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только  у к р еп л ял  уверенность в том, что 
В алентина больш е уж е никогда не в е р 
н ется  к  легкой , беспечной ж изни.

В «И ркутской  истории» Е лизавета  
А кули чева п оказала  себя актрисой  тон
ких, едва уловим ы х переж иваний, ум ею 
щ ей прекрасно  п ользоваться  внутрен 
ними монологам и, в сегд а  очень н асы 
щ енны м и и весомы м и. Н е это ли и соз
дает такой  тесный контакт ее со зр и те 
лем ...

Вот В алентина у зн ал а  о гибели  С ер
гея, с которы м  только что разго вар и 
в ала . Он бы л весел, влю бленно обнимал 
ее. Говорят, что в ж изн и  в таких сл у ч а
я х  человек  от больш ого го р я  и е  в с о 
стоянии п лакать . Это — в  ж изни . А  н а  
сцене? К ак  п оказать  такое горе на сце
не? Т ак, чтобы  поверили!

...О на не плачет. П оправляя  р астр е
павш иеся волосы , м едленно по сцене 
проходит В аля. Ж ен щ и на произносит 
всего одну ф р азу , не нуж ную  сейчас 
ф разу : «А  куда ж е  я  шапочвду поде
вала?»  П роизносит ее так, будто в дан 
ную м инуту это самое главное, что без 
ш апочки и невозм ож но идти. Потом, 
вдруг поіняв уж ас происш едш его, стр е 
м ительно беж ит к  А нгаре.

...А  разговор  с портретом  С ергея? 
Это какая-то  особенная, взволн ован н ая  
сцена. А кули чева проводит ее интона
ционно одерж анно, но с таким  внутрен 
ним  нервны м  напряж ением , что вдруг 
ф изически  начинаеш ь ощ ущ ать присут
ствие рядом  с ней С ергея. Н е даром

т а к  тихо в  зрительном  зал е  в эти м* 
ты. В разговоре солидную  речевую 
гр у зк у  несет ведущ ая , которая подси! 
зы вает  нам некоторы е мы сли героцЗ 

. я вл я ется  как  бы не вы сказанны м  год 
сом  ее сердца, н ап равл яет  диалог. И 
что прим ечательно. Д и алог воспрц^ 
м ается  к а к  единый голос самой Вале: 
тины .

4
*  *  *

У дивительны й сп ектакль  «Иркутск,
и стория»  в Музыкально-драматическо
театре П етрозаводска. Н а сцене трат 
чески  погибает С ергей  —  замечательнг 
рабочий, п рекрасн ы й  человек, нежіг 
м уж , лю бящ ий отец, а мы уносим с с 
бой сам ы е оптимистические мыс, 
о  коммунизме, при котором  «...смен 
вовсе не будет — потому что дела че.т 
века  станут тогда во сто раз наш: 
лучш е». И это больш ая правда. У хсг 
ш его, доброго, сильного человека ес 
только  одна дата  в ж изни  — это дат 
его рож дения.

З а  правду, за  романтическую  яр 
поднятость, видно, и лю бят' «Иркутску 
историю » п етрозаводски е зрители. S 
это лю бят и В алентину, взятую  Елиза 
ветой А куличевой  прямо из жизни 
и всегда другую , обновленную  актрисе 
тол ько  что подсмотренны ми челозеч 
ским и чертам и. Д ействительно, кажд 
р а з  встречаеш ься  с А куличевой  буд 
впервы е. У ходиш ь из театр а  с мысля, 
о будущ ем , прекрасном , с хорош им, Д 
ры м  отнош ением к человеку.

JSI2— А. И. ГЕРЦЕН 1962
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ГЕРЦЕН И ФИННЫ

