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ПАРИЖСКАЯ КОММУНА И ВЕРСАЛЬСКАЯ ПРОПАГАНДА

«Д а здравствует К о м м у н а!»— Более ста 
лет назад  этот клич прозвучал в револю 
ционном П ариж е. 18 м арта 1871 г. париж-, 
ские рабочие взяли власть в свои руки. 
Однако это не означало, что борьба с 
реакцией была окончена. В течение 72 дней 
Коммуна вела постоянные сражения с в р а
гами рабочего класса. Сторонники павшей 
империи и бурж уазия в целом не заб л у ж 
дались относительно того, в чьих интересах 
соверш илась революция. Ещ е до версаль
ских войск наступление на Коммуну начали 
версальские пропагандисты. Эта кампания 
велась главным образом  через газеты. «Le 
F ig a ro »  и «L e  G au lo is» , «L a  Cloche» и 
«L a  Bienne Publique», а такж е всевозм ож 
ные листки, именовавшие себя «пти» (то 
есть «м аленьки е»),— эти и многие другие 
издания числом до 30 пытались организо
вать  травлю  революционной власти. Лишь 
некоторые органы бурж уазной прессы рас
суж дали объективно. «Коммуна... является 
властью , которую нужно скорее признать, 
нежели оспаривать»,— осторожно предлага
ла газета «L e  Siecle». Но вскоре взяли 
верх классовые интересы, и «на тож е вклю
чилась в крестовый поход против Коммуны 

Борьба с реакционной пропагандой шла 
одновременно по нескольким направлениям. 
Была организована комиссия по расследо
ванию преступной деятельности бурж уазно
го правительства. «L e  Journ al officiel», ре
волюционная правительственная газета, по
лучила поручение публиковать на своих 
страницах все разоблачительные документы, 
поступавшие от комиссии. Речь ш ла о пре
дательстве народных интересов в период 
франко-прусской войны. Но основной ак
цент в дальнейшем был сделан на развен
чание антинародной роли версальских п р а
вителей после 18 м арта 1871 года. В то же 
время на первый план в борьбе с реакцией 
выдвинулось обоснование правомочности 
революционного правительства. Реакционе
ры утверж дали, будто правительство К ом
муны пришло к власти путем «заго во р а» 
и является «диктатурой группы лиц». Р е
акционеры призывали парижан дать отпор 
«бунтовщ икам» и «помочь законной вл а
сти» восстановить прежний порядок. На 
все лады они твердили об «анонимности» 
революционного правительства; злорадство
вали по поводу того, что в восставш ем

П ариж е не оказалось одного из лидеров 
революционного движения во Франции, 
Луи Огюста Бланки. Этот факт выдавали 
за доказательство «непопулярности» К ом 
муны. «В се, кто хорош о знает Бланки,— 
отвечали коммунары,— твердо убеждены; 
он был бы с нами, готовый защ ищ ать ин
тересы народа». Бланки только потому ок а
зался не в П ариж е, что агенты реакции 
упрятали его в тюрьму, стремясь помеш ать 
ему участвовать в движении м а с с 2.

М ожно лишь в одном смысле говорить о 
«неизвестности» деятелей Коммуны, как 
писали сами участники революции: они 
не были знатного происхождения; они вы
шли из народной среды и не порывали 
с ней связи в отличие от деятелей версаль
ского правительства. Ц К  Национальной 
гвардии — этот боевой орган восстания — 
меньше всего можно было обвинить в том, 
что он неизвестен массам. Свыше 250 тыс. 
парижан, объединенных в рядах Н ацио
нальной гвардии, участвовали в избрании 
своего Ц К. Д емократическая печать актив
но пропагандировала его деятельность. Р а 
бочие с энтузиазмом встречали выступле
ния лидеров революционного движения. 
Коммуна, таким образом, имела все основа
ния не обращ ать внимания на клевету ре
акции. Однако коммунары, порою отвлека
ясь даж е от главных зад ач  борьбы, скрупу
лезно занимались опровержением каж дого 
вы пада реакционной пропаганды.

