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Михаил Александрович Бакунин
Письма о Патриотизме

 
К товарищам международного

общества рабочих Локля и Шо-де-Фона
 
 

Письмо Первое
 

Женева, 23 февраля 1869 г. – Le Progres, № 6(1 марта, 1869 г.) стр. 2–3.
Друзья и братья,
Прежде чем покинуть ваши горы, я чувствую потребность еще раз выразить вам пись-

менно мою глубокую благодарность за сделанный мне вами братский прием. Разве не уди-
вительно, что какой-то человек, русский, бывший дворянин, которого вы до последнего вре-
мени совершенно не знали, и чья нога в первый раз ступила на вашу землю, тотчас же по
своем прибытии, был окружен несколькими сотнями братьев! Подобное чудо в настоящее
время может быть осуществлено лишь Международным Обществом Рабочих, и это по про-
стой причине: оно одно теперь являет собой историческую жизнь и творческую мощь поли-
тического и социального будущего. Te, кого объединяет живая мысль, живая воля и великое
общее стремление, являются действительно братьями, даже если они незнакомы друг с дру-
гом.

Было время, когда буржуазия, обладая такой же жизненной мощью и являясь един-
ственным историческим классом, представляла подобное зрелище братства и единения, как
в действиях, так и в мыслях. Это было лучшее время этого класса, без сомнения всегда
почтенного, но отныне бессильного, тупого, и бесплодного, эпоха его самого энергичного
развития. Такова была буржуазия до великой революции 1793-го года; таковой была она еще,
но в меньшей мере, до революции 1830 и 1848 года. Тогда пред буржуазией был целый мир
для покорения, она должна была занять место в обществе, и, организованная для борьбы,
умная, смелая, чувствуя себя сильной правом всех, она обладала непреоборимым всемогу-
ществом; она одна совершила три революции против соединенных сил монархии, дворян-
ства и духовенства.

В то время буржуазия тоже создала всемирную, могучую международную ассоциа-
цию: Франк-Масонство.

Очень ошибся бы тот, кто судил бы о Франк-Масонстве прошлого века, или даже
начала этого века, по тому, чем оно является теперь. Учреждение по преимуществу буржу-
азное, Франк-Масонство, в своем растущем могуществе сначала и потом в своем упадке,
было как бы выражением интеллектуального и морального развития, могущества и упадка
буржуазии. В настоящее время, спустившись до печальной роли старой интриганки и бол-
туньи, оно ничтожно, бесполезно, иногда вредно и всегда, смешно, между тем как до 1830 и
в особенности до 1793 года, оно соединяло в себе, за малым числом исключений, все выда-
ющиеся умы, самые пылкие сердца, самые гордые воли, самые смелые характеры и, пред-
ставляло собой деятельную, могучую и истинно полезную организацию. Это было мощное
воплощение и осуществление на практике гуманитарных идей XVIII века. Все великие прин-
ципы свободы, равенства, братства, человеческого разума и справедливости, выработанные
теоретически философией этого века, сделались в среде Франк-Масонства практическими
догматами и как-бы основами новой морали и новой политики – душой гигантского пред-
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приятия разрушения и воссоздания. Франк-Масонство было в то время не более, не менее,
как всемирным заговором революционной буржуазии против феодальной, монархической
и божеской тирании!

– Это был Интернационал буржуазии.
Известно, что все главные деятели первой революции были Франк-Масонами, и что,

когда эта революция разразилась, она встретила, благодаря Франк-Масонству, друзей и пре-
данных, могущественных союзников во всех других странах, что, конечно, сильно помогло
ее торжеству. Но так же очевидно, что торжество революции убило Франк-Масонство, ибо
после того, как революция в значительной мере выполнила пожелания буржуазии и поста-
вила ее на место родовой аристократии, буржуазия, бывшая долгое время утесняемым и
эксплуатируемым классом, естественно сделалась в свою очередь классом привилегирован-
ным, эксплуататорским, притесняющим, консервативным и реакционным, сделалась дру-
гом и самой надежной поддержкой государства. После захвата власти первым Наполеоном,
Франк-Масонство сделалось, в большинстве стран европейского континента, император-
ским учреждением.