Ілолнилось сто пятьдесят лет со дня 
■синя А И. Терпена -  писателя и ре 
Ьиионера, издателя знаменитого «Co- 
L a»  сыгравшего огромную роль в раз
I  русского освободительного.движ ения.
L a  мы дум аем  о Герцене, перед нами 
L  человек удивительного ДУ'иевн°™  
Еородства, бесстраш ия мысли, " еУемн0 
Г ы  р , .м » м о и н о г о  К И С Т » ..  №  д е л о -  
кем об отрочестве Герцена и О гарева,
L  летнем вечере на В оробьевы х горах В два  м альчика, чей «ребяческий сон»
Iр а зб у ж е н  восстанием на Сенатской п по- 
К л я ш с ь  м с - й т ь  с . »  Ж , » ь  «орь.
Гс сам одерж авны м  гнетом. Э та иель как  
Ь л  Герцен стала средоточием его «нрав
С н о г о  с у щ е ст в о в а н и я » ,-И  ни годы ссы-
Г н и  вы нуж денное пребывание на чу -  
f t  ни временные колебания в слож ной 
■ ан о в к е  общ ественной борьбы не смогли 
ім и ть  его револю ционного духа. 
С т е л ь н о с т ь  Герцена отличалась и ск » » - 
С ь н о й  ш иротой и многогранностью . 
Ь стяш и й  худож ник, автор ром ана «Кто 
С в а т ’ » ряда  повестей и такого ш едевра 
Г а р н о й  литературы , как  «Былое и w -  
Г  даю ш его ш ирокую  картину РУ 
[западноевропейской общ ественной ж изни 
■  протяж ении целой исторической эпохи, 
■ ц е н  вместе с тем был вы даю щ им ся фи- 
Іо Т о м  которы й в условиях крепостной
С е н и  40-х годов XIX века «сумел под 
С ь с я  на такую  высоту, что встал  в .у р о 
ки, с величайш ими м ы слителями своего

іс с к о й  общ ественной мысли
■ ш л и  признание передовых соврь-менни
С  и до сих пор пораж аю т не только глу
к о й  содерж ания, энциклопедичностью

маний, но и изящ еством  стиля, п° -геР ^ _  
В ж зки личным отнош ением к предмету.

хищаясь необычной разносторонностью Гер

цена, поразительной ° W e w * ^ r°  “  
тѵры, Белинский писал ему в 1846 У 
«У тебя страшно много ума, так много, что 
я и не знаю, зачем его столько одному че-

Г р п п р н  п о  словам Горького,ловеку». I ерцен, по ^  гтоану
«представляет собой целую область, страну
ыяѵмительно богатую мыслями».

О д н а  и з  крупных заслуг Герцена заключа
е т с я  в усыновлении связей борющейся
России сУ представителями прогрессивной
общественности других стра • ■ _  
иметь в виду, что в ту пору, западноевр
л е й с к а я  демократия часто отождествляла 
Россию исключительно с царизмом, не имея 
сколько-нибудь ясного представления о ре 
в о л ю ц и о н н о м  движении в России о ее 
тературе и общественной мысли._ Герц 
много сделал для преодоления этой неосве-

T S . “ r " . ,  » .  Французском и « « « . о »
языках вышло его классическое сочинение
«Развитие революционных идеи 
в  дальнейшем «»» з . п . Д - о а . ^ о г »  » »  
тателя издавались другие работы а такж^ 
гітанцѵзский вариант «Колокола». P 
Й л  связан узами дружбы со м н о г и м и ^  
дающимися людьми Запад , Р 
с Робертом Оуэном и Виктором Гюг ,

чмигоации в Лондоне. Могучая личность 
ГѴпнена его неуТомимая пропаганда при
влекали’ к 7 е б е  внимание этих людей в и* 
п а з а х  он был живым примером новой Рос
сии непосредственным ее представителем 

Мысть Герцена постоянно обращалась 
к практическим задачам освободительной 
борьбы, важнейшим условием успеха 
оой было единство демократических сил 
всех народов. Герцену была чужда нацио
нальная ограниченность, вред которой
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так остро сознавал, о чем свидетельствуют, 
в частности, превосходные характеристики, 
данные в «Былом и думах» некоторым мел
кобуржуазным деятелем лондонской эмигра
ции, зараженным националистическими 
предубеждениями.

Стремлением преодолеть национальное не
доверие и объединить усилия в борьбе с ц а
ризмом, во имя освобождения всех угне
тенных народов России, были продикто
ваны и попытки Герцена и Огарева устано
вить связь с представителями финского 
национального движения. У издателей «Ко
локола» были непосредственные контакты 
с финляндской эмиграцией в Стокгольме; 
именно Герцен и Огарев впервые выдвинули 
идею государственной независимости Фин
ляндии как необходимого условия ее дру
жественных и равноправных отношений 
с будущей свободной Россией.

