в Л итве  и 
П ольш е, но скоро и во всей наш ей м атуш ке 
России будет то, что во Ф ранции». Б енкен
дорф  совсем иначе понимает нынеш ние об
стоятельства, а не так , как  они есть... Он 
окруж ен  самыми ничего соверш енно не по
нимаю щ ими д у р а л ея м и » 23. П исьма были 
адресованы  председателю  государственного 
совета, военному министру, петербургским 
губернатору и коменданту.

Больш ой интерес представляет письмо, 
написанное в 1840 г. мелким чиновником 
Черниковы м: «Великий государь император! 
Т воя великая Россия стоит у врат великого 
переворота. В р ата  зам кнуты . Ты, монарх, 
лю бя твою отчизну, их долж ен  отомкнуть. 
Отомкни! К лю чам и ты владееш ь, тебе и 
суж дено отомкнуть!.. Не допусти твою Р о с 
сию для  благоденствия самой России врата  
вы лам ы вать насилием , напором! В р ата  с 
петлей сорвутся, и поколеблю тся столбы... 
Взгляни, монарх, ты на твою Россию ... и ты 
увидиш ь: религия колеблется, законы  с л а 
бы, суды  империи и судьи их пристрастны! 
Т ам  угнетен невинный, а там  виновный тор
ж ествует  — повсю ду м зда , повсю ду зло!» 24. 
Н аивная  вера в царя , «лю бящ его свою о т
чизну» и способного якобы откры ть путь 
к ее «благоденствию », и н а р я д у  с этим  хо
тя  и поверхностная, но все-таки критика 
сущ ествую щ его «зла» — таковы  лю бопыт
ные черты этого письма.

В 1842 г. вдова чиновника 8-го кл асса  де 
Л укини обрати лась с анонимным письмом 
к начальнику ш таба  военно-учебных за в е 
дений, известному своим доносом на д е к аб 
ристов,— Я- И. Ростовцеву: «Н е нового го
д а  нуж но пугаться! А тепереш него состоя
ния. Ц епь м ятеж ников сильна! Что тайн ая 
полиция — ничто! У них — своя. П оляки 
м стят за детей , а русские — за  угнетение. 
Сыновей дворян  при нуж даю т служ ить в 
присутствии, где набито разбойникам и — и 
тем  что дел ается?  П оселяется  в юном до б
ром сердце алчность... и бесчестности эго
изм... Подчиненный не м ож ет ж ал о ваться  
на начальника, как  бы .прав ни был: это век 
И ван а  Грозного. П олиция есть вертеп р а з 
бойников, присутственны е места торгую т 
законам и , бедного презираю т, на служ бу  
не берут. Ц а р ь  эгоист — неприступен и дей 
ствует, как  частны й человек и медленною 
смертию  морит подданны х. К редит подор-

23 Ц ГИ А М , ф. 109, I эксп., 1835 г., д. 295, 
л. 2.

24 Там  же, 1840 г., д. 64, лл. 12, 12 об.

ван. Л ьстецы  окруж или престол. Бельм о 
ж и — без чести. Подобного ц ар я  не нуж но— 
он истребится и весь дом Ром ановы х... К ро 
вию он взош ел на престол и кровию наш ек 
избавим ся от недостойного царя , которьп 
лю бит одни забавы . Он мошенников на 
граж дает...»

С пустя д ва  м есяца та  ж е вдова писал: 
в анонимном письме министру внутренню  
дел  П еровскому: «...что до сих пор не бун 
товали, то... останавливали  нас... слухи нг 
перемену; у нас все готово, тайн ая поли, 
ция не в силах уничтож ить наш и благи? 
нам ерения. Ц ар ь  эгоист, ведет себя каь 
частный человек, окруж ил престол л ьстец а
ми и дуракам и ; и подданны х только р а зо 
рять  умеет, не слуш ает их, не удовлетво
ряет, следовательно, недостоин царствовать 
Т ак  к ак  возмущ ение не растворяется  на 
розовой воде, а на крови человеческой, то 
вы, ваш е превосходительство, м ож ете о ста 
новить сие зло, вот как...» И  д алее  реко
мендую тся следую щ ие мероприятия: н ак а 
за ть  чиновников, виновных в злоупотребле
ниях, сменить обер-полицмейстера (« ата 
ман и взяточник»), увеличить ж алован ие 
«новым чиновникам», понизить цены на 
рынке, истребить роскош ь, вельм ож  за с т а 
вить платить долги, «подкрепить законы». 
«Но если сие не будет сделано к 1 м ая, мы 
хуж е поступим К а в к а за  — не пож алеем  се 
бя, кам ень на кам ень поставим П етербург 
и М оскву. Ч то для  нас Бенкендорф  — баба, 
которая принадлеж ит к  юбке, и Д убельт — 
болван сви стящ и й»2S.