Реставрация его отчасти воскресила. Буржуазия, видя угрозу возвращения старого
режима, вынужденная уступить церкви и дворянству место, завоеванное ею в первую рево-
люцию, принуждена была снова сделаться революционной. Но какая разница между этим
подогретым революционаризмом и горячим, могучим революционаризмом, вдохновлявшим
ее в конце прошлого столетия! Тогда буржуазия была искренна, она серьезно и наивно
верила в права человека, ее двигал, вдохновлял гений разрушения и обновления, она была в
полной силе ума и в полном развитии сил; она еще не подозревала, что бездна отделяет ее
от народа; она себя считала, чувствовала и действительно была представительницей народа.
Реакция термидора и заговор Бабефа навсегда лишили ее этой иллюзии. – Бездна, разделя-
ющая рабочий народ от эксплуатирующей, властвующей, и благоденствующей буржуазии,
открылась, и чтобы заполнить эту бездну понадобится весь класс буржуазии, целиком, все
привилегированное существование буржуа.

Поэтому, не вся буржуазия в ее целом, а только часть ее возобновила после реставра-
ции, заговорщицкую деятельность против дворянского, клерикального режима и законных
королей.

В следующем письме, я разовью вам, если вы мне позволите, свои мысли, относи-
тельно последней фазы конституционного либерализма и буржуазного карбонаризма.
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Письмо Второе

 
Женева, 28 марта 1869 г. – Le Progres, № 7 (3 апр. 1869 г.), стр. 2–3.
Я сказал в предыдущем письме, что реакционные, легитимистические, феодальные и

клерикальные попытки пробудили снова революционный дух буржуазии, но что между этим
новым духом и телом, который одушевлял ее до 1793 года, была громадная разница. Буржуа
прошлого столетия были гигантами, в сравнении с которыми самые смелые из буржуа этого
столетия кажутся лишь пигмеями.

Чтобы в этом убедиться, надо только сравнить их программы. Какова была программа
философии и великой революции XVIII столетия? Не более не менее, как полное освобож-
дение всего человечества; осуществление для каждого и всех права и действительной и пол-
ной свободы путем всеобщего политического и социального уравнения; торжество человеч-
ности на развалинах божеского мира; царство свободы и братства на земле. – Ошибкой этой
философии и этой революции было непонимание, что осуществление человеческого брат-
ства невозможно пока существуют государства, и что действительное уничтожение классов
и политическое и социальное уравнение индивидов, возможны не иначе, как при уравнении
для всех и каждого экономических средств, воспитания, образования, труда и жизни. Тем не
менее было бы несправедливо упрекать XVIII век за то, что он этого не понял. Обществен-
ные науки не создаются, не изучаются с помощью одних книг; они нуждаются в великих
уроках истории, и надо было совершить революцию 1789 и 1793 годов, надо было повто-
рить опыт 1830 и 1848 годов, чтобы придти к этому, отныне несокрушимому заключению,
что всякая политическая революция, не ставящая себе немедленной и прямой целью эконо-
мическое равенство, является, с точки зрения народных интересов и прав, ничем иным, как
лицемерной и замаскированной реакцией.

Эта столь очевидная и простая истина была еще неизвестной в конце XVIII столетия,
и когда Бабеф выдвинул экономический и социальный вопрос, сила революции была уже
исчерпана. Тем не менее этой последней принадлежит бессмертная честь провозглашения
самой великой цели, из всех когда либо поставленных в истории, – освобождение всего чело-
вечества в его целом.

Какую же цель, преследует в сравнении с этой громадной программой, программа
революционного либерализма в эпоху Реставрации и Июльской монархии? Пресловутую
благоразумную свободу, очень скромную, очень упорядоченную, очень ограниченную, при-
наровленную как раз к ослабевшему темпераменту полунасыщенной буржуазии, которая,
уставши от борьбы и ощущая нетерпение начать благоденствовать, уже чувствовала для себя
угрозу не сверху, но снизу, и с беспокойством видела появление на горизонте, черной массы
бесчисленных миллионов эксплуатируемых пролетариев, уставших терпеть и готовящихся
потребовать своих прав.