Так называемый «финский вопрос» заин
тересовал Герцена еще в период Крымской 
войны 1854— 1856 годов, когда о Финлян
дии заговорила европейская печать. Отстаи
вая демократическое решение национально
го вопроса, он писал, что насильственное 
присоединение одного народа к другому ве
дет не^к единству, а к увеличению нацио
нальной ненависти. И если реакционная рус
ская пресса, например «Московские ведо
мости» Каткова, ориентировала самодерж а
вие на подавление демократического дви
жения в Финляндии и на уничтожение ее 
автономии, то в «Колоколе» финский народ 
нашел своего защитника. Здесь печатались 
заметки о росте оппозиционных настроений 
среди передовой финляндской обществен
ности, требовавшей политических свобод, 
открытия финляндского сейма, проведения 
ряда социальных реформ.

Особый интерес приобрела Финляндия 
для русских революционеров в связи с вос
станием 1863 года в Польше. Западная гра
ница оказалась закрытой, возникли большие 
трудности с доставкой нелегальной литера
туры в Россию. И здатели «Колокола» долж 
ны были изыскать новые пути сношения 
с родиной, в частности с тайным обществом 
«Земля и воля», которое ставило своей 
целью подготовку крестьянского восстания 
в России. Одним из способов связи мог быть 
путь через Швецию и Финляндию. От поль
ских революционеров, имевших в Швеции 
своих представителей, Герцену и Огареву 
стало известно, что в Стокгольме находи
лись финляндские политические эмигранты, 
с которыми и необходимо было установить 
контакт. С этой целью в 1863 году туда вы
ехал сначала Михаил Бакунин, а затем сын 
Герцена.

Среди финляндских эмигрантов, с кото-
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рыми сблизились русские р'еволюцИси 
были поэты Эмиль Квантен и Карл Ві 
гоф, профессор права Ю хан Якоб Но 
рем и минералог Адольф Н орденщ ед?4' 
вестный впоследствии полярный исслелті 
тель. Все они покинули родину по пол» 
ческим мотивам, еще в период царств? 
ния Николая I, когда в Финляндии как 
России, свирепствовала ж естокая’цеНзѵ 
и подавлялось всякое проявление свобод 
мысли. ди<1

В Швеции некоторые из финляндс 
эмигрантов занимали видное обществен^ 
положение. Нордстрем и Квантен были ц 
путатами шведского риксдага и принимал 
активное участие в политической жизни. Н 
ряду с этим эмигранты поддерживали т 
ную связь с Финляндией, интересовались 
делами, особенно в начале шестидесяті 
годов, когда финляндская общественное, 
жила ожиданием социальных и политичі 
ских реформ. В 1863 году Нордстрем и Be ' 
тергоф сами ездили в Финляндию, и не ис 
ключено, что их поездки имели какое-то от 
ношение к поручениям русских революцио 
неров, с которыми они к тому времени бы 
ли уже знакомы.

Эмигранты получали с родины множест 
писем, в которых освещалось политическое 
положение в стране, рост оппозиционны; 
настроений. Часть этих писем Квантен опу 
бликовал в четырех брошюрах под названи 
ем «Финляндские условия». Отдельной бро
шюрой были изданы статьи, не пропущен
ные местной цензурой. Брошюры эти пред
назначались для распространения в само! 
Финляндии с целью возбудить там недо
вольство политикой царизма.

Упомянутые эмигранты были сторонника
ми так называемой «идеи скандинавизма», 
создания союза скандинавских стран — 
Швеции, Норвегии, Дании, к которым долж
на была присоединиться на правах автоно
мии и Финляндия. Вначале они надеялись 
на то, что в Финляндии произойдет восста
ние, однако надежды эти были слабые, 
и эмигранты больше рассчитывали на во
енное вмешательство европейских стран "  
Англии, Франции, Швеции, с помощью ко 
торых удалось бы отторгнуть Финляндии 
от России. Такая надеж да возникла еше 
в период Крымской войны 1854— 1856 го
дов, а затем ожила вновь во время польско
го восстания 1863 года, когда о с л о ж н и л и с ь  

внешнеполитические отношения между Р0<- 
сией, с одной стороны, и Англией и ФраИ' 
цией — с другой.