П олож ительная програм м а этих аноним
ных писем весьма ограничена, серьезной по
литической мысли в них не чувствуется, да 
к тому ж е и продиктованы  они личной оби
дой; однако эти письма, видимо, отраж аю т 
недовольство в среде тогдаш него общ ества.

Чтобы исчерпать вы ступления подобного 
рода, остановимся ещ е на одном письме, о т 
носящ ем ся к 1843 году. В этом году К лейн
михель подверг ж естоком у наказанию  не
сколько воспитанников корпуса путей сооб
щ ения (600 розог каж д о м у  и отдача в сол 
д а ты ). П осле того многие сановники (В ол
конский, Черны ш ев, М еньш иков, Б енкен
дорф , Орлов, Н ессельроде, К анкрин, К исе
лев, У варов, К лейнм ихель и др.)' получили 
по почте анонимные стихи с угрозам и 
К лейнм ихелю 26.

Анонимные письма как  форму протеста 
ни в коем случае нельзя переоценивать.

25 Т ам  ж е, 1842 г., д. 84, лл. 2, 4 и об.
26 Т ам  же, 1843 г., д. 213, лл. 1— 5.
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Но вместе с тем наряду с другими м атери а
лам и они свидетельствую т о настроениях 
общ ественности, о том, что умиротворения 
России Н иколаю  I так  и не удалось достиг
нуть д а ж е  в периоды своего почти полного 
торж ества.

Г ораздо больш ее общ ественное значение 
имели проклам ации, обращ енны е к более 
широким общ ественным кругам , нередко 
непосредственно к народу. Этот вид пропа
ганды получил распространение уж е  после 
восстания декабристов, в конце 20-х или н а 
чале 30-х годов. Н ами найдено 4 документа 
такого рода, относящ иеся ко второй поло
вине 30-х — началу 40-х годов. В 1841 г. 
одна из проклам аций была расклеена 
(в 2 экзем плярах) на колоннах Зимнего 

дворца. В ней, меж ду прочим, говорилось: 
«Где пристрастие и невеж ество губит т а 
ланты, там  нет истинного правления и бе
ден там  царь. М онарх! Ты отец и властелин 
своего народа,— уничтож ь это пагубное 
зло,— оно сильно свирепствует в России; 
уничтожь этот невеж ественный деспотизм; 
ибо см ерть отличных подданны х твоих... не 
составляет твоей славы  и скоро потрясет 
самый троя твой...» 27.

В 1836 г. на улицах П етербурга было 
обнаруж ено несколько прокламаций, состав
ленных, повидимому, одним и тем ж е ли
цом. П оявление этих проклам аций рисует
ся по следственному делу следующим о бра
зом. В ночь на 2 сентября 1836 г. титуляр
ный советник Бородулин, идя домой по Ч ер 
ныш евскому переулку, зам етил около л а б а 
за бумагу — воззвание к  восстанию — и 
представил ее губернатору. «М еж ду тем, 
к ак  на счет сего производилось розыекание, 
а именно в ноябре месяце, появились другие 
подброшенные записки, которые хотя пи
саны в другом смысле, но столько ж е  пре
ступного содерж ания, к ак  и первая». Всего 
было найдено в разны х м естах пять таких 
прокламаций. В одной из них автор, стре
мясь вы звать общ ественное возбуж дение, 
объявлял  о мнимой смерти царя. Приводим 
некоторые м еста из них;

«Земляки!
И м ператор Н иколай помер! Н е зевайте! 

Н аследник, молодой 18-ти летний мальчик 
еще глуп и неопытен, М ихаила П авлович 
далеко  за  границей! Господа хотят этим 
воспользоваться и посадить на  царство  н е
мецкого генерала! Д олго  ли дворянам  нас 
обманы вать».