Ещ е одна попытка опорочить революци
онное движение состояла в том, что реак
ционеры объявили Коммуну «заговором  Ин
тернационала». Реакционеры твердят, — 
писал участник Коммуны и член И нтерна
ционала О. Серрайе,— будто М аркс водит 
за  нос французских членов И нтернациона
ла, заставл яя  их устраивать стачки и тре
бовать увеличения ж алованья , чтобы облег
чить немецкую конкуренцию; это идиотство, 
однако Совет должен им о твеч ать3... К ом
мунары «сраж аю тся в пользу прусского 
короля,— клеветала бурж уазная газета 
«L 'O pinion  nationale».— ...И позволительно 
добавить, что г-н Бисмарк — настоящий 
скряга», если они выполняют такую  обя
занность совершенно бесплатно. Конеч
но,— отвечал публицист Коммуны Пьер 
Везинье,— «Г-ну Геру (автору замет-

2 «L a  N ouvelle Republique», 25.111.1871.
1 A. L e p a g e .  H istoire de la Commune. 3 М. Ш у р и .  Коммуна в сердце П ариж а. 

Р. 1871, р. 45. М. 1971 , стр. 272.
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ки) по личному опыту известна щедрость 
Бисмарка»: все знаю т, что з а  поддержку
прусско-итальянского сою за он получал от 
Бисмарка весьма внушительные суммы \

Большинство клеветнических выступлений 
реакционной прессы не было подписано, 
ибо, как отмечали коммунары, кому же 
хотелось признавать себя автором лжи? 
Однако наветы реакционеров, в какой бы 
форме они ни вы раж ались, не проходили 
бесследно. Уверенность многих членов ре
волюционного правительства в их праве 
занимать ответственные посты была поко
леблена. С казалось такж е влияние мелко
бурж уазной идеологии в революционном 
движении. Деятели ЦК Национальной 
гвардии порою говорили: «Н арод  еще не 
передал нам полномочий на государствен
ное управление». Удивительно, но факт, что 
в ЦК благосклонно приняли делегацию 
реакционных мэров П ариж а, визит которых 
преследовал ту ж е цель: обвинить восстав
ших в противозаконных действиях. П од дав
шись этому нажиму, ЦК Национальной 
гвардии объявил себя временным органом 
власти и поддерж ал идею выборов нового 
состава революционного правительства. Р е
акционеры, однако, понимали, что результа
ты выборов, подобно итогу 18 марта, все 
равно окаж утся не в их пользу. В от  поче
му реакция, еще недавно требовавш ая вы 
боров, развернула вдруг широкую пропа
гандистскую кампанию с целью помешать 
проведению выборов. 28 бурж уазны х газет 
напечатали провокационное воззвание к 
парижанам, агитируя их отказаться от го
лосования. М эрам П ариж а позволили устно 
и печатно распространять версию, будто 
Версаль готов пойти навстречу П ариж у и 
организовать столь желанные народу вы 
боры. Н а гл азах  у ЦК мэры расклеивали 
афиши, в которых от имени подставных 
лиц призывали к открытому сопротивле
нию революционной власти. Прошло нема
ло дней, пока рядовые коммунары потре
бовали от своего правительства запретить 
мэрам печатать «н а официальных бланках 
афиши, которые представляю т собой на
стоящие призывы к гражданской вой н е»6.

С аб отаж  выборов реакционеры организо
вывали не только с помощью слов. Контр
революционная пресса стала зачинщицей 
открытого вооруженного выступления про
тив Ц К  Национальной гвардии. В рядах

4 «Архив М аркса и Энгельса». Т. XV. М. 
1963, стр. 199.

5 «П ротоколы заседаний Парижской К ом
муны». Т. I. М. 1959, стр. 29.

воинственно настроенных манифестантов 
биржевиков, лавочников, адвокатов, офи
церов,— вышедших на улицы П ариж а, было 
немало бурж уазны х газетчиков. Э та толпа 
двинулась к ратуш е, но гвардейцы прегра
дили ей дорогу. Тогда реакционная пресса 
принялась вы раж ать соболезнование «ж е р т
вам » выступления, которое, дескать, имело 
самые безобидные намерения. Перед ф ак
том этой грубой лжи коммуйары не могли 
промолчать. Г азета  «L e  Рёге Duchene» по
пы талась вразумить разбуш евавш ихся в р а
гов трудящ ихся: «В ы  пошли по плохой до
рож ке, злосчастные вы дурни... Успокой
тесь! И отправляйтесь-ка по д о м а м !»6. 
Многие революционные газеты выступили с 
разоблачением клеветы раньше, чем это 
сделал сам Ц К  Национальной гвардии. 
Авторы большинства выступлений разо б л а
чали агрессивные замы слы реакции весьма 
убедительно. Корреспонденты отмечали 
такж е: несмотря на то, что из толпы р а з
давались в адрес Ц К  оскорбительные во з
гласы, национальные гвардейцы сохраняли 
спокойствие и выдерж ку. Не обращ ая вни
мания на угрозы, они неоднократно пред
лагали воинственному сборищу разойтись. 
Однако из толпы последовали выстрелы. 
Решительные действия национальных гвар 
дейцев показали, что народ сумеет посто
ять за  себя против любых происков ре
акции.