Идея скандинавизма была утопической 
идеей и не могла встретить поддержки яИ 
в финском народе, ни в народах сканД*' 
навских стран. Если правящие круги Шве"

цЕИ И Ф И Н Н Ы

щлючая шведского короля К арла XV, 
це прочь стать во главе скандинавско- 
рза, то сами народы стремились к го- 
[твенной самостоятельности. Это ка- 

и народа Норвегии, которая тогда 
,а в состав Швеции, и народа Фин- 
I, в которой нарастало национально- 

бдительное движение, 
аляндские эмигранты, рассчитывавшие 
іенное вмешательство Англии и Фран- 
каивно полагали, будто правительства 
стран были действительно заинтересо- 
в судьбе финского народа. Снельман, 
гный политический деятель ■ Финлян- 
был прав, когда в одной из своих ста- 
писал, что даж е если бы Англия 
Іанция и объявили в 1863 году войну 

61 щи, то они сделали бы это не ради 
е щш и Финляндии, а ради собственных 

1ТЧ фесов, прежде всего в целях ослабле- 
огг Россий. Однако Снельман был такж е 

,ив и революционной борьбы с самодер- 
ным гнетом, против того, чтобы финны 
іудничали с деятелями русского освобо- 
ельного движения. Он призывал финнов 

«лояльными» к царскому правительст- 
возлагать все надежды на реформы 

фху». '
веские революционеры, напротив, ориен- 
овали финляндских эмигрантов на то, 
только в совместной борьбе всех наро- 
России может быть свергнут ненавист- 
политический режим, 
феврале 1863 года в Швецию выехал 

зкий друг Герцена и О гарева — Михаил 
іунин, незадолго до того бежавший из 
ирской ссылки. П равда, уже в ту пору 
5ду издателями «Колокола» и Бакуни- 
* были идейные разногласия, главной 
(чиной которых являлось безудержное 
исектёрсгво Бакунина, его авантюристи- 
!ая тактика «немедленных бунтов», без 
(га реальной обстановки и степени под- 
овленности народных масс к восстанию. 
Следствии, как известно, Бакунин стал 
ірхистом и ярым врагом созданного Кар- 

Марксом I Интернационала. Свою вто- 
г  поездку в Швецию (осенью 1864 пода) 
Кунин совершил уж е с целью вербовки 
(нов в собственную тайную организацию.
I Стокгольме Бакунин имел встречи 
іинляндскими эмигрантами и в перепис- 
с Герценом подтвердил возможность 

іановления связей с Россией через Фин- 
Вдию. И з писем Бакунина у издателей 
Олокола» сложилось впечатление, что 
Финляндии существовала тайная револю- 
іонная организация, хотя, зная склонность 
Бунина к преувеличениям, они относи
сь к его сообщениям сдержанно. Эта 
Сржанность была оправданной. Насколь-

ві 'Ѵ( ое ■ОЬч.
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ко позволяют судить известные нам доку
ментальные материалы, ни в самой Фин
ляндии, ни среди финляндских эмигрантов 
в Стокгольме не было тогда такой тайной 
организации, которая имела бы централь
ное руководство, четко сформулированную 
политическую и социальную программу. Но 
это не исключало известной согласованности 
действий Квантена и его друзей, у них бы
ли нелегальные связи с родиной, свои кор
респонденты и источники информации, спо
собы переписки и доставки в Финляндию 
запрещенных изданий. Все это представ
ляло интерес и для русских революционе
ров.

Сообщаемые Бакуниным сведения нуж 
дались в существенных дополнениях. Гер
цену и Огареву хотелось иметь обстоятель
ную информацию об экономическом и по
литическом положении в Финляндии, о на
строениях ее народа, о взаимоотношениях 
сословий, о степени самодержавного гнета 
и конкретных его проявлениях в финлянд
ских условиях, о целях и задачах финлянд
ских эмигрантов, о их отношении к России 
и русскому освободительному движению. 
Эти данные необходимы были для того, что
бы на их основе определить, какой характер 
может принять сотрудничество между про
грессивными силами России и Финляндии. 
Герцен имел намерение сам выехать 
в Стокгольм, но поездка его не состоялась.
В Швецию он отправил своего сына Алек
сандра Александровича.