«Злополучны е россияне! Н аш  ц арь нас

грабит и н агр аж д ает  иностранцев, вводит 
в Россию  иностранные законы ... Д а  не по
терпим мы сего и устремим против него 
кинж алы ; уж е тысячи человек ищут его 
смерти, прош у и вас присоединиться к нам 
и уговорить ваш их друзей; а в пятницу 4-го 
д екаб р я  в девятом  часу вечера явиться с 
оруж ием  на Ц арицы н луг. П ароль: святая  
мученица В арвара . Сии воззвания р азб р о 
саны по всему городу».

«Злополучны е россияне! К ом у вы слу ж и 
те, не щ адя  ж ивота? Вы служ ите  неблаго
дарном у Н иколаю , который не умеет, или 
не хочет ум еть ценить ни трудов, ии по
ж ертвований своих подданны х (русских), 
ни той лю бви, какую  вы к нему питаете; 
еж ели он властитель такого исполинского 
государства, какова  Россия, то он долж ен  
быть и отцом своих подданны х; а Н ико
л а й — не отец, а грабитель русских; он гр а 
бит их и н агр аж д ает  иностранцев, которы е 
даром  едят русскую  хлеб-соль; он сыплет 
миллионы рублей в иностранны х зем лях  на 
потеху иностранцам , а свою империю остав
л яет  в нищете; он слуш ает наставления 
иностранцев и вводит в Россию  иноземные 
законы , ум еньш ает ш таты  и через то делает  
многих почтенных м уж ей несчастны ми. Н е
благодарны й! Он достоин мщения своих 
подданных. Д а  не потерпим мы сего и уст
ремим все против него кинж алы ; и избавим 
Россию  от бедствий, сверпнув Н иколая. 
Я первый поды м у на «его руку, а со мной 
есть уж е тысячи человек в заговоре. С ове
тую и вам  то ж е  сделать и подговорить В а 
ших друзей, В пятницу 4 декаб р я  прош у 
готовых на сие явиться на Ц арицы н луг в 
девятом  часу вечера, пароль — свя тая  м уче
ница В арвара. Бог нам помощ ник в правом 
деле. Т аковы е воззвания рассы паны  по все
му городу» 28.

I II  отделение заподозрило в составлении 
проклам аций самого Бородулина и его сы 
на, сличило почерки, наш ло какое-то  сход
ство и сослало их обоих в О лонецкую  гу
бернию , хотя оба категорически отрицали 
свое авторство.

В р яд  ли мож но на основе этих единич
ных проклам аций, социальная и политиче
ская  програм м а в которы х соверш енно не 
р азр аб о тан а , д ел ать  какие-либо ш ирокие 
выводы. Во всяком  случае, сам ое обращ е
ние к  городским низам  явл яется  свидетель
ством  процесса дем ократизации  русского 
револю ционного движ ения, которое нам ети
лось после восстания декабристов.

27 Там же, 1841 г., д. 299, л. 3. 28 Там  ж е, 1837 г., д . 2, лл . 3, 15, 67 об.
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★
К  концу 30-х годов относится несколько 

попыток создания револю ционных круж ков.
В 1834 г. подпоручик астраханского га р 

низона князь Урусов попы тался поднять 
восстание астраханского гарнизона, опи ра
ясь на служ ивш их здесь поляков. Д л я  этой 
цели он сблизился с сосланны м в А страхань 
участником польского восстания кан целяри
стом А дамом Яниш евским. Ж андарм ский  
офицер доносил, что «Урусов... чувствуя к 
нему (Я ниш евскому.— И. Ф.) друж бу , р а з 
дел ял  вполне образ мыслей его в отнош е
нии польской револю ции, состоящ ей в одоб
рении поступков м ятеж ников». Н а след 
ствии Урусов признался, что «он с Я ниш ев
ским имел короткую  связь друж бы , причи
ною коей было сходство их характеров и 
одинаковый образ мыслей», что «в продол
ж ении сей друж бы  наш ел он в Яниш евском 
человека с нравом реш ительны м, зам етя  в 
нем револю ционное действие...». Урусов и 
Яниш евский «заним ались нередко полити
ческими рассуж дениям и» и имели «короткое 
обращ ение с рядовы ми». П о заклю чению  
военно-судной комиссии «рассуж дения сии... 
имели предметом последние происш ествия 
в П ольш е и состояли главнейш е в одобре
нии револю ционных действий поляков. При 
означенных рассуж ден иях , в которы х у ча
ствовали вместе с Яниш евским кн. Урусов 
и рядовой из поляк Горецкий, произносимы 
были става  « н а с т а н е т  ч а с » ,  упомина
лось о великом событии за  счет переворо
та государства, ож идаем ого в 1836 году». 
В ы яснить политическую  идеологию по этим 
скудным сведениям невозможно, во вся
ком случае, она носила антиправительствен
ный характер . Особенно важ но  и интересно 
то, что здесь мы встретились с попыткой 
организовать совместное выступление поля
ков и русских. Участники заговора были 
осуж дены  на бессрочную  к а т о р г у 29.