Вместе с тем следует отметить неравно
значность печатных выступлений по вопро
су о выборах. П оддерж ивая идею выборов, 
идеологи мелкой бурж уазии, участвовав
шей в революции, стремились не столько 
разоблачить позицию Версаля, сколько убе
дить версальское правительство в необхо
димости выборов. «Бели версальское прави
тельство будет противостоять выборам, тог
да как только выборы могут спасти поло
жение,— писали эти публицисты,— то па
риж анам придется окончательно отделить 
себя от преступного правительства, и они 
установят власть, способную поддерж ать в 
столице п ор яд ок »7. Реакции, однако, не 
удалось сорвать подготовку к выборам. 
Развернулась агитация за  кандидатов, глу
боко преданных интересам народа. Н а пред
выборных собраниях ораторы разоблачали 
мэров П ариж а, вскрывали их сговор с Вер
салем. А затем  выборы подтвердили дове
рие народа к своим лидерам. 28 м арта со
стоялось торж ественное провозглашение 
Коммуны. Это вы звало новую волну напа-

6 «L e  Рёге Duchgne», 24.111.1871.
7 «L 'O rdre», 22.I I I .1871.
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док. В П ариж е и в провинции реакционеры 
начали распространять слухи о «недействи
тельности» голосования, о «неактивности» 
избирателей. Разоблачая  эти выдумки, К ом
муна заяви ла, что отныне Версаль не имеет 
права реш ать государственные дела. «С о в 
местим ли мандат депутата версальского 
собрания с мандатом члена Коммуны?» — 
спрашивали коммунары. И отвечали: «В ер 
сальское собрание, отказы ваясь при
знать Коммуну, избранную парижским на
родом..., не заслуж и вает признания со сто
роны самой К ом м уны »8.

Н а собраниях в клубах и в батальо
нах Национальной гвардии выступавшие 
требовали, чтобы версальское правительст
во ушло в отставку. Все газеты Коммуны 
опубликовали имена депутатов, о тк азав
шихся засед ать  в Версале, и подчеркивали, 
что после того, как Виктор Гюго, Анри 
Рошфор, Феликс Пиа и другие известные 
общественные деятели вышли из состава 
версальской ассамблеи, она лишилась вся
кого авторитета в гл азах  населения. К ом
мунары призывали остальных депутатов 
последовать примеру уш едш и х9. У казы ва
лось такж е, что версальское собрание не 
полномочно продолж ать заседания, по
скольку 140 мест в его составе остаю тся 
вакантными. Протоколы же заседаний, про
ходивших в Версале, Коммуна сделала 
достоянием широкой общественности. В не
скольких газетах  печатались отчеты с вер
сальских заседаний. Написанные остро и 
ярко, эти отчеты усилили разоблачитель
ный эффект строго протокольных записей, 
явственно обнаруж ивая реакционные тен
денции у Тьера и его окружения, Комму
на приводила прямые факты, когда вер
сальские правители поддерживали и осыпа
ли наградами людей, верно служивших им
ператорскому режиму. Внешняя политика 
Версаля, отмечали газеты  Коммуны, ничем 
не отличается от политики Второй империи.

В то ж е время бурж уазная ориентация 
версальского правительства почти не вскры
валась в публицистике коммунаров, и в 
этом одна из ее ошибок. Деятели Комму
ны не до конца осознали, что она является 
государством нового типа, интересы кото
рого коренным образом  противоположны 
интересам бурж уазного государства. К  то
му же, поскольку версальцы приписывали 
сговор с защ итниками империи самой Ком
муне, коммунары были вынуждены отве

8 «П ротоколы...». Т. I, стр. 50.
8 «L a  M ontagne», 2.1 V.1871.