Д ля молодого Герцена была подготовле
на письменная инструкция. В Стокгольме 
предполагалось создать русскую типогра
фию для печатания революционных изданий, 
а в Финляндии — склад нелегальной лите
ратуры, которая затем с помощью финнов 
должна была переправляться в Россию. Д ля 
восстановления связи лондонского револю
ционного центра с обществом «Земля и во
ля» в Россию предполагалось отправить на
рочного из числа финнов, со специальным 
письмом,

В инструкции, написанной Огаревым, под
черкивалось, что со стороны русских рево
люционеров «всего благоразумнее ж елать 
им (финнам — Э. К.) отдельного существова
ния», то есть государственной самостоя
тельности. К этой цели финны должны были 
стремиться, сообразовываясь с задачами об
щерусской освободительной борьбы, а не 
в отрыве от нее. В качестве безусловного 
требования Огарев выдвигал принцип един
ства действий, финнам следовало вести 
«пропаганду не враждебно России, а в по
мощь всем стремлениям русской социальной 
реформы». Сознавая, что в то время народы 
России и Финляндии еще не были готовы
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к решительной борьбе с царизмом, Герцен 
и Огарев считали необходимым тщательно 
готовиться к революционным выступлениям 
в будущем, и «тут мы с финнами, естествен
но, должны идти рука об руку — и ника
кие особые цели и чужие вмешательства не 
могут нас разделить. Д ля нас самостоятель
ность Финляндии становится такой ж е до
рогою, внутренней мыслью и целью, как для 
финнов коренное преобразование России из 
петербургской (то есть самодержавной — 
Э. К.) в народную и федеративную».

По совету Герцена Огарев такж е написал 
письмо Эмилю Квантену, которое было до
ставлено в Стокгольм молодым Герценом. 
Здесь вновь подчеркивалась та мысль, что 
реакционная политика русского царизма 
в Финляндии не имела ничего общего с от
ношением русского народа к финнам. «Боль
шинство русского населения, — писал О га
рев, — никогда не воспринимало присоеди
нения Россией Финляндии иначе как с удив
лением и равнодушием, вызванным беспо
лезностью этого шага. Никогда до завоева
ния наш народ не смотрел на финнов как 
на врагов; никогда после завоевания он не 
считал их русскими подданными». У фин
ского и русского народов был общий враг, 
и для борьбы с ним нужно было объеди
ниться. «Именно для того, чтобы скрепить 
наше будущее объединение и обсудить во 
всех подробностях, что мы можем и долж 
ны сделать в настоящее время, к вам и по
слан молодой Герцен; ему даны все необхо
димые инструкции. Мы не сомневаемся, что 
ваши соотечественники окаж ут ему брат
ский прием и что отныне мы можем рас
считывать на объединенные и согласован
ные действия, на прочный союз, являющий
ся для обеих сторон одинаково — залогом 
нашей силы и нашего спасения».

Как отнеслись финляндские эмигранты 
к призыву русских революционеров заклю 
чить длительный боевой союз — остается не
известным. Но из писем Герцена, Огарева 
и Бакунина известно, что некоторая практи
ческая помощь со стороны финнов была 
оказана. В частности, через Квантена, Ве- 
тергофа и Нордстрема в Россию пересыла
лись письма Герцена и Огарева; из числа 
финнов были нарочные, ездившие в Петер
бург с поручением установить связь с об
ществом «Земля и воля»; через финнов он 
переправлял в бывшие Олонецкую и Ар
хангельскую губернии революционные ли
стовки, отпечатанные в Лондоне Герценом 
и Огаревым'. По словам Бакунина, в Фин
ляндии было много «верных людей», гото
вых помогать русским революционерам, од
нако трудность заключалась в организации 
явочных пунктов в самой России, прежде

9 к а р # ен и  ФИННЬІ

всего в Петербурге. В условиях усилием 
ся реакции царизм жестоко преследоі 
революционеров, многие из них были 
стованы властями, другие вынуждены бі 
эмигрировать. К началу 1864 года обіш 
во «Земля и воля» практически прекраті

к  слишком хорошо понимает совре
те политическое положение, чтобы не 
Сываться, какие государственные при- 

побудили петербургское правительст- 
либеральные уступки в Финляндии», 

яки эти были вызваны подъемом обще
освободительного движения. Недо-

свое существование. Поражение п о т е р л о  ш7 7 волнения <будто бы

жденных крестьян в России» заста-и восстание в Польше. Все это неблагопі 
ятно отразилось на дальнейшем разви- 
контактов между представителями де 
критических сил России и Финляндии.