С глухим упоминанием о тайном общ е
стве мы встречались уж е в рассмотренном 
выше деле  А ппельрода. Он вы давал  себя 
за  члена тайного общ ества, имевшего целью  
пропаганду револю ционных идей среди ю но
ш ества. Скорее всего А ппельрод в свои 
студенческие годы при надлеж ал  к одному 
из многочисленных университетских к р у ж 
ков. Но сам ая  мы сль о создании тайного 
общ ества для  пропаганды  револю ционных 
идей весьм а показательна.

29 Там ж е, 1834 г.. д. 62, л. 4; Ф Ц В И А Л , 
ф. 9, оп. 18, д. 17, ч. 2, лл. 219, 228 об., 233.

\  Б олее серьезной бы ла попытка создания 
тайного кру ж ка  на заводе Л азар ев ы х  в 
Пермской губернии в 1836 г о д у 30. О ргани
затором  к р у ж ка  был крепостной ученик гор
нозаводской ш колы П етр Поносов, а его 
участникам и — ученики горнозаводской 
ш колы, мелкие чиновники, учителя. Ц елью  
кру ж ка  бы ла борьба «за установление все
общ ей вольности». «Общ ество» подготовило 
воззвание к н ар о д у  с призы вом «ниспро
вергнуть соединенными силами невольниче
ство, восстановить свободу и через то з а 
служ ить благодарность потомства». « П р а
вила» общ ества объявляли его основной за 
дачей распространение революционных 
идей. К руж ок был вскоре раскры т, участ
ники его поплатились отдачей в солдаты  
Проникновение револю ционных идей в сре
ду крепостной интеллигенции очень обес
покоило правительство, и оно предприняло 
новые меры, чтобы ограничить возмож ность 
о бразования для  крепостных.

Д ругую  попытку создания тайного общ е
ства предпринял сын помещ ика Тверской 
губернии А лександр Ж еребцов, следствен
ное дело о котором возникло в 1839 году. 
А лександр учился в М осковском универси
тете и окончил его в 1834 году. Отец его, 
допрош енный в III  отделении, так  х ар ак те 
ризовал взгляды  и настроения сына: еще в 
юности, «к сож алению  моему, изредка вы ка
зы вались в нем, несмотря на ребятские его 
лета, наклонность к свободомыш лению  и 
пы лкость воображ ения». П осле окончания 
университета А. Ж еребцов проявлял  «рас
полож ение к вольнодум ству, чрезвычайную  
гордость... В озрастаю щ ую  пы лкость и вос- 
плам енительность в воображ ении , и к тому 
неуместные рассуну;ения и толки о разны х 
образах  правления, летам  его вовсе несвой
ственные, и следственно неосновательные 
и нелепые... С трасть его писать стихи... до 
ставила мне одн аж ды  в руки бумагу... 
в которой к глубокому моему огорчению 
наш ел я мысли явно лож ны е, вольнодум
ство, неуваж ение властей  вообщ е, и д аж е  
непристойные слова « а  щ ет своего го
сударя».

В фонде вещ ественных доказательств  
III  отделения сохранились стихи Ж еребцо 
ва. Г орячая  ненависть к сам одерж авию , 
произволу и насилию , воспевание подвига 
декабристов, стремление к отмщ ению  за

30 П одробнее об этом круж ке ом. К. А. 
П а ж и т н о в .  П олож ение рабочего класса 
в России. С П Б . 1908; И. И. И г н а т о в и ч .  
Помещичьи крестьяне накануне освобож де
ния. Л . 1925, стр. 286—287.
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кровь загубленны х Н иколаем  I лю дей — т а 
ково содерж ание этих стихотворений.