чать в первую очередь именно на эту 
клевету. «М ы должны разоблачить перед 
провинцией заговорщические и иезуитские 
интриги В е р с а л я »10 — такую  задачу все 
более осознавали руководители Коммуны. 
Все острее ощ ущ алась Необходимость вы 
ступить с программным документом, кото
рый подробно и доходчиво объяснил бы 
цели и задачи М артовской революции. 
20 апреля в «L e  Jo urn al officiel» была напе
чатана «Д екларация к французскому наро
ду». Враги «ош ибаю тся или обманывают 
страну, обвиняя П ариж  в стремлении р а з
рушить единство Франции»,— писалось в 
ней. В действительности Коммуна — это 
конец старого реж има, конец милитаризма, 
бю рократизма, эксплуатации, аж и отаж а, мо
нополий, привилегий, то есть всего того, 
чему пролетариат обязан своим рабством, а 
родина — своими бедствиями и страдания
ми " .

Р азви ваясь как государство пролетарской 
диктатуры, Коммуна наносила удары по 
бурж уазной собственности. Трудящиеся П а
рижа на своих собраниях высказы вали одо
брение этой политике, благодарили К омму
ну за  то, что она стремится «уничтожить 
эксплуатацию человека человеком» и «о р га
низовать труд с помощью ассоциаций». 
Коммуне все чащ е приходилось вставать  на 
защ иту типично пролетарских акций, ко
торые реакционная пресса именовала «в а р 
варством , насилием и грабеж ом». Защ иту 
бурж уазной собственности версальские про
пагандисты маскировали заботой о процве
тании национальной экономики. Было, на
пример, опубликовано письмо некоего ф аб
риканта с ж алобой на рабочих: по его сло
вам , он делил с парижанами все тяготы 
франко-прусской войны, а теперь рабочие 
лишили его последних средств к сущ ество
ванию, поскольку из-за «беспорядков» в 
П ариж е его мастерские не получают ино
странных зак азов . Другой промышленник 
заявлял, будто он скопил состояние бл а
годаря тому, что сам трудился, не р а з
гибая спины. Каж ды й рабочий, утверж дал 
этот собственник, может обзавестись сред
ствами, если будет прилежно трудиться в 
мастерских своего хозяина 15.

В то время, как Коммуна восстанавли
вал а разрушенное войной хозяйство и при
нимала меры для обеспечения всеобщей з а 
нятости, реакционеры твердили, будто мас-

10 «П ротоколы...». Т. I. стр. 42.
11 Там же, стр. 220— 221.
12 А. В а 1 a t h i е r-B r a g e l o u n e .  P aris  

insurge. P. 1872, pp. 535, 560.
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сы идут за Коммуной потому, что она дает 
им право «безнаказанно убивать и гра
бить». Опровергая эти выдумки, коммуна
ры писали: «Бы л ли П ариж  когда-либо 
так спокоен?.. П ариж  отдан под присмотр 
народа, и потому в нем нет никаких бес
порядков. Н ет хищений, не слышно о ноч
ных грабеж ах» |3. Все конфискации делаю т
ся от имени республики и во имя ее блага. 
Что касается личных запросов, то декреты 
Коммуны лучше многих других документов 
говорили о необыкновенной скромности ре
волюционеров: вознаграж дение членам К ом
муны не выше заработка квалифицирован
ного рабочего, уничтожены высокие оклады 
государственных служ ащ их, ограничены 
оклады сотрудников муниципальных служб. 
Эти решения подчеркивают направленность 
финансовой политики Коммуны исключи
тельно в интересах трудящ ихся масс.