Однако под влиянием имевшихся конті 
тов наиболее прогрессивные финляндсі 
деятели постепенно осознали истину, щ 
царизм не пойдет на уступки доброволы

самодержавие обратить внимание и на 
івания финнов, хотя на первых порах 
ограничивалось одними обещаниями 
аниями «ограниченного пользования 
' м конституции — заплесневелой и дес- 
еской» И если финляндский сейм был

ц а р и з м  не іш и д е ,  ни у с .умки доироволы*-'- вмы обязаны СНОВЭ
что всякое ослабление реакции настуПа1 » ки СЮВа" '™  , , 5nnuv боожению об-
лишь в результате мощного натиска осі 
бодительной борьбы. Это относилось и к 
формам шестидесятых годов в Россі 
и к реформам в Финляндии. Большой иі 
pec в этом отношении представляет ста1 
«Голос из Финляндии», опубликована 
в «Колоколе» в ноябре 1863 года. Ста 
подписана: «Финляндец. Гельсингфорі
Она, по-видимому, действительно написаі 
финном. Герцен и Огарев неоднократно 
сказывали живейшую заинтересованное 
в получении для газеты материалов из Фиі 
ляндии. Известно, что через Бакунина Ге] 
цен получал письма от одного финна, о к< 
торых он отзывался, что они «очень умны: 
Возможно, этому финну принадле; 
и упомянутая статья.

В ней идет речь о том, какие причні 
побудили царское правительство пойти ні 
уступки. К ак известно, в конце пятидес: 
тых — начале шестидесятых годов в Фі 
ляндии были отменены некоторые феодал! 
ные ограничения в промышленности и тор| 
говле, в сентябре 1863 года был открыт фи: 
ляндский сейм, принят закон, согласно кі 
торому финский язык в течение двадцаті 
летнего срока должен стать языком суд 
производства наравне со шведским. БуржУ] 
азные либералы Финляндии и России изг 
бражали эти реформы как проявление «в1 
ликодушия» монарха, его «любви» к нар1 
ду. В упомянутой ж е статье «Колокола: 
наоборот, подчеркивалось, что со сторон' 
самодержавия это был вынужденный ніаі 
и что дальновидные люди Финляндии пг 
нимают его действительные причины.

«Долго спала Финляндия, теперь он 
пробуждается, — писал автор статьи. 
При трубных звуках открытия сейма в Гелі 
сингфорсе, она пробуждается с глубок® 
сознанием, что она сама возвращает сег 
свои конституционные права, более полУ 
столетия попираемые клятвопреступнйЧ 
самодержцами. Пусть знает императорск  ̂
правительство, что всякий истинный ФиН

дое, да может тайному брожению 
ва «Земля и воля», да сверх т о г о  неза- 

ости нашего собственного поведе-

ік известно, и в дальнейшем финскии 
и добивался успехов в борьбе с ца- 
юм лишь при поддержке революционно- 

„вижения в самой России. Так было 
6— 1906 годах, когда Финляндия за-

воевала демократическую конституцию так
было в 1917 году, когда Советское прави 
тельство во главе с Лениным предоставило 
Финляндии государственную самостоятель-

Учитывая эту дальнейшую перспективу 
развития связей между прогрессивными си^ 
лами России и Финляндии, рассказанны 
нами эпизод из деятельности Герцен*з и. О га
рева приобретает принципиальное значе«"*' 
Следует подчеркнуть, что в первой полови 
ве XIX века многие финляндские писатели 
и общественные деятели еще не мыслили 
себе русско-финляндского духовного сбли
жения иначе как в русле о ф и ц и а л ь н о й  пра
вительственной политики, а когда в конц 
сороковых годов царизм своими репресси - 
ми подорвал эту иллюзию, финны стали о 
носиться к России с недоверием, ибо инои 
России кроме самодержавной, они не ви
дели Герцен и Огарев впервые выдвинули
революционно-демократическую основу- вза
имного сближения, что знаменовало собо 
начало нового этапа в истории русско-фин 
ляндских отношений.
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