В одном из них, « Ж ертвам  тиранов всех 
времен», говорилось:

Д авн о  ль тиран своею волей 
П ять  ж ертв  м еж  нам и погубил?
З а  подвиг славны й — грозной долей 
В раж дебны й рок их наградил!
Но на царя за  преступленье 
К леймо глубокое презренья 
В озлож ит осрамленный край!
И  над печальною  гробницей 
П отом ство грозною десницей 
Н апиш ет кровью: Н [иколай]. 
Н астанет  день, когда их тени 
Н арод  проснувш ийся отметит 
И  трона гордые ступени 
Т ирана кровью обагрит.
Но мучеников благородны х,
В святы х преданиях народны х,
М ы вечно пам ять сохраним,
И  лоскутам и багряницы  
О сы пав скромные гробницы,
К ресты  н а д  ними водрузим.

П овидимому, еще в студенческие годы 
Ж еребцов за д а л ся  мыслью составить тай 
ное общ ество «к ниспровержению  и пре
образованию  правительства в России». Э та 
идея настолько прочно овлад ела  им, что он 
постоянно искал возмож ности примкнуть к 
каком у-нибудь тайном у общ еству. III  о т 
деление так  квалиф ицировало его «преступ
ление»: «Хотя заговор этот не сущ ествовал 
действительно, но Ж еребцов несколько лет 
столь сильно и постоянно был зан ят  пре
ступными мыслями об оном, что, по соб
ственному его сознанию , если бы п р едста
вился случай , тотчас бы сделался действую 
щ им лицом какого бы то ни было тайного 
общ ества». П ы таясь  осущ ествить свои з а 
мыслы, А. Ж еребцов вел антиправитель
ственные разговоры  в кругу родственников. 
По словам  его б рата  П етра , он «очень пре
льщ ался и ж ел ал  бы для  своего отечества 
(другого.— И. Ф.) правления... д а  еще спро
сил у меня однаж ды : готов ли я ж ер тво 
вать всем для  блага  отечества, будучи уве
рен во мне, он доставит мне к тому случай, 
что это однако ж е ещ е тайна и что со вре
менем ее узнаю». П опытка составить тай 
ное общ ество не удалась. Скры вш ись от 
«голубых мундиров» за  границу, А. Ж е р е б 
цов и там  не оставил своих замы слов. 
В И талии у него ж или родственники — д я 
дя, граф  Д орер (брат м атери), и двою род
ные братья . Ж ер ебц о з попы тался убедить 
братьев примкнуть к тайном у общ еству.

III  отделение до клады вало  царю : «Составив 
в воображ ении своем несущ ествую щ ий з а 
говор, распространял  заграницею  молву как  
бы о действительном  заговоре к ниспровер
ж ению  и преобразованию  правительства в 
России».

М отивы своих поступков Ж еребцов о б ъ 
яснял следую щ им образом : « ...план я точно 
имел, сам  его составив и уверив моего 
двою родного брата... что получил из Р о с
сии, но сколько помню не сказав... от кого, 
я, все дум ая  о возмож ности составить з а 
говор и готовя к тому своих братьев, коих 
часто уговаривал ехать со мной в Россию , 
хотел заран ее  их к тому приготовить, д у 
м ая, что после успею объяснить им причи
ны моих выдумок». П лан  «тайного общ е
ства», нарисованный Ж еребцовы м  своим 
братьям , свидетельствует о хорошем зн а 
комстве его с историей декабристских о р га
низаций и явл яется  в значительной части 
воспроизведением идей и тактики д екаб р и 
стов. О бщ ество это будто бы возникло в 
1831 г. и состояло первоначально из 12 мо
лоды х лю дей, которые «присягнули бы ть 
поборниками свободы и счастия своего оте
чества». В 1832 г. «общ ество» окончательно 
«оформилось» и получило якобы название 
«Общ ество соединенных славян». Главны м 
начальником общ ества Ж еребцов назы вал 
д екабриста  М ихаила О рлова, руководите
лем его военных сил — генерала Ермолова. 
В состав общ ества будто бы входили пред
ставители аристократических фам илий — 
Трубецкой, Голицын, М ещ ерский, офицеры 
П реображ енского и кавалергардского  пол
ков. У чредители общ ества, по словам  Ж е 
ребцова, нам еревались покры ть его ответ
влениями — л ож ам и  — всю Россию  и П оль
ш у, откры вая эти лож и в день 14 д ек аб р я— 
в честь восстания декабристов; день казни 
декабристов долж ен  был отм ечаться, как  
день траура. Л ож и мыслилось учредить в 
М оскве, П етербурге, Киеве, О дессе и В ар 
ш аве. Д л я  связи с револю ционерами пред
полагалось послать эм иссаров в Австрию, 
Венгрию , Силезию , Богемию , Ф ранцию , 
И талию  и другие страны . Участники общ е
ства делились на два  кры ла: сторонников 
дем ократического правления и сторонников 
аристократии (дем агогии); те и другие — 
сторонники цареубийства и истребления 
всей императорской семьи. В состав общ ест
ва, по словам  Ж еребцова , входили многие 
студенты , ж енщ ины, один купец. Р асп о л а 
гая  большим числом подготовленны х к вос
станию  войск, общ ество готовило будто бы 
восстание, назначенное на 1 января 1840 го-
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да . Таков план, созданны й воображ ением  
А. Ж еребцова.