С начала настоящего столетия этот рождающийся призрак, названный позже красным
призраком, этот ужасный призрак права всех, противуположного привилегиям класса счаст-
ливцев, эта народная справедливость и народный разум, которые при своем дальнейшем раз-
витии должны обратить в прах софизмы буржуазной экономии, юриспруденции, политики
и метафизики, становятся посреди современных триумфов буржуазии, помехою ее счастью,
ослабляют ее уверенность, ее ум.

А, ведь, при Реставрации, социальный вопрос был еще почти неведом или, лучше ска-
зать, забыт. Было несколько отдельных великих мечтателей, как Сэн-Симон, Роберт Оуен,
Фурье, гениальный ум которых или великие сердца отгадали необходимость радикальной
переработки экономической организации общества. Вокруг каждого из них группировалось
малое число пылких и преданных учеников, составляя как бы несколько небольших церк-
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вей, но они были столь же неизвестны, как их учителя и не имели никакого влияния на окру-
жающий мир. Было еще коммунистическое завещание Бабефа, переданное его знаменитым
товарищем и другом Буонаротти, наиболее энергичным пролетариям, посредством тайной
народной организации. Но тогда это было еще подпольной работой, проявление которой
дало себя почувствовать только позже, при Июльской монархии; во время Реставрации она
совершенно не была замечена буржуазным классом. Народ, рабочие массы, оставались спо-
койными и ничего еще для себя самих не требовали.

Ясно, что если боязнь народной справедливости имела в эту эпоху какое либо суще-
ствование, то она могла жить лишь в нечистой совести буржуа. Откуда явилась эта нечи-
стая совесть? Или буржуа, жившие при Реставрации были, как индивиды, более злыми, чем
их отцы, сделавшие революции 1789 и 1793 года? Нисколько. Это были почти одинаковые
люди, но только поставленные в другую среду, и другие политические условия, обогащен-
ные новой опытностью и, следовательно, имеющие другую совесть.

Буржуа прошлого столетия искренно верили, что, освобождая самих себя от монархи-
ческого, клерикального и феодального ига, они освободят вместе с собой весь народ. И это
наивное, искренное верование и было источником их геройской смелости и их невероятной
мощи. Они чувствовали свое единение со всеми, и шли на приступ, неся в себе силу и право
для всех. Благодаря этому праву и этой народной мощи, которая, так сказать, воплотилась
тогда в классе буржуазии, буржуа прошлого столетия могли овладеть крепостью политиче-
ского права, составлявшей предмет вожделения их отцов в продолжении стольких столетий.
Но в то мгновение, как они водрузили на ней свое знамя, новый свет озарил их ум. Как
только они завоевали власть, они начали понимать, что между их буржуазными интересами
и интересами народных масс нет нечего общего, что, напротив, между ними есть радикаль-
ное противоречие, и что могущество и исключительное процветание класса собственников
могут опираться лишь на нищету и политическую и социальную зависимость пролетариата.

С тех пор отношения между буржуазией и народом коренным образом изменились, и
еще раньше чем рабочие поняли, что буржуа, более по необходимости, чем по злой воле,
являются их естественными врагами, буржуа уже достигли сознания этого фатального анта-
гонизма. Это то создание я и называю нечистой совестью буржуа.
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Письмо Третье

 
Женева, 14 апреля 1869 г.– Le Progres, № 8 (17 апр. 1869 г стр. 2–3)
Нечистая совесть буржуа сказал я, парализовала с начала столетия, все интеллекту-

альное и моральное движение буржуазии. Я делаю поправку и заменяю слово парализо-
вала, словом извратила. Ибо было бы неправильно обозвать параличным тот ум, который,
перейдя от теории к приложению позитивных наук, создал все чудеса современной про-
мышленности, пароходы, железные дороги и телеграф; который, с другой стороны, открыл
новую науку – статистику, и, доведя политическую экономию и историческую критику раз-
вития богатства и цивилизации народов до их последних выводов, положил основание новой
философии – социализму, являющемуся с точки зрения интересов буржуазии ничем иным,
как великодушным самоубийством, отрицанием всего буржуазного мира.

