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				Эта страница не была вычитана

диетического развития областях Пруссии (в Рейнской провинции и в Вестфалии), а также в Саксонии, — под влиянием радикальной интеллигенции пошла даже дальше конституционализма, отдала дань демократическим идеям и требовала более энергичной и последовательной борьбы с силами «старого режима», чем этого хотела либеральная буржуазия. Класс зажиточного крестьянства, который занимал промежуточное положение между свободными от обложения крупными землевладельцами, с одной стороны, мелким крестьянством и с. — х. рабочими, с другой, был естественным союзником антифеодальной буржуазии. Мелкие крестьяне (Kleinbauer) в массе все еще страдали под гнетом феодальных повинностей, а поскольку им удавалось очень тяжелой ценою освободиться от них, они становились предметом эксплоатации со стороны ростовщиков и адвокатов. Хотя эти крестьяне и не были способны к самостоятельным и организованным выступлениям, тем не менее, они понимали, что революционный переворот может принести им только пользу. Сел. — хоз. рабочие находились на положении рабов. Городские рабочие тоже охвачены были сильным недовольством; все шире и шире сказывалось воздействие на передовые элементы пролетариата социалистич. и коммунистич. идей, пропагандистами которых являлись частью буржуазная и мелкобуржуазная интеллигенция («истинный социализм»), частью  — странствующие ремесл. подмастерья (вейтлингианство, «Союз справедливых») и частью  — Маркс, Энгельс и их последователи.

Т. о., оппозиция, возникшая в Г. накануне революции 1848, представляла собою весьма разнородную по составу массу, движимую самыми различными интересами и преследовавшую разные цели, но руководимую буржуазией, при чем наиболее передовой была прусская буржуазия (и в особенности буржуазия Рейнской провинции). В противоположном лагере мы находим многочисленные правительства, лишенные единства мнения по целому ряду вопросов хозяйственной, финансовой и иностранной политики и к тому же проникнутые недоверием друг к другу, а особенно к Пруссии, к помощи к-рой они все же вынуждены были прибегать. В самой Пруссии мы видим правительство, от к-рого отшатнулось общественное мнение и даже часть дворянства и к-рое опиралось на армию и бюрократию, тоже уже зараженную идеями оппозиционной буржуазии. К тому же оно находилось в состоянии финансового кризиса. Как это демонстрировал всему миру объединенный ландтаг, безрезультатно заседавший с 11 апр. по 26 июня 1847, оно неспособно было раздобыть ни пфеннига для покрытия дефицита без капитуляции перед оппозиционной буржуазией, к-рая устами одного из своих рейнских вождей — Ганземана — высказала крылатый афоризм: «в денежных делах нет места благодушию».

Социалистическое и рабочее движение накануне революции.

Несмотря на свое недовольство правительственным режимом, нем. пролетариат в большей своей части был в этот период равнодушен к политике. Разлагающие влиянияотечественного и, еще более, иностранного капитализма порождали массовую нищету как в деревне, так и в городах и имели своим последствием критическое положение цехового и нецехового ремесла. В мануфактурах и фабриках, которых тогда было меньше, чем ремесленных мастерских, господствовали жесточайшие формы раннекапиталистической эксплоатации. Большие массы домашних промышленных рабочих (прядильщики и ткачи в Силезии, Саксонии и долине Вуппера, кузнецы и точильщики в Рейнской провинции и другие) впали в безграничную нищету и спустились до положения наиболее тяжко эксплоатируемых пролетариев. Несмотря на все растущую эмиграцию в Америку (за 40-е гг. число эмигрантов составило почти х/2 млн.), количество безработных в городах увеличивалось с каждым годом. Само собою разумеется, что массы не могли равнодушно терпеть такое положение. Сороковые годы полны голодными бунтами (в особенности промышленных рабочих на дому и безработного населения крупных городов), столкновениями изза заработной платы (в которых принимали участие, главным образом, рабочие, занятые на постройке домов и в жел. — дор. строительстве), отчаянными демонстрациями против домовладельцев, разгромами лавок. Все эти разрозненные, необъединенные общей целью, вспышки народного недовольства (самыми значительными из них были: Силезское восстание ткачей в 1844 и голодные беспорядки в Берлине в 1847) носили чисто стихийный характер и сами по себе столь же мало содействовали выработке классового самосознания, как и официальное попечительство о бедных и филантропическое движение буржуазии, буржуазной интеллигенции, а кое-где — государственных и городских служащих, — движение, к-рое в середине сороковых годов породило обширную литературу по социальному вопросу и многочисленные «ферейны для поднятия благосостояния трудящихся классов». Пропагандисты пролетарской классовой борьбы, пионеры социалистического движения вышли из слоев ремесленного пролетариата. Подавляющее большинство рабочих в Г. состояло из ремесленных подмастерьев, к-рым свойственны были многие унаследованные от предков цеховые предрассудки и к-рые все еще надеялись стать хоть мелкими мастерами. Они представляли собою привесок мелк. буржуазии, уже готовый превратиться в пролетариат, но большинство из них еще находилось в плену социального и политического мировоззрения меткой буржуазии. Тем не менее, именно эти ремесленные подмастерья, в то время представлявшие собою социально и культурно самый прогрессивный слой пролетариата, начали еще с 30  — х годов, при помощи организации союзов в целом ряде городов, при помощи стачек и бойкота, борьбу с эксплоатацией их труда мастерами; именно в их среде, отчасти благодаря их пребыванию в промышленных районах, а отчасти благодаря их бродячей жизни, дававшей им возможность войти в тесное общение друг с другом и с заграничными социалистич. и коммунистическими организациями, выработалось
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