Ж еребцов не ограничивался раопропаган- 
дироваяием  своих братьев. «Вольные» р а з 
говоры он вел  и среди других своих зн ако
мых, посещ ая их проездом  в Вене, К ракове. 
Он показы вал  на следствии, что в Вене и 
К ракове некоторые знаком ы е предуведом и
ли его «об опасностях», которы е он навле
кал  на себя «непомерно смелыми в ы р аж е
ниями и вы ходкам и, д а ж е  в публичных ме
стах « а  счет разны х политических предм е
тов». П опы тка Ж еребцова  кончилась пе
чально: д я д я  его вместе с одним из сыно
вей приехал в Россию  и написал обстоя
тельный донос на племянника, потребовав 
за  сообщ ение такой «важ ной» тайны  огром
ные деньги. П равительству  приш лось з а 
платить 20 тыс. рублей. Ж еребцов был со
слан  под н адзо р  полиции в П е р м ь 31. О д н а
ко и в ссы лке он не о ставлял  «неблагона
меренных» мыслей. В 1849 г. до II I  о тделе
ния дош ли сведения из П ерми, что Ж е р е б 
цов «сблизился с  вы сланны м и ту да  по по
литическим делам  польскими урож енцам и и 
принимал участие в  их сборищ ах и в и зъ 
явлении неблагонам еренны х против прави
тельства вы раж ений». А в 1856 г. казанский 
губернатор сообщ ал в III  отделение, что 
«никакие советы и внуш ения не могут 
склонить г-на Ж еребц о ва  к скромной ж и з
ни», что он «безбож ник, к правительству 
неблагонадеж ен» 32.

И звестна  ещ е одна попы тка создания 
тайного общ ества в конце 30 — начале 
40-х годов. В 1846 г. чиновник Ром аш ев был 
«изобличен» в составлении республиканской 
конституции и в рассы лке ее по почте, в 
нам ерении составить тайное общ ество и в 
написании револю ционных стихов д л я  р а с 
пространения в народе. О днако  на след 
ствии Ром аш ев заяви л , что все эти до ку 
менты и нам ерения относились к более р ан 
н ем у  периоду его ж изни—концу 30-х годов. 
В следственном деле, к сож алению , не со
хранился составленны й им проект респуб
ликанской конституции. По признанию  Ро- 
м аш ева, он «дум ал  воспользоваться неспо
койным духом  западного  к р ая , развить из

31 П ричина столь сравнительно легкого 
наказания в том, что правительству невы год
но было производить шум вокруг этого д е 
ла: за границей могло создаться впечат
ление о действительно большом заговоре.

32 Ц ГИ А М , ф. 109, I этап., д. 167, ч. 1, 
1839 г., лл. 189 об,— 190, 17, 17, об., 19— 20, 
21—22, 27—72, 81— 82, об., 390 об,— 391, 
184— 185, 372 об., 390 об., 5.11; ч. 2, лл. 47 
об., 48.