От нападок реакции приходилось защ и 
щ ать такие распоряжения Коммуны, как 
декрет о ломбарде, откуда беднякам бес
платно вернули залож енны е ими вещи; дек
рет о передаче предприятий, брошенных 
беж авш ей буржуазией, рабочим ассоциа
циям; декрет о запрещении ночного труда 
пекарей, самой угнетенной категории па
рижских тружеников. Бурж уа пророчили, 
что эти меры наруш ат нормальное функ
ционирование городского хозяйства. Р еак 
ционные газеты писали об этом в и здева
тельском тоне: в связи  с тем, что Коммуна 
отменяет ночной труд пекарей, свежий хлеб 
придется есть только по ночам или доволь
ствоваться черствым. П ечатались всевоз
можные пародийные декреты, вроде того, 
что Коммуна отменяет и впредь считает 
запрещенными ночные роды, поскольку они 
наруш аю т покой акушеров. 15 мая пекари 
организовали общегородское собрание с 
участием 2 тыс. человек. Оно состоялось 
под лозунгом «Д а  здравствую т дневной 
труд и уничтожение эксплуатации человека 
человеком!». Сообщение о собрании обошло 
страницы многих революционных газет, ко
торые подчеркивали, что беж авш ие в В ер
саль хозяева предприятий не посчитались 
с нуждами рабочих, и в результате сабо
таж а владельцев городскому хозяйству 
причинен заметный ущерб.

В декретах Коммуны содерж ались неко
торые положения, которые, возмож но, и 
не вы держ али бы проверку временем, не 
подтвердились бы практикой дальнейшего 
государственного строительства. Но одна

из заслуг коммунаров заклю чается в том, 
писал К. М аркс, что они не стыдились 
сознаваться в своих ошибках и исправлять 
и х 14. В хозяйстве П ариж а действительно 
не все удавалось сразу наладить так, как 
этого требовали интересы трудящ ихся. Н е
возмож но было моментально создать четко 
действующий управленческий аппарат, не
замедлительно улучшить материальное по
ложение трудящ ихся, обеспечить беспере
бойное снабжение П ариж а продуктами пи
тания. Разъясняя трудящ имся создавш ее
ся положение, информируя о трудностях в 
организации новой жизни, революционные 
пропагандисты указы вали, что в неполад
ках виновны в огромной степени реакци
онные чиновники и владельцы предприя
тий, скрыто или явно саботирующие реше
ния Коммуны. Коммуна боролась с пани
ческими слухами о будто бы грозящ ей П а 
рижу разрухе, о необратимых процессах в 
развитии национальной экономики. Борьба 
со слухами и наветами на Коммуну была 
необходима, поскольку ложные сведения 
могли повлиять на отсталые слои населения 
и еще более затруднить нормальное функ
ционирование городских служб.

Понимая важ ность этой борьбы, Комму
на опровергала д аж е незначительную лже- 
информацию реакционной прессы. В борьбе 
с клеветой Коммуна широко использовала 
опыт демократической печати, накопленный 
ею в период осады П ариж а немецкими 
войсками. Демократические газеты внесли 
тогда немало дельных предложений об ор
ганизации снабжения столицы, имея в виду 
прежде всего интересы трудящ ихся. По при
меру печати того периода, газеты  Комму
ны регулярно помещали сводки о поступ
лении в П ариж  различных продуктов, опо
вещ али население о стоимости товаров пер
вой необходимости, называли места расши
ренной и удешевленной продажи товаров. 
Коммуна широко пропагандировала уста
новление твердых цен на хлеб, мясо и са
хар. П редавались гласности и те суровые 
меры, которые Коммуна применяла к рас
хитителям народного добра и спекулянтам.

М ожно представить себе, насколько ус
пешнее шло бы дело в П ариж е, если бы 
в руках Коммуны оказался Французский 
банк. Но Коммуна побоялась посягнуть на 
содержимое его кладовых. Пропагандисты 
революционной печати призвали «щ ади ть» 
банк. О тказы ваясь от зах в ата  банка, К ом
муна тем самым сокращ ала, в частности,

13 «L e  Cri du Peuple», 7.1V. 1871.
14 См. «Архив М аркса и Энгельса». 

Т. I l l  (V III) . М. 1934.
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свои возможности ведения борьбы с вер
сальской пропагандой. Сколько раз на з а 
седании Коммуны ставился, но не решался 
вопрос о дополнительных ассигнованиях на 
агитационную работу за  пределами П ари
ж а, на территории, где свободно действова
л а реакционная пресса. Тем временем, пока 
коммунары брали банк под ненужную з а 
щиту, он превратился в «настоящий гене
ральный ш таб реакции внутри столицы и 
стал центром, где собирались бесчисленные 
версальские агенты, которыми так  и кишел 
П ари ж » 15.