Паралич наступил лишь позже, с 1848 года, когда буржуазия, испуганная результатами
своих прежних работ, сознательно бросилась назад и, отрекшись, ради сохранения своих
богатств, от всякой мысли и всякой воли, подчинилась военным покровителям и отдалась
душой и телом самой полной реакции. С этого времени, она более ничего не изобрела, она
потеряла вместе со смелостью и творческую мощь. У нее даже нет больше инстинкта само-
сохранения, ибо все что она делает для своего спасения, фатально толкает ее в бездну.

До 1848 года, она была еще в полной силе духа. Правда, этот дух уже не обладал той
жизненной силой, с помощью которой в период от XVI-гo до XVIII-гo века, он создал целый
новый мир. Это уже не был героический дух класса, который обладал всеми дерзновениями,
ибо должен был все завоевать: теперь это был благоразумный и рассудочный дух нового
собственника, который, приобретя горячо желанное имущество, должен теперь заботиться о
его процветании и ценности. Характерной чертой буржуазного духа первой половины этого
столетия является почти исключительно утилитарная тенденция.

Буржуазию в этом упрекали, и упреки эти несправедливы. Я, напротив, думаю, что
буржуазия оказала человечеству последнюю великую услугу, проповедуя, гораздо больше
собственным примером, чем теориями культ, или лучше сказать, уважение к материаль-
ным интересам. В сущности, эти интересы всегда имели в мире преобладающее значение;
но раньше они маскировались под видом лицемерного и нездорового идеализма, который
именно и делал их зловредными и отталкивающими.

Тот, кто хоть немного занимался историей, не мог не заметить, что в основе самых
абстрактных, высоких и идеальных религиозных и теологических распрей всегда был какой-
нибудь крупный материальный интерес. Все расовые национальные, государственные и
классовые войны, никогда не имели другой цели, кроме владычества, являющегося необхо-
димой гарантией и условием обладания богатствами и пользования ими. Человеческая исто-
рия, рассматриваемая с этой точки зрения, является ничем иным, как продолжением великой
борьбы за существование, составляющей, согласно Дарвину, основной закон органической
природы.

В животном мире эта борьба происходит без идей и без фраз, и ей нет разрешения; пока
земля будет существовать, животные будут пожирать друг друга. Это естественное условие
жизни животных. Люди, животные плотоядные по преимуществу, начали свою историю с
людоедства. – Теперь они стремятся к всемирной ассоциации, к коллективному производ-
ству и потреблению.

Но между этими двумя крайними точками, какая кровавая и ужасная трагедия! И конец
этой трагедии еще не настал. После людоедства наступило рабство; после рабства, крепост-
ное право; после крепостного права наемный труд, за которым должны последовать во-пер-
вых, страшный день возмездия, а затем позже, много позже, эра братства. Вот, фазы, чрез
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которые проходит животная борьба за жизнь в истории, постепенно преобразуясь в челове-
ческую организацию жизни.

И среди этой братоубийственной борьбы людей против людей, в этом взаимном пожи-
рании друг друга, в этом рабстве и этой эксплуатации одних другими, которые меняя назва-
ние и формы, тянулись непрерывно из века в век до наших дней, какую роль играла религия?
Она всегда освящала насилие и обратила его в право. Она перенесла человечность, справед-
ливость и братство на фиктивное небо, чтобы оставить на земле царство несправедливости и
грубой силы. Она благословляла счастливых бандитов, и чтобы сделать их, еще счастливее,
она проповедовала их бесчисленным жертвам, народам, покорность и послушание. И чем
выше и прекраснее казался идеал, которому она поклонялась на небе, тем действительность
на земле становилась ужаснее. Ибо в природе всякого идеализма, как религиозного, так и
метафизического, заложено презрение к реальному миру, и, презирая его, он вместе с тем его
эксплуатирует, – откуда вытекает, что всякий идеализм необходимо порождает лицемерие.
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