их заговоров общий заговор  к введению  в 
России республиканского правления». Р о 
м аш ев не только составил проект консти
туции, но и попы тался распространить его, 
посы лая по почте, правда, не в 20 тыс. эк 
зем пляров, к ак  он ду м ал  вначале, а всего в 
4 рукописных. В месте с конституцией он 
рассы лал  и свои стихи «для распростране
ния возм утительны х правил в народе». С во
ей знаком ой Аш кевич он говорил о «пере
воротах политических», о том, что «принад
л еж а л  к партии заговорщ иков против пре
стола и составлял разны е для  этого пред
полож ения.. что у  него есть у ж е  зн ачи
тельное число действую щ их сотовари
щ ей ...» 33. З а  свои «мечты» Р ом аш ев попла
тился пож изненным тю ремным заклю чени
ем. В его планах  необходимо отметить сле
дую щ ие интересные моменты: республикан
ский х арактер  конституции; попытка опе
реться на западны е русские губернии (как 
известно, петраш евцы  позднее так ж е  о б р а 
щ али пристальное внимание на эти районы ); 
идея совместного вы ступления русских и 
поляков во имя республиканского ф едер а
тивного строя; и, наконец, н адеж д ы  на 
восстание народны х масс, отсю да и стрем 
ление ш ироко разверн уть револю ционную  
агитацию  путем рассы лки больш ого количе
ства экзем пляров конституции, стихов и пр. 
П ланы  Р ом аш ева так  ж е  очень незрелы, 
к ак  и больш инство других выступлений то
го времени, однако в них мы видим и не
которы е новые моменты.

★
Рассм отренны е м атериалы  об антиправи

тельственных, оппозиционных вы ступлениях 
второй половины 30-х годов позволяю т сде
л ать  следующ ие основные выводы.

1} Конец 30-х — начало  40-х годов XIX в. 
были периодом спада  общ ественного воз
буж дения, уп адка  револю ционного дви ж е
ния. Это вы разилось и в значительном  
уменьш ении количества револю ционных вы 
ступлений, измельчании их, в почти пол
ном отсутствии коллективного протеста, н а 
конец, в содерж ании самих выступлений — 
отсутствие четких, разработанны х полити
ческих требований. Глубокий упадок рево
лю ционного движ ения и был объектив
ной основой распространения настроений 
пессимизма, отчаяния, скептицизма, неве
рия в силы русского народа.

2) О днако и в это страш ное врем я нахо
дились лю ди, которы е, пусть стихийно, оди-

33 Там  ж е, 1846 г., д. 232, ч. I, л. 30 об.
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ноко, не всегда осознанно, протестовали 
против деспотического гнета. И для  этого 
времени справедливы  слова Герцена: «Рос
с и я — не только казарм а и царская  кан це
лярия, н'о ещ е таит в себе глубоко револю 
ционные элементы » 34. И хотя голос этих лю 
дей звучал глухо и одиноко, эти выступ
ления были предвестниками нового подъ 
ема общ ественного движ ения.

3) В револю ционных вы ступлениях этого 
времени мож но рассм отреть уж е некоторые 
новые тенденции, которы е найдут свое р а з 
витие в последую щ ем подъем е общ ественно
го движ ения 40-х годов: дальнейш ая дем о
к ратизаци я  участников антиправительствен
ных выступлений, попытки обращ ения с р е 
волюционной пропагандой к народу, попыт-

34 А. И. Г е р ц е н .  П олное собрание со
чинений и писем. П од ред. М. К. Лемке. 
Т. V III, стр. 91.

ки организовать совместные выступления 
русских и польских револю ционеров против 
сам одерж авия , изж ивание иллю зий д е к аб 
ристского движ ения о возмож ности более 
или менее бескровной, верхуш ечной револю 
ции.

В условиях 30-х годов XIX столетия ещ е 
отсутствовала четкая поляризация общ ест
венных сил прогрессивного лагеря ; классово 
различны е тенденции в условиях слабого 
р азвития кап итализм а при спаде револю ци
онного движ ения могли сущ ествовать вме
сте к ак  противовес лагерю  крепостников, 
рассм атривавш ем у всякое проявление ина- 
комы ш ления как  борьбу против «свящ ен
ных» устоев. Оф ормление общ ественных те 
чений прогрессивного лагеря  в классово 
различны е направления, начальны е момен
ты разм еж еван и я  их относятся к  более 
позднем у времени — к 40-м годам  XIX века.
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