Защ ищ ать завоевания революции можно 
было только силой вооруженного народа. 
Вот почему версальские клеветники делали 
все, чтобы революционные массы сложили 
оружие и согласились на условия капиту
ляции, продиктованные Версалем. Провер- 
сальская пресса запугивала население, ут
верж дая, будто национальные гвардейцы 
обращ аю т оружие против мирных париж 
ских жителей. «В чера,— нарочито писала 
газета «L e  S iecle»,— на улице Дроно р а зд а
лось три выстрела. Причин перестрелки мы 
не знаем. К счастью, никто не пострадал». 
«М ы такж е не знаем, кто стрелял на ули
це Дроно,— парировала этот выпад газета. 
«L a  Nouvelle Republique»,— однако несом
ненно, что «L e  S iecle» пишет об этом 
неспроста: цель разговоров о перестрелке 
состоит в том, чтобы посеять панику и 
восстановить граж дан против Ц К  Н ацио
нальной гвардии» 16. Коммуна д авал а  отпо
ведь лживым россказням о том, что насе
ление П ари ж а незаконно владеет пушками 
и боеприпасами. Неоднократно в офици
альных и неофициальных заявлениях Ком
муны подчеркивалось, что парижане собст
венными деньгами заплатили за  оружие. 
Однако, отстаивая право Национальной 
гвардии владеть оружием, публицисты Ком
муны объясняли необходимость вооружения 
задачами обороны против версальской аг
рессии. М еж ду тем вооруженный народ дол
жен был бороться такж е против реакции, 
притаившейся в самом П ариже. Не случайно 
излюбленной темой вражеской пропаганды 
были сообщения об арестах и обы сках в 
П ариж е. С оздавалось впечатление, будто 
власть Коммуны держ ится на терроре, а 
население подвергается необоснованным 
репрессиям. Коммуна взял а на себя обя
занность опровергать эти измышления. В 
печати Коммуны регулярно сообщ алось о

15 М. Ш у р и. У каз. соч., стр. 313.
18 «L a  Nouvelle Republique», 25.III.1871.

14. «Вопросы истории» № 3.

результатах обысков и причинах арестов: 
коммунары задерж ивали врагов народа, ко
торые запасали оружие, готовясь участво
вать в агрессии против Коммуны.

Обстрел П ариж а версальской артилле
рией застави л пропагандистов Коммуны 
обратить внимание на необходимость ре
шительного отпора агрессору. Коммунары 
обличали лицемерие Версаля, который «го
товится к походу на П ариж , а потопив его 
в крови, опять скаж ет, что не хотел ника
кого кровопролития» 17. Стремление преступ
ников, говорилось в документах Коммуны 
и Ц К  Национальной гвардии, состоит в 
том, чтобы «и збеж ать наказания при по
мощи еще одного, последнего, преступле
ния... Граж данская война — вот их един
ственный якорь сп асен и я»18. Коммуна р а
зоблачала утверждения, будто армия П а
риж а не хочет защ ищ ать революционные 
идеалы. От имени граж дан столицы реак
ционеры печатали вымышленные протесты 
против обязательной военной службы, осо
бенно против участия женщин в вооруж ен
ной борьбе. Женщины Коммуны в ответ на 
«сочувствие», которое им высказы вали вер
сальские газеты, заявили: для нас есть 
только один путь — плечом к плечу с му
жьями, сыновьями и братьями активно 
участвовать в борьбе с Версалем.

Во время вооруженной борьбы с В ерса
лем реакционные газеты часто вы давали 
желаемы е ими победы за  действительные. 
Коммуна стремилась в противовес обеспе
чить население самой оперативной и точной 
информацией. Бороться с ложными сооб
щениями помогала Федерация парижских 
клубов. Она взяла на себя обязанность 
разъяснять населению события на основа
нии сведений, полученных прямо от пред
ставителей Коммуны. Руководители Ф еде
рации полагали, что таким образом  удастся 
«и збеж ать плачевных последствий, вы зы 
ваемых ложными сообщениями г а з е т » 19. 
Некоторые коммунары, чтобы остановить 
поток лжеинформации, предлагали зап ре
тить всем газетам , кроме «L e  Journ al offi- 
ciel», печатать материалы о положении на 
фронте. Опровержение неверных заявлений 
Коммуна поручала военным специалистам 
и членам правительства, в обязанность ко
торых входили регулярные поездки на 
фронт. Национальные гвардейцы тож е по
сылали с передовой протесты против ре
акционной лжи. Так, гвардейцы из форта

17 «L a  N ouvelle Republique», 23.111.1871.
18 «П ротоколы...». Т. I, стр. 109.
19 М. Ш у р и. У каз. соч., стр. 330.
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Ванв-и-Исси обратились в Коммуну со сле
дующим заявлением: «М ы протестуем про
тив лжи реакционных газет, сообщ ающ их 
П ариж у о сдаче обоих фортов, и требуем 
во имя справедливости закры ть эти г а 
зеты » 20.

Большинство революционных газет в ап
реле и мае 1871 г. ввело хронику военных 
действий. Достоянием масс становились 
факты героизма национальных гвардейцев. 
Опровергались утверждения вражеской 
прессы о «трусости» коммунаров, «неуме
нии» сраж аться , пристрастии к «эф фекту». 
Очернить коммунаров реакция хотела для 
того, чтобы вы звать к ним ненависть в ря
д ах  версальской армии и среди крестьян
ства; она твердила: батальоны Коммуны 
состоят только из иностранцев, «нравствен
ных и политических отбросов различных 
стран». Такие утверждения, как  замечала 
революционная газета «L e  Cri du Peuple», 
давали  возмож ность оправдать затем лю
бые зверства версальцев: «Ч то  можно воз
разить против жестокости, если в граж дан
ской войне принимают участие люди, не 
имеющие на это никакого п р а в а ? » 21. И 
действительно, поскольку газеты  Коммуны 
были малодоступны за пределами П ариж а, 
реакционной прессе удалось настроить вер
сальских солдат и значительную часть на
селения провинции в духе ярой . ненави
сти к парижским рабочим. Коммуна обна
родовала факты жестокости и вероломства 
со стороны версальских карателей, которые 
расстреливали пленных, издевались н ад  р а 
неными, обстреливали госпитали, подверга
ли пыткам женщин — защитниц П ариж а. 
Версальские дамы изящными зонтиками 
срывали бинты с ран национальных гвар
дейцев; солдаты поднимали руж ья прикла
дами вверх, а потом, когда коммунары при
ближались, в упор стреляли по ним; гене
ралы избивали связанны х пленников. В ос
питывая муж ество и стойкость в коммуна
рах, революционная печать приводила сло
ва Тьера, который заявл ял  о всевозмож ных 
гарантиях тем, кто сдастся в. плен, и в то 
ж е время считал, что «в  пылу битвы» до
пустимы исключения. Лицемерие этого з а я в 
ления было для участников Коммуны оче
видным.

Коммуна, как видно из ее разнообразных 
документов, проводила грань между обм а
нутыми массами провинции и вдохновителя-

20 А. И. М о л о к .  Читатель газет  П ариж 
ской Коммуны. «Больш евистская печать», 
1938, №  5, стр. 4.

21 «L e  Cri du Peuple», 29 .IV J871 .

ми преступной войны против П ариж а. Р ас
сказы вая о зверствах, чинимых солдатами, 
коммунары указы вали на версальских гене
ралов как на главных виновников преступ
ления. К огда, писали газеты Коммуны, 
группа артиллеристов версальской армии 
отказалась обстреливать парижские к вар 
талы , к ним направили ж андарм ов с при
казом беспощадно расправиться с каж дым, 
кто откаж ется повиноваться верховному 
ком андованию и . Коммунары приходили к 
выводу, что остановить преступления м ож 
но только решительными действиями по от
ношению к виновникам войны и помощ 
никам реакции. Многие рядовые участники 
Коммуны выступили в печати с требовани
ем и здать декрет о залож никах: нечего об
р ащ ать внимание, писали они, на протесты 
и клевету реакционеров; «если кто-либо уп
рекнет нас за  красный террор, мы им от
ветим: разве  вы не видите, какую неслы
ханную ж естокость версальцы проявляют 
по отношению к нам, обрекая на голодную 
смерть женщин и детей? Р азве  вы не ви
дите, как они расстреливаю т пленны х?»23. 
В декрете о залож никах Коммуна разъ яс
нила причины, побудившие ее принять эту 
меру. Однако она ж е медлила с примене
нием декрета. В этой отсрочке, в этих ко
лебаниях Коммуны тож е чувствовалось оп
ределенное влияние реакционной пропа
ганды.

Публицисты Коммуны показали себя до
статочно боеспособными в сражениях с 
реакционной прессой. Но идеологи Комму
ны допустили роковой просчет в борьбе с 
клеветниками: Ц К  Национальной гвардий 
оставил за  реакционной пропагандой сво
боду слова и только пытался «примирить» 
реакционеров с революционной властью . 
Так, вы сказы валось мнение, что именно бл а
годаря переговорам между представителя
ми революционного правительства и редак
цией газеты  «L e  R appel» последняя пере
ш ла на сторону восставш и х24. Однако ЦК 
Национальной гвардии переоценивал свои 
возмож ности, надеясь внушить реакцион
ным газетам , что их «главн ая обязанность 
заклю чается в уважении республики, п рав
ды, справедливости и искренности»25. ЦК 
Национальной гвардии ограничил себя пра
вом привлекать к ответственности лишь 
отдельных журналистов, наиболее рьяно

22 «L a  N ouvelle Republique», 31.I I I .1871.
23 «L a  M ontagne», 19.IV .1871.
24 E. M o r i a c .  P a ris  sous la Commune. 

P. 1871, p. 37.
26 «L e  Jo urn al o ffic ieb , 20.111.1871.
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выступавших против революционной власти. 
Только две газеты — «L e  F ig a ro »  и «Le 
G au lo is»  — были закры ты по решению Ц К, 
причем первая из них сумела добиться 
своего возобновления.

П равительство Коммуны унаследовало 
эту ошибочную позицию Ц К  Националь
ной гвардии. Коммунары посылали в редак
ции реакционных газет предупреждения и, 
только осознав безрезультатность угово
ров, не без колебаний решались закры ть 
тот или иной рупор реакционной пропаган
ды. С раж аясь  с клеветниками в П ариж е, 
Коммуна в то же время не остановила при
ток вражеской прессы из Версаля. Д аж е 
враги Коммуны удивлялись, что в отличие 
от Версаля на парижских вокзалах у пас
саж иров не отбирают оппозиционных газет. 
«Запрещ ения газет, аресты, расстрелы, кон- 
фискация имущ ества это примитивные и 
грубые меры. Мы их считаем антиреволю- 
ционными, ставящ ими нас на одну доску с 
версальцами, которые запрещ аю т наши га
зеты » — такое мнение было широко распро
странено среди ком м ун аров26. В результате 
коммунар Ш. Бэле был недалек от истины, 
когда говорил: «Ф ранция и весь мир слы
шали только один голос, вещ авший о со
бытиях в П ариж е,— голос Версаля, который 
через все глотки извергал клевету на рево
люционную столиц у»27. Этот пробел в ре
волюционной пропаганде Коммуны частич
но восполнялся усилиями Генерального со-

26 * L ’ Ami du Peuple», 24.111.1871.
27 Ch. В e s 1 a у. L a  verite sur la Com m u

ne. Bruxelles 1876, p. 52.

вета Интернационала во главе с К. М арк
сом, который в дни Коммуны направил де
мократам различных стран массу писем и 
заявлений, содерж авш их научно обоснован
ные определения смысла и исторического 
значения борьбы коммунаров.

Коммуна, не имея рабочей партии, соз
данной на твердой марксистской основе, 
не сумела дать своим пропагандистам чет
кие с классовой точки зрения установки 
для толкования целей и зад ач  революции. 
Конкретные мероприятия, осуществленные 
в интересах народа, разъяснялись недоста
точно внятно. Коммуна истощ ала свои си
лы на опровержение бесконечных клевет
нических нападок, не понимая, что клевет
ники не удовлетворятся никакими д овод а
ми и никогда не признают правоту побе
дившего народа. Коммунары в борьбе с ре
акционной пропагандой занимали оборони
тельную позицию, тогда как требовалось 
активное наступление. К ак р аз  одним из 
важнейших уроков Коммуны и явилось то, 
что своей героической борьбой она подтвер
дила важ ность бескомпромиссного отноше
ния к классовым врагам  и к враждебной 
пропаганде, важ ность подавления сопротив
ления со стороны буржуазии. «Д ля Комму
ны это было особенно необходимо,— ука
зы вал  В. И. Ленин,— и одна из причин ее 
поражения состоит в том, что она недо
статочно решительно это д е л а л а » 28. Таков 
один из ее уроков.

Н. П. Ефремова

28 В. И. Л е н и н .  П СС. Т. 33, стр. 42.




